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Общие  положения. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее  ― АООП) образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная программа, 
адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4» (далее – Школа) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям 
реализации и планируемым результатам освоения АООП, с учётом примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). (Вариант 1).. 

Адаптированная основная образовательная программа нчального общего 
образования (АООП ООО) разработана в соответствии 

• Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273 -ФЗ  (ред.  от  31.12.2014)  "Об 
образовании в Российской Федерации" 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1026 
«Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями». 

Содержание АООП УО представлено учебно-методической документацией (федеральный учебный 
план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, 
федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 
Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
Адаптированная основная образовательная программа является нормативным документом, 
определяющим цели и ценности образования Школы, характеризующим содержание образования, 
особенности организации образовательного процесса, учитывающим образовательные потребности, 
возможности и особенности развития учащихся в условиях введения федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 
Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование по 
АООП (варианты 1) в пролонгированные сроки, которое по содержанию и итоговым достижениям не 
соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 
сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 
На основе АООП создается, специальная индивидуальная программа развития; (далее ― СИПР), к 
которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 
учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеющих 
инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее —ИПР) в части 
создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-
педагогической  комиссии  (далее  ―  ПМПК),  сформулированных  по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной 
программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установлен о законодательством  Российской  
Федерации. 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной программы 

В основу разработки АООП УО  заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 
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Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом 
специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными  
нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП УО реализация деятельностного подхода обеспечивает: придание 
результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов 
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 
В основу АООП УО положены следующие принципы: 
принципы государственной политики Российской Федерации в области образования <5> 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки  обучающихся); 

 
принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 
учетом особых образовательных потребностей; 

принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 
изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, 
имеющих первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 
нравственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или плохо) и понятий, адекватных 
способов поведения в разных социальных средах; 

онтогенетический  принцип; 
принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от 
младшего до старшего школьного возраста; 

принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, 
входящими в их состав; 

принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных 
областей и результаты личностных достижений; 

принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной 
им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

принцип сотрудничества с семьей. 
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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

АООП УО (вариант 1) Школы адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает решение 
следующих основных задач: 

овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями; 

достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с  учетом их особых образовательных 
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 
проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 
основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Общая характеристика АООП УО (вариант 1), разработанной с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными   
нарушениями). 

АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 
коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного  
процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 
Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) составляет 9 ―13 лет. 

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: I этап 
―(дополнительный первый класс ―1I)1-4 классы; 
II этап ―5-9 классы; 
III этап ―10-12 классы. 

Цель: I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 
недостатков психофизического развития обучающихся. 
Организация первого этапа направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 
1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического 
развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 
2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 
интеллектуальную готовность к освоению АООП; 
3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 
группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное 
время; 
4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах 
детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 
обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в 
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динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Цель третьего этапа реализации ФАООП УО направлены на углубленную трудовую подготовку 
и социализацию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 
необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают 

вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза. Общим признаком у 
всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 
интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 
школьного образования и социальной адаптации. Категория обучающихся с умственной отсталостью 
представляет собой неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией умственной 
отсталости выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается нед оразвитие познавательных 
интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 
процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 
только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 
физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде  всего, 
способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей об окружающем мире 
являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, 
это  оказывает  негативное  влияние  на  овладение  чтением,  письмом  и  счетом  в  процессе школьного  
обучения. 

Развитие всех психических процессов у таких детей отличается качественным своеобразием, при 
этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и 
слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 
вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 
в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном 
темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, 
цифр, отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается значительно более 
сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-
образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в 
слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают у 
обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом 
мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, 
ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся 
присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как 
правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 
внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 
обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: 
они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 
труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 
сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 
Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может 
быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти у таких обучающихся проявляются не 
столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 
трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 
бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 
воспроизведение словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 
его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 
внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что 
выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для 
обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также 
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в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 
деятельности. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 
Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность, 
фрагментарность, уподобление образов. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 
сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 
фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия 
и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в 
речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; 
активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны 
по содержанию. Недостатки 
речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-
логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в должной 
мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается 
непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной 
практике такие дети  способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя 
при этом несложные конструкции предложений. Психологические особенности умственно отсталых 
школьников проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 
эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 
интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с  большими затруднениями 
осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных 
намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 
требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из 
них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 
протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 
оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в 
недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 
особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению 
без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 
конечной целью. При проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 
направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 
оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, 
игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 
профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 
уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-
волевой сферы  обусловливают проявление некоторых специфических особенностей личности 
обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и 
мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих 
формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира, 
целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой ориентировки; 

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных процессов, 
овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 
успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с 
окружающей средой; 
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г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 
педагогического работниками и другими обучающимися; 

е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и творческой 
деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и организации; 

з) постепенное расширение образовательного пространства,  выходящего за пределы организации. 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП. 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 
Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом. 

Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно  

необходимом  жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся  

мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 

том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование 
доступных информационных технологий для коммуникации; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 
учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных  
ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 
природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 
применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью   не   являются   
основным   критерием   при   принятии   решения   о   переводе 
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых  
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достижений. 
АООП УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 
отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту 
программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 
образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или 
на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 
области "Язык и речевая практика" на конец обучения (IX класс). 

Минимальный  уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического работника; 
образование слов с новым значением с опорой на образец; 
представления о грамматических разрядах слов; различение 
изученных частей речи по вопросу и значению; 
использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; установление 
смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам педагогического 

работника; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

педагогического работника); 
нахождение в тексте однородных членов предложения; различение 
предложений, разных по интонации; 
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью педагогического  

работника); 
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; оформление 
изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; письмо небольших
 по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50 - 55 слов) после предварительного обсуждения 
(отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с 
элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 
предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового  оформления; 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 
содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 
ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного 

под руководством педагогического работника текста; 
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

педагогического  работника); 
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 
установление последовательности событий в произведении; определение 
главных героев текста; 
составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам 

педагогического работника; 
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

педагогического  работника; 
заучивание стихотворений наизусть (7 - 9); 
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 
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Достаточный уровень: 
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; разбор 
слова по составу с использованием опорных схем; 
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 
определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического  работника; 
нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); 
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему; 
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4 - 

5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схеме; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 
составление предложений с однородными членами с опорой на образец; составление 
предложений, разных по интонации с опорой на образец; 
различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по цели 

высказывания; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью 

педагогического работника); 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; 
оформление всех видов изученных деловых бумаг; 
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); 
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55 - 
60 слов); 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 
орфоэпии; 

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора (выборочное  
чтение); 

определение темы художественного произведения; 
определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); самостоятельное 
деление на части несложного по структуре и содержанию текста; формулировка заголовков пунктов 
плана (с помощью педагогического работника); различение главных и второстепенных
 героев произведения с элементарным 

обоснованием; 
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью 
педагогического работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на 

контекст; 
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

педагогического работника); самостоятельное чтение художественной литературы; 
знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 
Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области "Математика" на конец обучения в младших классах (9 класс). 
Минимальный  уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 

100 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел; 
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
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письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием табли ц умножения, алгоритмов 
письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием 
микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 
длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, 
десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении; 
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с использованием безопасные для органов зрения, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих 
физических упражнений (мини зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 
объектами (текстами, рисунками). 

Достаточный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000, чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 

000 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; знание 
табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования  
микрокалькулятора; 

решение простых задач, составных задач в 2 - 3 арифметических действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндр, конус); 
знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм),  

прямоугольного  параллелепипеда; 
вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); построение с 
помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов,  многоугольников,  окружностей  в  разном  положении  на  плоскости,  в  том  числе 
симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; представления о 
персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении; 
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 
работы, выполнение компенсирующих физических упражнений (мини- зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 
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объектами (текстами, рисунками), доступными электронными ресурсами; 
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой  

информации; 
запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью 

инструментов ИКТ. 
Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области "Естествознание" на конец VI класса. 
Минимальный  уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; представления о 
назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево леса); 
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения 

в жизни человека; 
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем  

взрослого); 
выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки 

педагогического работника. 
Достаточный уровень: 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях, знание 

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагогического 
работника; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение, растение луга, кормовое растение, 
медонос, растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, 
известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа 

жизни; 
участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы других 
обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 
похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 
объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 
осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

 
Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области "Естествознание" на конец обучения (IX класс). 
Минимальный  уровень: 
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; знание  
особенностей  внешнего  вида  изученных  растений  и  животных,  узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 
знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни; 
выполнение совместно с учителем практических работ; описание 
особенностей состояния своего организма; знание названий 
специализации врачей; 
применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 
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владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 
карты, определение направлений на карте, определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение 
описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 
сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; использование 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях 
стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 
представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и 

функции); 
знание признаков  сходства  и различия между группами растений и животных, выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 
знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 

основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, 
кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения 
новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) 
помощи педагогического работника (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при 
вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебнобытовых и учебно- трудовых 
ситуациях; 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 
получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 
изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 
применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей 

области. 
 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 
области "Человек и общество" на конец обучения (IX класс). 

Минимальный  уровень: 
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, 

относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 
приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; представления о 
санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи, 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 
знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение усвоенных 

правил в повседневной жизни; 
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагогических работников, родителей (законных представителей) 
посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 
совершение покупок различных товаров под руководством родителей (законных представителей); 
первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 
представления о различных видах средств связи; 
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 
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медицинских учреждениях); 
знание названий организаций социальной направленности и их назначения; понимание доступных 
исторических фактов; 
использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных вариантов; 
использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 
усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем); 
адекватное реагирование на оценку учебных действий; 
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 
понимание значения основных терминов-понятий; 
установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

"Лентой времени"; 
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам педагогического работника; 
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; объяснение  
значения  основных  исторических  понятий  с  помощью  педагогического 

работника. 
Достаточный уровень: 
знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление 
ежедневного меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное 
приготовление несложных знакомых блюд; самостоятельное совершение покупок 
товаров ежедневного назначения; 
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук; соблюдение  
правила  поведения  в  доме  и  общественных  местах;  представления  о 

морально-этических нормах поведения; 
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды); 
навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); пользование 
различными средствами связи для решения практических житейских задач; знание основных статей 
семейного бюджета, коллективный расчет расходов и доходов 

семейного  бюджета; 
составление различных видов деловых бумаг под  руководством педагогического работника с 

целью обращения в различные организации социального назначения; 
знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; использование 
усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; участие в беседах по основным 
темам программы; 
высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; понимание 
содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 

педагогического  работника; 
владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; владение 
элементами оценки и самооценки; 
проявление интереса к изучению истории. 
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной  

истории; 
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, 

участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, формулировка 
выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев; 
формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; 
понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой на ее "легенду"; 
знание основных терминов понятий и их определений; 
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 
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событий; 
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; поиск 
информации в одном или нескольких источниках; 
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями. 
Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной 

области "Искусство" на конец обучения в V классе. 
Минимальный  уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их свойств, 
назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; знание некоторых 
выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; пользование 
материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

"Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 
работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 
(вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 
формы и конструкции, передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов  работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 
фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или группы предметов в 
соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 
смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 
действий. 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; представления о 
некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического работника); 
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков 

в конце и в середине слов; 
правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; различение 
песни, танца, марша; 
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); определение 
разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 
владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); знание
 названий некоторых народных и национальных промыслов (например, 

"Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная поверхность", 

"точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 
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предмета; 
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 
следование  при  выполнении  работы  инструкциям  педагогического  работника  или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; применение разных 
способов лепки; 
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и 

свойств изображаемого объекта, рисование по воображению; 
различение и передача  в  рисунке эмоционального  состояния и  своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно- прикладного  

искусства; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение; 
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-

громко,  пиано-тихо); 
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка); 
представления  об  особенностях  мелодического  голосоведения  (плавно,  отрывисто, 

скачкообразно); 
пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и четкое 
произнесение слов в песнях подвижного характера; 
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; различение 
разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 
Минимальный  и  достаточный  уровни  достижения  предметных  результатов  по предметной 

области "Физическая культура" на конец обучения (IX класс). 
Минимальный  уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, комплексов 
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 
осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя), комплексов упражнений для 
укрепления мышечного корсета; 

понимание  влияния  физических  упражнений  на  физическое  развитие  и  развитие физических 
качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 
педагогического  работника); 

выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви в зависимости 
от погодных условий и времени года; 

знания об  основных физических качествах человека:  сила, быстрота, выносливость, гибкость,  
координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 
руководством педагогического работника); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной  
деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 
руководством педагогического работника); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
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представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; оказание 

посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе об 

Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх; 
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лежа, комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм 

для занятий; 
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела); 
подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством педагогического работника); 
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 
доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение 

способов их устранения; 
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 

помощью педагогического работника), ведение подсчета при выполнении общеразвивающих  
упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 
пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная 
ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 
правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 
 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 
результатов освоения АООП УО (вариант 1). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров. 

Задачи: 
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 
условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 
учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП УО (вариант 1), 
позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности  
общеобразовательной  организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 
жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся  с умственной отсталостью в овладении АООП являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие  
принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 
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б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 
психическом и социальном развитии обучающихся; 

в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания, 
что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 
необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 
процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 
данных) процесса осуществления оценки достижений  обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью, 
представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 
необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества  образования 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью оценке 
подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов. При этом некоторые личностные результаты могут быть оценены исключительно качественно. 

На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результатов на основе 
мнений группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и комплексная оценка овладения 
обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает учителей, 
учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, медицинского работника, педагога- 
дефектолога, которые хорошо знают обучающихся. Для полноты оценки личностных результатов освоения 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следует учитывать 
мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений в 
поведении обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах. Результаты анализа 
должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 
единицах: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 балла - 
удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динамика. Подобная оценка необходима 
экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 
компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 
карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 
картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие 
изменений по отдельным жизненным  компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- педагогический  
консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Школа разрабатывает программу оценки 
личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 
которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 
а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают 

в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих 
результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. в) 
систему бальной оценки результатов; 
г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса (например, 
"Журнал итоговых достижений обучающихся класса"); 

д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 
е) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

 
Программа оценки личностных результатов 

 
Критерий Параметры оценки Индикаторы 
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Владение   навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами    социального 
взаимодействия (то есть самой 
формой  поведения,  его 
социальным рисунком), в  том 
числе с  использованием 
информационных технологий 

сформированность 
навыков коммуникации 
взрослыми 

 
со 

способность инициировать 
поддерживать коммуникацию 
взрослыми 

и 
с 

способность применять 
адекватные способы поведения в разных 
ситуациях 

способность обращаться за 
помощью 

сформированность 
навыков коммуникации 
сверстниками 

 
со 

способность инициировать 
поддерживать коммуникацию 
сверстниками 

и 
со 

способность применять 
адекватные способы поведения в разных 
ситуациях 

способность обращаться за 
помощью 

владение средствами 
коммуникации 

способность использовать 
разнообразные средства коммуникации 
согласно ситуации 

адекватность 
применения ритуалов 
социального взаимодействия 

способность правильно 
применить ритуалы социального 
взаимодействия согласно ситуации 

 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 
применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2 класса, то есть в тот 
период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 
Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее организовывать под 
руководством педагогического работника. 

Во время обучения в 1 дополнительном и 1 классах, а также в течение первого полугодия 
2 класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 
качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 
одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 
руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 
взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка  достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов 
должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 
знания  и умения  должны  выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 
определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 
обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о 
качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 
являются следующие: соответствие и (или) несоответствие науке и практике; полнота и надежность 
усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как "верные" 
или "неверные". 

Критерий "верно" и (или) "неверно" (правильность выполнения задания) свидетельствует о 
частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 
предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 
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полные, частично полные и неполные. Самостоятельность вып олнения заданий оценивается с позиции 
наличия и (или) отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 
выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой 

на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 
по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
При этом, чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как "удовлетворительные", 
"хорошие", "очень хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

"удовлетворительно" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 
"хорошо" - от 51% до 65% заданий. "очень 
хорошо" (отлично) свыше 65%. 
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при 
оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 
стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 
влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 
аттестация в форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися 
русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 
Организация самостоятельно разрабатывает  содержание и процедуру проведения итоговой  

аттестации. 
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме "зачет" и (или) "незачет". 
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе 
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 
("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального  статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ФАООП УО (вариант 1) с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,  
муниципального); 

условий реализации ФАООП УО (вариант 1); особенностей 
контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
данной образовательной организации. 

 
2. Содержательный раздел АООП УО (вариант 1) 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
 
Пояснительная записка. 
 
Обучение русскому языку в I - IV и дополнительном классах предусматривает включение в учебную 
программу следующих разделов: "Подготовка к усвоению грамоты", "Обучение грамоте", "Практические 
грамматические упражнения и развитие речи", "Чтение и развитие речи", "Речевая практика". 
Изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие задачи: 
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уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе 
языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 
формирование первоначальных "дограмматических" понятий и развитие коммуникативно-речевых 
навыков; 
овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения 
практико-ориентированных задач; 
коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по 
структуре и содержанию; 
развитие навыков устной коммуникации; 
формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
Содержание учебного предмета "Русский язык": 
Раздел "Подготовка к усвоению грамоты". 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического 
слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. 
Формирование первоначальных языковых понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без 
называния термина), "звуки гласные и согласные". Деление слов на части. Выделение на слух некоторых 
звуков. Определение наличия и (или) отсутствия звука в слове на слух. 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики 
пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 
Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. 
Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3 
- 4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению). 
Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование 
элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, 
близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 
действительностью. 
Раздел "Обучение грамоте": 
Формирование элементарных навыков чтения. 
Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места 
звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на 
слух слов, различающихся одним звуком. 
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных 
по структуре слов. 
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых 
двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со 
стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых 
структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 
предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 
коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 
Формирование элементарных навыков письма. 
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений, списывание со вставкой 
пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их произношением. 
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на 
письме границ предложения, раздельное написание слов, обозначение заглавной буквой имен и фамилий 
людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих ("ча-ща", 
"чу-щу", "жи-ши"). 
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Речевое развитие. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для 
выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы), ответов на 
вопросы педагогического работника и обучающихся. Пересказ прослушанных и предварительно 
разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы педагогического работника и 
иллюстративный материал. Составление двух - трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, 
организованные наблюдения, практические действия. 
Раздел "Практические грамматические упражнения и развитие речи". 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и 
мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - 
глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами "ь, е, ё, и, ю, я". Разделительный "ь". Слог. 
Перенос слов. Алфавит. 
Слово. Слова, обозначающие названия предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, 
отвечающие на вопросы "кто?", "что?". Расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, 
транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 
городов, сел и деревень, улиц, географических объектов. 
Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов ("Слова-друзья" и "Слова-враги"). 
Слова, обозначающие названия действий. Различение действия и его названия. Название действий по 
вопросам "что делает?" "что делают?" "что делал?" "что будет делать?" Согласование слов-действий со 
словами-предметами. 
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам "какой?" "какая?" 
"какое?" "какие?". Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в 
обозначении пространственного расположения предметов. Составление предложений с предлогами. 
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 
Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глухих 
согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения 
формы слова. 
Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые 
безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в 
корне. 
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 
второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений с 
опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным словам. 
Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 
деформированными предложениями. Работа с диалогами. 
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких предложенных. 
Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. Коллективное составление 
коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему 
изложений и сочинений (3 - 4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 
Раздел "Чтение и развитие речи": 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 
загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 
зарубежных писателей о природе родного края, о жизни обучающихся и взрослых, о труде, о народных 
праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 
интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 
прошлом. 
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к 
природе, к животным, труду, друг другу, о жизни обучающихся, их дружбе и товариществе, произведения 
о добре и зле. 
Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 
считалки, потешки. 
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Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и 
"про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного 
чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 
драматизация разобранных диалогов). 
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 
случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и 
определение основной мысли произведения под руководством педагогического работника. Составление 
картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 
произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет 
о прочитанной книге. 
Раздел "Речевая практика": 
Аудирование и понимание речи: выполнение простых и составных устных инструкций педагогического 
работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, 
записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 
письменном виде. 
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического работника и с аудио 
носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного 
речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 
Использование мимики и жестов в общении. 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 
общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в общении людей. 
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, по фамилии, 
обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 
фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 
сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, 
к сотруднику полиции). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, девушка, мужчина). 
Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения ("Скажите, пожалуйста..."). 
Обращение в письме, в поздравительной открытке. 
Знакомство, представление, приветствие. Формулы: "Давай познакомимся", "Меня зовут...", "Меня 
зовут..., а тебя?", "Это...", "Познакомься, пожалуйста, это...". Ответные реплики на приглашение 
познакомиться: "Очень приятно!", "Рад познакомиться!". 
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от 
адресата (взрослый или сверстник). Формулы: "Здравствуй", "Здравствуйте", "До свидания". 
Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 
Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 
Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". Неофициальные 
разговорные формулы: "Привет", "Салют", "Счастливо", "Пока". Грубые (фамильярные) формулы: 
"Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости от условий образовательной организации). Недопустимость 
дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 
помощью обращений. 
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: "Как дела?", "Как живешь?", "До завтра", 
"Всего хорошего". Просьбы при прощании "Приходи(те) еще", "Заходи(те)", "Звони(те)". 
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы: "Поздравляю с...", "Поздравляю с праздником..." и их 
развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
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Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с 
разными праздниками. Формулы: "Желаю тебе...", "Желаю Вам...", "Я хочу пожелать...". Неречевые 
средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 
Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка: "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить тебе...". Этикетные и 
эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 
Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", "Как красиво!". 
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение 
сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать 
к телефону: "Позовите, пожалуйста...", "Попросите, пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)...". 
Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: "Алло", "Да", "Я 
слушаю". 
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение 
с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: "Пожалуйста", "Можно..., пожалуйста!", 
"Разрешите.", "Можно мне", "Можно я...". 
Мотивировка отказа. Формулы: "Извините, но...". 
Благодарность. Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста". Благодарность за поздравления 
и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо... имя". Мотивировка благодарности. 
Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 
поздравление, пожелание: "Спасибо за поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя 
(Вас) поздравляю)". 
Замечание, извинение. Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него. Правильная реакция 
на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не хотел". Использование форм обращения при 
извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения. 
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: "Молодец!", "Умница!", "Как 
красиво!". 
Примерные темы речевых ситуаций: 
"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей); 
"Я и мои товарищи" (игры и общение со сверстниками, общение в образовательной организации, в 
секции, в творческой студии); 
"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью, поведение в общественных 
местах (кино, кафе); 
"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых умений 
обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы "Я за порогом 
дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 
"Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях". 
Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 
1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
3) Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и формулирование 
вопросов учителю, одноклассникам. 
4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его 
вариативности. 
6) Моделирование речевой ситуации. 
7) Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации. 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык": 
Минимальный уровень: 
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных 
согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 
деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 
проговариванием; 
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запись под диктовку слов и коротких предложений (2 - 4 слова) с изученными орфограммами; 
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой "ь" (после 
предварительной отработки); 
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 
сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
Достаточный уровень: 
различение звуков и букв; 
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30 - 35 слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название 
предметов, действий и признаков предметов); 
составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 
педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный 
и восклицательный знак); 
деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по 
смыслу; 
самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его анализа. 
 
Рабочая программа по учебному предмету "Чтение" предметной области "Язык и речевая 
практика" (I - IV и дополнительный классы) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по предмету. 
Пояснительная записка. 
Чтение является важным учебным предметом в образовании обучающихся с умственной отсталостью. 
Его направленность на социализацию личности обучающегося, на коррекцию и развитие 
речемыслительных способностей, формирование эмоционального отношения к действительности и 
нравственных позиций поведения подчеркивает значимость обучения чтению обучающихся с данной 
категории. 
 
Задачами изучения учебного предмета "Чтение" являются: 
 
воспитание у обучающихся интереса к чтению; 
 
формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение постепенного 
перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 
 
формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шепотом, а 
затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 
произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 
 
развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы педагогического работника, 
спрашивать обучающихся о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять 
пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 
 
 
 Содержание учебного предмета "Чтение": 
Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 
загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 
зарубежных писателей о природе родного края, о жизни обучающихся и взрослых, о труде, о народных 
праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 
интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 
прошлом. 
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 Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к 
природе, к животным, труду, друг другу; о жизни обучающихся, их дружбе и товариществе; 
произведений о добре и зле. 
 
 Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 
считалки, потешки. 
 
 Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и 
"про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного 
чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 
драматизация разобранных диалогов). 
 
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 
случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и 
определение основной мысли произведения под руководством педагогического работника. Составление 
картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 
 
 Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 
произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет 
о прочитанной книге. 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Чтение": 
 
 Минимальный уровень: 
 
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
 
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
 
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
 
выразительное чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений. 
 
Достаточный уровень: 
 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре 
слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 
 
ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 
 
определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
 
чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 
 
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 
 
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 
предварительного разбора); 
 
пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный план или 
иллюстрацию; 
 
выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений. 
 
 
Рабочая программа по учебному предмету "Речевая практика" предметной области "Язык и 
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речевая практика" (I - IV и дополнительный классы) включает пояснительную записку, содержание 
обучения, планируемые результаты освоения программы по предметам. 
 Пояснительная записка. 
 
Предмет "Речевая практика" в начальной образовательной организации входит в структуру изучения 
предметной области "Язык и речевая практика". 
 
Целью учебного предмета "Речевая практика" является развитие речевой коммуникации обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) для осуществления общения с 
окружающими людьми. 
 
Задачи учебного предмета "Речевая практика": 
 
способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 
 
корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся; 
 
формировать выразительную сторону речи; 
 
учить строить устные связные высказывания; 
 
воспитывать культуру речевого общения. 
 
 
Содержание учебного предмета "Речевая практика": 
 
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций педагогического 
работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, 
записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 
письменном виде. 
 
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 
 
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 
 
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического работника и с 
аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного 
речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. 
Использование мимики и жестов в общении. 
 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 
общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в общении людей. 
 
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 
 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 
 
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
 
Организация речевого общения: 
 
Базовые формулы речевого общения: обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по 
имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 
нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
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Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). Специфика половозрастных 
обращений (дедушка, бабушка, девушка, мужчина). Вступление в речевой контакт с незнакомым 
человеком без обращения ("Скажите, пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 
 
Знакомство, представление, приветствие. Формулы: "Давай познакомимся", "Меня зовут...", "Меня 
зовут..., а тебя?". Формулы: "Это...", "Познакомься, пожалуйста, это...". Ответные реплики на 
приглашение познакомиться: "Очень приятно!", "Рад познакомиться!". 
 
Приветствие и прощание: употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от 
адресата (взрослый или сверстник). Формулы: "Здравствуй", "Здравствуйте", "До свидания". 
Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 
Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 
 
Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". Неофициальные 
разговорные формулы: "Привет", "Салют", "Счастливо", "Пока". Грубые (фамильярные) формулы: 
"Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости от условий образовательной организации). Недопустимость 
дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 
помощью обращений. 
 
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: "Как дела?", "Как живешь?", "До завтра", 
"Всего хорошего". Просьбы при прощании: "Приходи(те) еще", "Заходи(те)", "Звони(те)". 
 
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
 
Поздравление, пожелание. Формулы: "Поздравляю с...", "Поздравляю с праздником..." и их 
развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
 
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с 
разными праздниками. Формулы: "Желаю тебе...", "Желаю Вам...", "Я хочу пожелать...". Неречевые 
средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 
 
Поздравительные открытки. 
 
Формулы, сопровождающие вручение подарка: "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить тебе...". Этикетные и 
эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 
 
Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", "Как красиво!". 
 
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение 
сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать 
к телефону: "Позовите, пожалуйста...", "Попросите, пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)...". 
Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: "Алло", "Да", "Я 
слушаю". 
 
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение 
с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 
 
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: "Пожалуйста,...", "Можно..., пожалуйста!", 
"Разрешите...", "Можно мне...", "Можно я...". 
 
Мотивировка отказа. Формула: "Извините, но...". 
 
Благодарность. Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста". Благодарность за поздравления 
и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо... имя". Мотивировка благодарности. 
Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

28 
 



 

поздравление, пожелание: "Спасибо за поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)", "Спасибо, и тебя 
(Вас) поздравляю". 
 
Замечание, извинение. Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него. Правильная реакция 
на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не хотел". Использование форм обращения при 
извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 
 
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения. 
 
Одобрение, комплимент: одобрение как реакция на поздравления, подарки: "Молодец!", "Умница!", "Как 
красиво!". 
 
Примерные темы речевых ситуаций: 
 
"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей); 
 
"Я и мои товарищи" (игры и общение со сверстниками, общение в образовательной организации, в 
секции, в творческой студии); 
 
"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том числе в экстренной 
ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе); 
 
"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 
 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых умений 
обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы "Я за порогом 
дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 
"Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях". 
 
Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 
 
1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
 
2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
 
3) Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов 
учителю, одноклассникам. 
 
4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
 
5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его 
вариативности. 
 
6) Моделирование речевой ситуации. 
 
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации. 
 
 
 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Речевая практика": 
 
 Минимальный уровень: 
 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
 
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
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восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по их содержанию 
с опорой на иллюстративный материал; 
 
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения 
педагогического работника; 
 
участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 
 
ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) просмотренных 
радио- и телепередач. 
 
Достаточный уровень: 
 
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений, ответы на вопросы; 
 
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы педагогического работника; 
 
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника и анализ 
речевой ситуации; 
 
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
 
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, 
извинения), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
 
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
 
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 
 
 
Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (I - IV и дополнительный классы) 
предметной области "Математика" включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы. 
 
 
Пояснительная записка. 
 
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в 
современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 
 
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 
 
формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, 
учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования 
при решении соответствующих возрасту задач; 
 
коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 
возможностей; 
 
формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить 
начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 
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Содержание учебного предмета "Математика": 
 
Пропедевтика. 
 
Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 
(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 
 
Сравнение предметов. 
 
Сравнение двух предметов, серии предметов. 
 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, 
равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 
 
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, 
высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, 
мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, 
одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов 
по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 
тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, 
мелкий, толстый, тонкий). 
 
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по 
тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение 
трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 
 
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих: 
 
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько 
же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 
 
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее 
составляющих. 
 
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 
соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, 
сколько, лишние, недостающие предметы. 
 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 
 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, 
одинаково, равно, столько же. 
 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 
 
Положение предметов в пространстве, на плоскости. 
 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по отношению друг к 
другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, 
ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 
 
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре), верхний, нижний, 
правый, левый край листа, то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, 
левый, нижний правый, левый углы. 
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Единицы измерения и их соотношения 
 
Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, 
рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 
 
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
 
Геометрический материал 
 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
 
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в виде 
суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
 
 Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), 
емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
 
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. 
Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 
Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного 
сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 
 
Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические 
задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на увеличение 
(уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 
частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в 
несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 
содержащие отношения "больше на (в)...", "меньше на (в)...". Задачи на расчет стоимости (цена, 
количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 
 
Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между). 
 
Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница 
многоугольника - замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 
построений. 
 
Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление 
ее длины. 
 
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 
 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 
 
 
 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Математика": 
 
Минимальный уровень: 
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знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с 
использованием счетного материала; 
 
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 
части). 
 
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе 
для нахождения произведения и частного; 
 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
 
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
 
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя 
мерами; 
 
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 
 
определение времени по часам (одним способом); 
 
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
 
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогического работника); 
 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 
 
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; 
нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
 
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 
чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью педагогического работника); 
 
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
 
 Достаточный уровень: 
 
знание числового ряда 1 - 100 в прямом и обратном порядке; 
 
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; 
 
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
 
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 
части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практических действий, знание 
способов чтения и записи каждого вида деления; 
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знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 
деления 0 и деления на 1, на 10; 
 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе 
для нахождения произведения и частного; 
 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
 
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
 
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя 
мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 
 
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться календарем для 
установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах; 
 
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин.; 
 
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 
 
краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия; 
 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 
 
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, 
многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 
 
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 
чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
 
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
 
 
Рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" (I - IV и дополнительный 
классы), входящий в предметную область "Естествознание", включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 
 
 
 Пояснительная записка. 
 
Основная цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 
природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 
 
Курс "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 
пропедевтическим этапом формирования у обучающихся умений наблюдать, анализировать, 
взаимодействовать с окружающим миром. 
 
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и 
дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и 
жизнью человека. 
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При отборе содержания курса "Мир природы и человека" учтены современные научные данные об 
особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который 
выдвигает на первый план обеспечение: 
 
полисенсорности восприятия объектов; 
 
практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных условиях 
или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 
 
накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с 
различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической 
деятельностью в процессе решения учебнопознавательных задач, в совместной деятельности друг с 
другом в процессе решения проблемных ситуаций; 
 
закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и 
накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной 
деятельности; 
 
постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, 
преемственность изучаемых тем. 
 
Основное внимание при изучении курса "Мир природы и человека" уделено формированию 
представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 
взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного предмета 
реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 
особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации 
безопасной жизни в конкретных условиях. 
 
Структура курса представлена следующими разделами: "Сезонные изменения", "Неживая природа", 
"Живая природа (в том числе человек)", "Безопасное поведение". 
 
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количества 
наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта 
первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 
 
 
 Содержание учебного предмета: 
 
 Сезонные изменения. Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 
солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок следования, 
рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 
 
Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в неживой 
природе, жизни растений, животных и человека). Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок 
месяцев в сезоне, в году, начиная с января. Календарь. 
 
Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, конец зимы. Весна - 
ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. 
Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, 
жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 
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Сезонные изменения в неживой природе. Изменения, происходящие в природе в разное время года, с 
постепенным нарастанием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло - 
холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый, 
направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит) 
облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), 
почвы (сухая - влажная - заморозки). 
 
Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 
 
Растения и животные в разное время года. 
 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, 
плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние 
растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 
 
Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года. 
 
Одежда людей, игры обучающихся, труд людей в разное время года. 
 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых 
занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 
 
Игры обучающихся в разные сезоны года. 
 
Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение простудных 
заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара). 
 
Неживая природа. Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 
Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы по 
основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при 
наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и 
Солнце - звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 
 
Живая природа: 
 
Растения. 
 
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. Внешний вид, 
место произрастания, использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу. 
 
Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения дикорастущие. 
Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные 
представление о способах размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. 
Значение растений в природе. Охрана, использование человеком. 
 
Грибы. Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. 
Значение в природе. Использование человеком. 
 
Животные. 
 
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, чем 
кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), 
забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 
 
Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее строение: 
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названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой 
(подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение 
тишины и уединенности птиц на природе). 
 
Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и 
уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правила сбора урожая грибов и 
лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор 
веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным. 
 
Человек. Мальчик и девочка. Возрастные группы ("малыш", "школьник", "молодой человек", "взрослый", 
"пожилой"). 
 
Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на 
картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 
 
Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка 
зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение 
в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов 
чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима 
работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 
 
Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания 
(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). 
Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом. 
 
Человек - член общества: член семьи, обучающийся, друг. Личные вещи обучающегося: гигиенические 
принадлежности, игрушки, школьные канцелярские принадлежности, одежда, обувь. Вещи мальчиков и 
девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 
 
Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника), книжный). 
Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. 
Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведения в магазине. 
 
Транспорт: Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, метро, 
маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. Транспорт 
междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 
 
 Наша Родина - Россия: Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. Президент 
России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные костюмы. Россия - 
многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в науке и искусствах. 
Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 
 
 Безопасное поведение. Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд: закаливание, 
одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика 
вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение 
контактов с больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 
назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и 
стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. 
Случаи обращения в больницу. 
 
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное описание 
ситуации, приведшей к травме, и своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании 
медицинской помощи. 
 
Безопасное поведение в природе. 
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Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека с диким 
животным в зоопарке, в природе. 
 
Правила поведения в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами. 
Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 
 
Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 
 
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил дорожного движения (далее - 
ПДД): сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения обучающегося на улице 
(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 
безопасного поведения в общественном транспорте. 
 
Правила безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов для практических работ и 
опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), 
электричеством, газом (на кухне). 
 
Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
 
 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Мир природы и человека": 
 
Минимальный уровень: 
 
представление о назначении объектов изучения; 
 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
 
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 
 
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 
 
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 
 
знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его выполнения; 
 
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
 
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
 
составление повествовательного или описательного рассказа из 3 - 5 предложений об изученных объектах 
по предложенному плану; 
 
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 
адекватное поведение в классе, в образовательной организации, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации. 
 
Достаточный уровень: 
 
представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 
 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 
классификации; 
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развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
 
знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
 
знание правил гигиены органов чувств; 
 
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 
особенностей; 
 
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-
трудовых задач; 
 
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о 
предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
 
выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), оценка своей работы и обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, 
понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
 
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 
обучающимися, адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 
 
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
 
выполнение доступных природоохранительных действий; 
 
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-
трудовых задач в объеме программы. 
 
 
Рабочая программа по учебному предмету "Музыка" (I - IV и дополнительный классы) предметной 
области "Искусство" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы. 
 
 
Пояснительная записка. 
 
Обучение музыке предназначено для формирования у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального 
искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 
 
Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 
 
Задачи учебного предмета "Музыка": 
 
накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта 
(овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими 
умениями); 
 
приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, 
формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной 
музыкальной деятельности; 
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развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных 
предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкальной деятельности; 
 
формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной жизни 
и праздника; 
 
развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, 
творческих способностей обучающихся. 
 
Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации 
процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 
комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 
 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 
музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 
музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из 
элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 
произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений: 
 
 Восприятие музыки: 
 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 
композиторская; детская, классическая, современная. 
 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, 
школьной жизни. 
 
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни. 
 
Слушание музыки: 
 
а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, 
воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии 
внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 
 
б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различных 
музыкальных жанров и разных по своему характеру; 
 
в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 
 
г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, 
танец, песня, веселая, грустная, спокойная мелодия); 
 
д) развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения различать 
мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 
 
е) развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 
 
ж) ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных 
коллективах (ансамбль, оркестр); 
 
з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка). 
 
Хоровое пение: 
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Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 
композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен быть 
доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический 
рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего 
режима по отношению к детскому голосу. 
 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, 
школьной жизни. 
 
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни. 
 
Навык пения: 
 
обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными 
спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 
 
работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, 
соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом 
музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 
фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз 
между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 
динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 
 
пение коротких попевок на одном дыхании; 
 
формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения правильно 
формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 
зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух 
звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 
произведения; 
 
развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью певческого 
голоса к напевному исполнению мелодии); 
 
активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива 
выученных песен в составе группы и индивидуально; 
 
развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 
педагогического работника и инструмента ("а капелла"); работа над чистотой интонирования и 
выравнивание звучания на всем диапазоне; 
 
развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; развитие 
умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении 
инструмента; 
 
дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, 
низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой 
направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 
 
развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) 
и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 
динамических оттенков; 
 
формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 
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развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогическим работником и 
без него, прислушиваться к пению других обучающихся; развитие пения в унисон; развитие устойчивости 
унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 
 
развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для 
работы над выразительностью исполнения песен; 
 
пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano (умеренно тихо) 
и mezzoforte (умеренно громко); 
 
укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1 - си1, до1 - до2; 
 
получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
 
В содержание программного материала уроков по изучению элементов музыкальной грамоты входит: 
 
ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
 
ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая - piano); 
 
развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 
 
элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 
графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 
 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра: 
 
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и 
современных авторов. 
 
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. 
 
Содержание: 
 
обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; ложки); 
 
обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 
 
обучение игре на фортепиано. 
 
 
 Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Музыка": 
 
 Минимальный уровень: 
 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 
Программой; 
 
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 
 
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического работника); 
 
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими 
элементами динамических оттенков; 
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правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в 
конце и в середине слов; 
 
правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 
 
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
 
различение песни, танца, марша; 
 
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
 
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные 
и спокойные); 
 
владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
 
Достаточный уровень: 
 
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков (форте-громко, 
пиано-тихо); 
 
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, 
свирель, гармонь, трещотка); 
 
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 
 
пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
 
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
 
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
 
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
 
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 
 
 
Рабочая программа по учебному предмету "Рисование (изобразительное искусство)" (I - IV, 
дополнительный классы и V класс), входящий в предметную область "Искусство", включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 
 
 
Пояснительная записка. 
 
Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 
художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 
элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 
изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия 
формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 
отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 
практическими навыками в повседневной жизни. 
 
Основные задачи изучения предмета: 

43 
 



 

 
воспитание интереса к изобразительному искусству; 
 
раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 
 
воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного 
вкуса; 
 
формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах; 
 
расширение художественно-эстетического кругозора; 
 
развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и 
формулировать своего мнения о них; 
 
формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 
 
обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов, инструментов 
и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках; 
 
обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке); 
 
обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента, применяемых в разных 
видах изобразительной деятельности; 
 
формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, 
представлению и воображению; 
 
развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 
 
воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 
определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 
("коллективное рисование", "коллективная аппликация"). 
 
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного 
искусства заключается в следующем: 
 
коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и целенаправленного 
воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 
предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные 
признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 
 
развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 
ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, 
аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 
 
коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования 
вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических 
приемов рисования, лепки и выполнения аппликации; 
 
развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и 
воображения. 
 
Содержание программы отражено в пяти разделах: "Подготовительный период обучения", "Обучение 
композиционной деятельности", "Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 
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пропорции, конструкцию"; "Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 
в живописи", "Обучение восприятию произведений искусства". 
 
Программой предусматриваются следующие виды работы: 
 
рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и 
воображению; рисование на свободную и заданную тему, декоративное рисование; 
 
лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, 
воображению, лепка на тему, лепка декоративной композиции; 
 
выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной 
поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью 
пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению, выполнение предметной, 
сюжетной и декоративной аппликации; 
 
проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной 
иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 
 
Подготовительный период обучения. 
 
Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и 
работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; материалы и 
инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 
 
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 
инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную поверхность 
на столе. 
 
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 
движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, 
шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на 
плоскости листа бумаги. 
 
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование 
умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного 
темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления 
движения. 
 
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании): 
 
Приемы лепки: 
 
отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
 
размазывание по картону; 
 
скатывание, раскатывание, сплющивание; 
 
примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 
 
Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия объекта при подготовке 
обучающихся к рисованию: 
 
складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 
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совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без 
фиксации на плоскости листа; 
 
расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих 
пространственных положениях; 
 
составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 
 
Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
 
приемы работы ножницами; 
 
раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 
пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., слева от ..., посередине; 
 
приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина; 
 
приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 
 
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 
 
рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам 
предметов несложной формы по образцу); 
 
рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, 
горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линий, 
линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 
использованием этих линий (по образцу); 
 
рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. 
Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 
 
штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 
(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 
 
рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
 
Приемы работы красками: 
 
приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное рисование пальцами; рисование 
ладонью, кулаком, ребром ладони; 
 
приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой; 
 
приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; рисование сухой кистью; 
рисование по мокрому листу. 
 
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
 
правила обведения шаблонов; 
 
обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 
 
Обучение композиционной деятельности: 
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Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 
горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи изображения и 
изобразительной поверхности. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Соотношение 
изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 
 
Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при использовании 
способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, 
загораживания. 
 
Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 
 
Главное и второстепенное в композиции. 
 
Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и высокое, большое и 
маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). Достижение равновесия 
композиции с помощью симметрии. 
 
Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном 
рисовании. 
 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. Формирование 
понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", "часть", "элемент", "объем", "пропорции", 
"конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура", "барельеф", "симметрия", "аппликация". 
 
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные 
формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. 
 
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, 
аппликации, лепке предмета. 
 
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 
 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска 
пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или 
обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, 
дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта. 
 
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по 
содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический. Принципы построения 
орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего 
орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре). 
 
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, 
рисунке. 
 
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью 
красок: 
 
Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись". 
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Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение 
цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 
 
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных 
цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый). 
 
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 
состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность 
образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 
 
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; рисование сухой 
кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка). 
 
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, 
тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 
 
Обучение восприятию произведений искусства: 
 
Примерные темы бесед: 
 
"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров 
народных промыслов, дизайнеров". 
 
"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства, 
архитектура, дизайн. 
 
"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы 
использует художник (краски, карандаши). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и 
графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Конашевич, А. Куинджи, А. Саврасов, И. 
Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И. Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин. 
 
"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из 
нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин). Объем - 
основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы 
создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина. 
 
"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". Истоки этого искусства и 
его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие 
материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры 
на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление 
с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. 
Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись). 
 
 
Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Рисование (изобразительное 
искусство)": 
 
Минимальный уровень: 
 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, 
правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
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знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 
 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная поверхность", 
"точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 
 
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 
"Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 
 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
 
следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональная организация 
своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 
контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 
 
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 
(вырезание и наклеивание); 
 
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и 
конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 
 
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры 
предмета; 
 
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 
соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
 
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 
смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
 
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 
 
Достаточный уровень: 
 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 
 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", "Гжель", "Городец", 
"Каргополь"); 
 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 
 
знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная поверхность", "точка", 
"линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 
 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 
предмета; 
 
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
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следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках; 
 
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, некрасиво, 
аккуратно, похоже на образец); 
 
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
 
применение разных способов лепки; 
 
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств 
изображаемого объекта; рисование по воображению; 
 
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, 
семье и обществу; 
 
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 
искусства; 
 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 
 
 
Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" (I - IV и 
дополнительный классы) предметной области "Физическая культура" включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 
 
 
 Пояснительная записка. 
 
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 
физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 
двигательных возможностей, социальной адаптации. 
 
Основные задачи изучения предмета: 
 
Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 
данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 
 
коррекция нарушений физического развития; 
 
формирование двигательных умений и навыков; 
 
развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
 
укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 
 
раскрытие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося для освоения доступных 
видов спортивно-физкультурной деятельности; 
 
формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 
 
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни; 
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поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
 
формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической 
культуре; 
 
воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
 
воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного 
поведения. 
 
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей 
обучающихся предусматривает: 
 
обогащение чувственного опыта; 
 
коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
 
формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 
 
Программой предусмотрены следующие виды работы: 
 
беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции 
нарушенных функций; 
 
выполнение физических упражнений на основе показа педагогического работника; 
 
выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию 
педагогического работника; 
 
самостоятельное выполнение упражнений; 
 
занятия в тренирующем режиме; 
 
развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование 
двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 
 
Содержание программы отражено в пяти разделах: "Знания о физической культуре", "Гимнастика", 
"Легкая атлетика", "Лыжная и конькобежная подготовка", "Игры". Каждый из перечисленных разделов 
включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся: 
Знания о физической культуре: 
 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на 
уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических 
упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая 
нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 
исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 
закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 
 
Гимнастика: 
 
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и 
предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные 
сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени 
мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 
гимнастики. 

51 
 



 

 
Практический материал. Построения и перестроения. 
 
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): основные положения и 
движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления 
мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития 
мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 
 
Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 
большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; 
упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 
переноска грузов и передача предметов; прыжки. 
 
 Легкая атлетика: 
 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения 
на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление обучающихся с правилами 
дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление обучающихся с правильным положением тела во время 
выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие 
двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 
 
Практический материал: 
 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по 
одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и 
внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с 
изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. 
Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам педагогического работника. Ходьба с 
перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 
быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со 
сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми 
глазами. 
 
Бег. Перебежки группами и по одному 15 - 20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в 
колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. 
Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени 
назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, оббегание стойки). 
Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 
прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. 
Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий 
бег. Челночный бег. 
 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 
Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. 
Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с 
места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким 
приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с 
прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с 
прямого разбега способом "согнув ноги". Прыжки в высоту способом "перешагивание". 
 
Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. 
Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и 
больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места 
малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с 
места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с 
места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель 
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левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание 
теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя 
руками. 
 
Лыжная и конькобежная подготовка: 
 
Лыжная подготовка. 
 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь 
лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный 
инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках лыжной 
подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и 
спусков. Предупреждение травм и обморожений. 
 
Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, 
торможение. 
 
Конькобежная подготовка: 
 
Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. Правила 
поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений при занятиях на 
коньках. 
 
Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; удержание 
равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги на другую. 
Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 
 
Игры: 
 
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. 
Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 
командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, 
передача, броски, удары по мячу. 
 
Практический материал. Подвижные игры: 
 
Коррекционные игры; 
 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
 
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); 
построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 
 
 
Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Адаптивная физическая культура". 
 
 Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов на конец обучения в младших 
классах (IV класс): 
 
Минимальный уровень: 
 
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека; 
 
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического работника; 
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знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 
 
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 
 
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 
 
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
 
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; 
участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического работника; 
 
знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 
безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 
 
 Достаточный уровень: 
 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и 
подвижных игр и других видов физической культуры; 
 
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; 
участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
 
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического работника: бег, 
ходьба, прыжки; 
 
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 
 
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
 
оказание посильной помощи и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 
соревнованиях; 
 
знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
 
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной 
активности и их применение в практической деятельности; 
 
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 
выполнении двигательных действий под руководством педагогического работника; 
 
знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в повседневной жизни; 
 
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 
 
 
Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" (1 - 4 и дополнительный классы) 
предметной области "Технология", включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы. 
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Пояснительная записка. 
 
 Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности обучающегося младшего 
возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 
трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. 
Изучение предмета способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 
способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 
деятельности. 
 
Задачи изучения предмета: 
 
формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; 
 
формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нем 
человека; 
 
расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире 
вещей; 
 
расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
 
формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-
преобразующей деятельности; 
 
формирование интереса к разнообразным видам труда; 
 
развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 
 
развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение; 
 
развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений; 
 
развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и 
оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 
 
формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации; 
 
формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; 
духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 
 
Коррекционные задачи направлены на: 
 
коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и целенаправленного 
воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 
предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие между предметами; 
 
развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 
совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 
изготовлении изделия; 
 
коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 
вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 
материала. 
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Воспитательные задачи: 
 
воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к важнейшей жизненной ценности, 
как основному способу достижения жизненного благополучия человека; 
 
воспитание трудолюбия и уважения к людям труда, к культурным традициям; 
 
воспитание социальной ценности трудового задания, умения согласованно и продуктивно работать в 
группах, выполняя определенный этап работы; 
 
воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, ответственности), навыков 
культурного поведения. 
 
 
 Содержание учебного предмета. 
 
 Работа с глиной и пластилином. 
 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина - строительный 
материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин - 
материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 
обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина 
разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: "разминание", 
"отщипывание кусочков пластилина", "размазывание по картону" (аппликация из пластилина), 
"раскатывание столбиками" (аппликация из пластилина), "скатывание шара", "раскатывание шара до 
овальной формы", "вытягивание одного конца столбика", "сплющивание", "прищипывание", 
"примазывание" (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, 
шар). Лепка из пластилина, изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 
шарообразную форму. 
 
Работа с природными материалами. 
 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных 
материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли 
дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными 
материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места при работе с 
природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 
засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с 
тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 
(аппликация, объемные изделия). 
 
 Работа с бумагой. 
 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага 
для печати, рисовальная, впитывающая (гигиеническая), крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 
квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация 
рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 
 
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: разметка с помощью шаблона (понятие 
"шаблон", правила работы с шаблоном, порядок обводки шаблона геометрических фигу, разметка по 
шаблонам сложной конфигурации); разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, 
угольнику, циркулем), понятия "линейка", "угольник", "циркуль", их применение и устройство); разметка 
с опорой на чертеж (понятие "чертеж"; линии чертежа; чтение чертежа). 
 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. 
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Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: "разрез по короткой 
прямой линии", "разрез по короткой наклонной линии", "надрез по короткой прямой линии", "разрез по 
длинной линии", "разрез по незначительно изогнутой линии", "округление углов прямоугольных форм", 
"вырезание изображений предметов, имеющих округлую форму", "вырезание по совершенной кривой 
линии (кругу)". Способы вырезания: "симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам", 
"симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз", "тиражирование деталей". 
 
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги 
(бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 
 
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: "сгибание треугольника пополам", 
"сгибание квадрата с угла на угол"; "сгибание прямоугольной формы пополам", "сгибание сторон к 
середине", "сгибание углов к центру и середине", "сгибание по типу "гармошки", "вогнуть внутрь", 
"выгнуть наружу". 
 
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 
(плоскостная и объемная аппликация). 
 
Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей, на основе геометрических тел (цилиндра, 
конуса), изготовление коробок). 
 
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого 
соединения: "точечное", "сплошное". Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 
 
Картонажно-переплетные работы. 
 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные 
изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: "окантовка 
картона полосками бумаги", "окантовка картона листом бумаги". 
 
19.2.4. Работа с текстильными материалами. 
 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 
 
Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 
 
наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки); 
 
связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы); 
 
шитье: инструменты для швейных работ, приемы шитья: "игла вверх-вниз"; 
 
вышивание: что делают из ниток, приемы вышивания: вышивка "прямой строчкой", вышивка прямой 
строчкой "в два приема", "вышивка стежком "вперед иголку с перевивом", вышивка строчкой косого 
стежка "в два приема". 
 
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают 
ткань. Свойства ткани (мнется, утюжится, лицевая и изнаночная сторона ткани, шероховатые, шершавые, 
скользкие, гладкие, толстые, тонкие, режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в 
рулоны, скручиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). 
Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила 
хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 
плетение, окрашивание, набивка рисунка). 
 
Раскрой деталей из ткани. Понятие "лекало". Последовательность раскроя деталей из ткани. 
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Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, 
строчкой "косыми" стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, 
игрушки). 
 
Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс ткачества 
(основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 
 
Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в 
древние времена). 
 
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы 
(простая, кружевная, с орнаментом). 
 
Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом). Пришивание пуговиц 
с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и 
пришивание вешалки. 
 
Работа с древесными материалами. 
 
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия "дерево" и "древесина". Материалы 
и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). 
Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 
 
Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, 
наждачной бумагой). 
 
Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 
 
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). 
Клеевое соединение древесных материалов. 
 
Работа с металлом. 
 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие 
тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. 
Инструменты для работы по металлу. 
 
Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: "сминание", "сгибание", "сжимание", 
"скручивание", "скатывание", "разрывание", "разрезание". 
 
 Работа с проволокой. 
 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в 
изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, 
кусачки). Правила обращения с проволокой. 
 
Приемы работы с проволокой: "сгибание волной", "сгибание в кольцо", "сгибание в спираль", "сгибание 
вдвое, втрое, вчетверо", "намотка на карандаш", "сгибание под прямым углом". 
 
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 
 
Работа с металлоконструктором. 
 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей 
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металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты 
для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). Соединение планок винтом и гайкой. 
 
Комбинированные работы с разными материалами 
 
Виды работ по комбинированию разных материалов: 
 
пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные 
материалы; бумага, пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 
 
 
Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета. 
 
Минимальный уровень: 
 
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от 
характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 
рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 
 
знание видов трудовых работ; 
 
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 
знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
 
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники 
безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
 
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 
соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 
 
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 
определение способов соединения деталей; 
 
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
 
составление стандартного плана работы по пунктам; 
 
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
 
использование в работе доступных материалов (глина и пластилин; природные материалы; бумага и 
картон; нитки и ткань; проволока и металл; древесина); конструирование из металлоконструктора; 
 
выполнение несложного ремонта одежды. 
 
Достаточный уровень: 
 
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 
самодисциплину; 
 
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
 
знание видов художественных ремесел; 
 
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
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знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение 
санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 
 
осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам; 
 
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств 
материалов и поставленных целей, экономное расходование материалов; 
 
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой 
на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, 
схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления 
изделия; 
 
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 
практической работы; 
 
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
 
установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 
 
выполнение общественных поручений по уборке класса и (или) мастерской после уроков труда 
(технологии). 
 

Программы  курсов  коррекционно-развивающей  области 
 

Содержание коррекционно — развивающей области представлено следующими обязательными 
коррекционными курсами. 

-  «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 
(фронтальные и/или индивидуальные занятия); 

- «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 
Логопедические занятия (при наличии логопеда) 
Основными направлениями логопедической работы является: 

• диагностика и коррекция звукопроизношения 
(постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи); 

• диагностика и коррекция лексической стороны речи 
(обогащение словаря, его расширение и уточнение); 

• диагностика и коррекция грамматического строя речи 
(синтаксической структуры речевых высказываний, 
словоизменения и словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

• коррекция нарушений чтения и письма; 
• расширение представлений об окружающей действительности; 

• развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и 
др.познавательных  процессов). 

 
Психокоррекционные  занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 
обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 
развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 
Основные направления работы: 

• диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 
психических функций (формирование учебной мотивации, 
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активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 
• диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной  сферы  и  коррекция  ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния); 
• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 
социального поведения; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю). 

 
2.2. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью  (далее  -  программа  формирования  БУД)  реализуется  в  процессе  всего 
периода обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 
коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной отсталостью в 
основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной 
деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 
видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 
Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 
учебной деятельности. 
Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 
педагогического  работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности 

и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 
определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент 
завершения обучения образовательной организации. 

 
Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными   нарушениями). 
В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. Функции 
БУД: 
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 
обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

БУД, формируемые у младших обучающихся I - IV и дополнительный классы, обеспечивают, с 
одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой - 
составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 
дальнейшему становлению обучающегося как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 
доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося к принятию новой роли 
"ученика", понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на 
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основе интереса к его содержанию и организации. 
Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной 

организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга, способность 
к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей, положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию, целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей, самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, договоренностей, понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе, готовность к 
безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с 
взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель - ученик", "ученик - ученик", "ученик - 

класс", "учитель - класс"); 
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
обращаться за помощью и принимать помощь; 
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 
логических операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты); 
выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия других 
обучающихся; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 
учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 
которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют 
основу для дальнейшего формирования логического мышления обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения: 
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 
устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться 
знаками,  символами, предметами-заместителями; 
читать; писать; выполнять арифметические действия; 
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 
электронных и других носителях). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 
показателем их сформированности. 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся V - IX классов. 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться успехами и достижениями как собственными, так и своих других 
обучающихся; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 
уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 
общеполезную социальную деятельность; 
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бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых), слушать собеседника, 
вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно 
значимых задач, использовать доступные источники и средства получения информации для решения 
коммуникативных и познавательных  задач. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи 
решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 
осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 
и учебных задач, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к 
осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 
оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия представлены умениями: дифференцированно воспринимать 
окружающий мир, его временно-пространственную организацию, использовать усвоенные логические 
операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 
закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, 
основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в 
жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Связи БУД с содержанием учебных предметов. 
В программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов в 

виде схемы, таблиц. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для 
разных ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует 
учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 
предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 
способствуют формированию конкретного действия. 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет отражать 
индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в 
этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия используется система оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 
выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 
по прямому указанию педагогического работника, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического работника, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 
исправляет по замечанию педагогического работника; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности проводимой в 
этом направлении работы. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 
каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 
сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на 
этой основе осуществляется корректировка процесса их формирования на протяжении всего времени 
обучения. 

 
2.3. Рабочая программа воспитания 

 
Рабочая программа воспитания Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа №4» основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 
всех уровней образования, соотносится с рабочими программами воспитания образовательных организаций 
дошкольного образования. 
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Программа воспитания: 
2 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 
3 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 
4 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
5 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

6 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся. 

Воспитательная деятельность в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении
 «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4» 
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 
образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 
организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальными актами образовательной организации. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 
воспитания обучающихся в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4» определяется содержанием российских базовых 
(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 
Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 
компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Фундаментальной основой программы является уклад образовательной организации, который прописывается в 
содержательном разделе рабочей программы и определяет специфику организации и конкретные формы 
организации процесса обучения и воспитания. Уклад представляет своего рода договор, описание принципов 
взаимодействия между обучающимися, их родителями и сотрудниками образовательной организации. 
Особенно важно, чтобы ценности, прописанные в укладе, разделялись всеми участниками образовательного и 
воспитательного процессов. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением 
целевого раздела, может изменяться  в соответствии с особенностями образовательной организации: 
организационно- правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 
направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 
образовательной организацией (в том числе советов обучающихся), советов родителей (законных 
представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 
семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 
основе российских базовых конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, формирование 
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Содержание воспитания обучающихся в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении
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 «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4» 
определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 
включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении
 «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4» 
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

• Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 
• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

• Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 
усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний); 
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 
принятие); 
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 
поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 
достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС 
всех уровней образования. 
2.4. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся к
 саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению; 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 
людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной  организации планируется и осуществляется на 
основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.5. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4» по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС всех уровней образования и отражает готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на основе: 

гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 
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принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 
Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам 
и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважении к другим народам России; 
историческое просвещение, формирование российского национального 
исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 
традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты,  милосердия, справедливости,  дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков; 

эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства; 

физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 
здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов 
и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися по основным образовательным программам 
установлены ФГОС. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 
развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС всех уровней образования. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием   воспитания   обучающихся   на   
основе   российских   базовых 
(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 
Духовно-нравственное воспитание: 
уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 
национальной, религиозной принадлежности; 
 
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого 
человека; 
доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 
поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 
умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за 
свои поступки; 
владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 
первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 
сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 
интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание: 
способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей; 
проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 
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бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 
себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 
владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 
обществе; 
ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; 
сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 
поведенческие особенности с учётом возраста. 
Трудовое воспитание: 
сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное 
потребление; 
проявляющий интерес к разным профессиям; 
участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание: 
понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую 
среду; 
проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 
живым существам; 
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
 
Ценности научного познания: 
выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес 
и уважение к научным  знаниям, науке; 
обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и 
явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 
имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и 
гуманитарной областях знания. 
Целевые ориентиры результатов  воспитания на уровне основного общего образования 
Гражданско-патриотическое    воспитание: 
знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные ценности 
и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 
национальной, религиозной принадлежности); 
выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 
выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным 
в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 
сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 
умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 
 
проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как 
союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 
проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 
своего народа, российского общества. 
Гражданское воспитание: 
знающий и принимающий  свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 
понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории 
российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического 
сознания; 
проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 
проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских 
прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 
выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 
обществе; 
принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в том числе самоуправлении, 
ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание: 
сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру; 
проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 
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проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов 
России; 
знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые 
подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности; 
принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Эстетическое воспитание: 
выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 
творчества в искусстве; 
проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 
сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 
обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 
ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, 
знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 
выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий  и отдыха, регулярную физическую активность); 
проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 
зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья; 
умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 
способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым 
ситуациям. 
Трудовое воспитание: 
уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; проявляющий интерес к практическому 
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 
сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении 
жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 
участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, образовательной организации, своей 
местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 
 
Экологическое воспитание: 
понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической 
культуры человека, общества; 
сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 
выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; ориентированный на применение знаний 
естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания: 
выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, 
способностей, достижений; 
ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой; 
развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 
читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 
демонстрирующий навыки  наблюдений, накопления  фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 
Духовно-нравственное воспитание: 
проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с 
учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения; 
действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 
деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 
ценностям; 
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проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 
самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному 
достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 
понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 
народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 
религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей, 
понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, 
неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности; 
обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре 
языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как  средству познания 
отечественной и мировой духовной культуры. 
 
Эстетическое воспитание: 
выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 
художественного наследия; 
проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, 
его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние; 
проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 
ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных 
видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 
обустройство собственного быта. 
 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 
понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 
личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей; 
соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 
информационной среде; 
выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 
занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 
соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни; 
проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 
понимание их вреда для физического и психического здоровья; 
демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), 
состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 
состоянием; 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 
меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 
Трудовое воспитание: 
уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в 
развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа; 
проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 
возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях 
самозанятости или наёмного труда; 
участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной 
организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 
соблюдения законодательства Российской Федерации; 
выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному 
образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и 
профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 
трудиться в современном обществе; 
ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском 
обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
 
Экологическое воспитание: 
демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния 
социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за 
действия в природной среде; выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 
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применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в 
быту, общественном пространстве; 
имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 
деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
 
Ценности научного познания: 
деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, 
способностей, достижений; 
обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 
аргументировано выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 
безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России; 
демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и критики 
антинаучных представлений; 
развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 
естественно - научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
Уклад образовательной организации 
Основные сведения об образовательной организации: 
Наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
 «Поспелихинскаясредняя общеобразовательная школа №4». 
Юридический адрес: 659702, Алтайский край, Поспелихинский район, с. 
Поспелиху, ул. Целинная, 57. 
Дата основания: 01.09.1991 год. 
Основные характеристики образовательной организации 
Основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в её истории. 
В теплый, солнечный день 1 сентября 1991 года прозвенел первый звонок для 443 школьников и 32 учителей в 
новой школе. Открытие школы в поселке МИС ждали очень долго. Решение о строительстве школы  в 
залинейной части с.  Поспелихи было принято в 1985 году. Основания  для такого решения имелись: поселок 
МИС быстро рос и развивался, с 1957 года работала начальная школа, но, начиная с 5 класса, дети обучались в 
школе № 2, им приходилось ежедневно по нескольку раз переходить железную дорогу, движение 
железнодорожного транспорта было интенсивным, и это вызывало опасения за их жизнь. 
Основное строительство школы началось в конце 90-х, что совпало с радикальными изменениями в нашем 
обществе - это было начало перестройки. С большим трудом добывались необходимые материалы, не хватало 
рабочих рук.  Все  жители  поселка  МИС,  работники  разных  организаций  оказывали посильную помощь: 
убирали мусор, носили кирпичи, чистили окна. Большую помощь строителям оказывали и будущие хозяева 
школы - ученики. С марта 1991  года  учащиеся  8-го,  9-го  и  10-го  классов  каждую  пятницу  вместе  с 
классными руководителями работали на стройке, готовя кабинеты для маляров. 
Директором школы в 1990 году был назначен Николай Романович Кравчук. Одной из главных задач, 
стоявших перед ним, была задача своевременно, то есть к 1 сентября, открыть школу. За это время 
Николай Романовичу пришлось быть архитектором – участвовать в проектировании школы, экспедитором - 
доставать  необходимый строительный  материал, оборудование для кабинетов, грузчиком, водителем.  Своей 
работоспособностью, энергией, оптимизмом он воодушевлял всех. 
Преподавательский коллектив новой школы в основном был сформирован весной 1991 года. Это были 
учителя из школы № 2: Радюхина Н.Г., Кураколова О.А., Дядищева Е.Г., Лисянских Г.М., Вязникова О.М., 
Вязников А.В., Швеева Н.И., Овчарова Е.В., Павленко Г.А., учителя мисовской начальной школы: Подопригора 
Т.Г., Тювякина Т.В., Имберленова Л.Ф., Давыдова Н.А., Зеленина Т.М., Кушвид Л.А.,Беспятова Е.Н., 
Воронина В.А., Кочемаева Л.В., а также других школ и организаций. 
К оборудованию кабинетов приступили практически в августе. Родители, учащиеся, учителя каждый день 
работали: собирали мебель, приводили кабинеты в порядок, занимались благоустройством территории школы. 
Педагогический коллектив с первого дня был сплоченный, работоспособный, отличался профессионализмом. 
Нина Григорьевна Радюхина - замдиректора по учебно-воспитательной работе – учитель учителей, отличный 
математик, спокойная, тактичная, в любой момент, если было необходимо, оказывала помощь. И сегодня она 
пользуется заслуженным уважением, любовью коллег, учеников.  Ни в одной школе  не было такого биолога, как 
наша Евдокия Георгиевна Дядищева. С ее именем связано оформление лучшего в районе кабинета биологии, 
создание единственной в районе теплицы, где все цвело и благоухало, отвечающего всем требованиям науки 
дендрария. На традиционных выставках цветов и букетов наша школа занимала призовые места, ну и конечно, 
самая лучшая территория в районе – ухоженный дендрарий и цветы, цветы в школе и на клумбах. А наши 
замечательные филологи: Г.М. Лисянских, С.А. Гаращенко, В.Ф. Локтионова – это не только высококлассные 
профессионалы, для своих воспитанников - друзья, которые помогут в сложной ситуации, и поэтому наши 
выпускники, придя в школу, спешат встретиться с ними. С первых дней в школе стало традицией – 
заниматься спортом. Ю.А. Набока, Л.Н. Головина, с их именами связаны наши спортивные достижения. По 
вечерам - спортивные секции в зале, на первом и втором этажах – теннисные столы, вокруг которых 
собирались игроки и болельщики. Любовь Николаевна, Юрий Анатольевич не словами, а делами воспитывали 
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у ребят любовь к спорту. Сегодня они не работают в школе, им на смену пришли В.Г. Гришин, Н.А. 
Слесаренко, С.А. Тринц, они достойно продолжают спортивные традиции. 
С 1992 года коллектив возглавила Галина Анатольевна Павленко, добрый и справедливый учитель, умелый 
руководитель, интересный человек. 
С   особой   благодарностью   вспоминают   учителя,    ученики, родители Виктора     Ивановича     Зарю –     
учителя     технического     труда. 
Замечательный специалист, труженик, творчески относящийся к своей работе, он развивал эти качества у 
школьников. Вся работа учащихся на уроках носила творческий и практический характер: стенды, кашпо, панно 
украшают школу до сих пор. Наступало лето, и ребята под его руководством, как настоящие специалисты, 
делали двери, ремонтировали подоконники, штукатурили фасад школы. Виктор Иванович был требовательный, 
чуткий, внимательный, умеющий поддержать и пошутить, к нему тянулись мальчишки, и многие из них 
выбрали профессию краснодеревщика. 
Василий Ильич Ташлыков - учитель химии, под его руководством ребята проводили интересные опыты, так как 
он всеми правдами и неправдами доставал необходимые химреактивы. Много труда вкладывал Василий Ильич в 
свой кабинет, вместе с ребятами, если было необходимо, ремонтировал, легко выполняя работу слесаря, плотника, 
электрика. 
Особо хочется сказать о наших учителях начальных классов. Сколько выдумки, энергии, труда вкладывали 
они в свою работу, чтобы несмышленыш первоклассник научился читать, писать, решать примеры и задачи. 
Уровень подготовки их выпускников был высоким, и дети легко учились в старших классах. 
Работали у нас замечательные математики: О.А. Кураколова, Е.В. Овчарова, Е.В. Белькова - знающие, 
эрудированные, влюбленные в свой предмет, внимательные к ученикам и коллегам. На уроках они учили 
преодолевать трудности, нестандартно подходить к решению задач, вселяли уверенность, проводили 
интересные конкурсы, математические вечера, классные часы. 
После уроков жизнь в школе не затихала. Популярны были игры «Что? Где? Когда?» и КВН. Каждый класс 
стремился победить, поэтому добросовестно, с выдумкой готовились. Организатором и бессменным 
руководителем игры «Что? Где? Когда?» был учитель физики Н.И. Василенко. Игры проводились не только среди 
учащихся школы, но и на уровне района. В КВН   играли   все:   ученики,   учителя.   Была   создана   школьная   
команда 
«Оптимисты». Быть членом команды - это ответственно и почетно, не каждого желающего брали в команду. Весь 
коллектив прямо или косвенно принимал участие в подготовке «Оптимистов» к районным играм, но душой 
команды, ее режиссерами в разное время были О.В. Иванова, С.А. Гаращенко и Л.Ю. Крысина. Неслучайно наша 
школьная команда была победителем и призером на районных играх КВН. 
Жизнь школы не стоит на месте в школу приходят энергичные, молодые и опытные педагоги. 
В 2010 году в школе Мощенских Татьяной Валентиновной была организована ДПОО «РУДМ» (детско – 
подростковая общественная организация «Республика увлеченных девчонок и мальчишек»). Члены данной 
организации создавали социально-значимые проекты, в рамках этого проекта совершали поездки по Республике 
Алтай, сняли фильм об истории пос. МИС, где стали  победителями краевого конкурса «Я – гражданин 
России». Были бессменными победителями районного конкурса «Дорогою добра». 
С 2017 года наша школа стала пилотной по реализации деятельности РДШ (Российского движения 
школьников), с 2018 года школа стала опорной в Поспелихинском районе. РДШата активно участвуют и 
побеждают в краевых и всероссийских конкурсах, проектах, акциях. В рамках  военно  – патриотического 
направления активно работает юнармейский отряд «Юность», ребят знают в крае и России. В 2019-2020 году 
отряд стал лучшим в Поспелихинском районе. За результативность в работе ребят приглашают на 
профильные смены «Фестиваль РДШ», «Содружество», «От юнармейца до генерала», «Я – гражданин России». 
Традиционно в школе проходят интересные и увлекательные мероприятия с привлечением учителей,  учеников  
и  их  родителей,  такие как Праздник 1 сентября, Праздник День учителя, День самоуправления школой, 
Посвящение в РДШ, День открытых дверей, Праздник Новый год!, Выпускной бал, Последний звонок, 
Мероприятия «Родители и школа одно целое», Праздник 9 мая!!!. 
Сколько интересных мероприятий, спортивных соревнований, походов, дней открытых дверей, дебатов с 
родителями и общественностью, поездок, встреч с интересными людьми прошло за 30 лет. В 2021 году 
нашей школе исполнится 30 лет. 
За 30 лет школу окончили 722 ученика. Гордостью школы, со дня основания стали 42 выпускника – медалиста, 
из них 19 с золотой медалью и 23 с серебряной. 
Мы все любим нашу школу, наших учеников, гордимся тем, что дети наших выпускников приходят к нам в 
школу, тем что, работали и работаем в таком замечательном коллективе, который в настоящее время возглавляет 
дочь первого директора Савина Наталья Николаевна. 
Процесс воспитания в МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности, дополнительного образования через создание событийного пространства в детско-взрослой 
среде. В школе сложилась система традиционных школьных событий, в которую включены не только 
обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, 
чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного наблюдателя 
до организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
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кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений. 
Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 
защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы, направленные на формирование 
целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, 
определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 
деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-
нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям. 
Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, 
религия, природа, человечество. 
Дополнительные характеристики образовательной организации 
Особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной организации, историко-
культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населения местности, включённость в историко- 
культурный контекст территории. 
Школа расположена в залинейной части села Поспелиха, часть учащихся вынуждена преодолевать ж/д пути по 
дороге в школу (ж/д переход наземный и подземный отсутствует). Рядом со школой расположена 
Поспелихинская спортивная школа, спортивный комплекс «Юбилейный», стадион «Колос». Неподалеку от 
школы (80-100 м.) находится РДК (районный дом культуры), а также располагаются многоквартирные дома, 
детский дом, дворы. 
Контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, конфессиональные и иные 
особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и другие. 
В образовательно-воспитательный процесс, включены разные дети по социальному уровню развития, разному 
воспитанию и интеллектуальному развитию. В школе обучаются дети из с. Поспелиха, детского дома, п. 
Вавилонский. Неподалеку от школы находится магазины, где можно приобрести табачные изделия и 
алкоголь. В связи с этим в школе большое внимание уделяется вовлечению школьников в воспитательный 
процесс и организацию их внеурочной занятости. 
Цель Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4» создание условий для выявления, отбора, обучения 
и всестороннего творческого развития обучающихся. 
Воспитательный процесс в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении
 «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4» организован на основе настоящей рабочей 
программы воспитания, сформированной на период 2024-2025 учебного года, и основывается на следующих 
принципах: 
неукоснительное соблюдение законности прав семьи и ребёнка, соблюдения принципа конфиденциальности 
личной информации, приоритета безопасности ребёнка при нахождении в образовательной организации; 
создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося и его родителей (законных представителей), 
включающей выстраивание доверительных отношений и конструктивного взаимодействия с педагогами и 
администрацией образовательной организации, получение позитивных эмоций на каждом этапе обучения и 
воспитания; 
системно - деятельностная организация воспитания, основанная на интеграции содержания различных видов 
деятельности обучающихся и осуществляющаяся на основе базовых национальных ценностей; 
системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его эффективности; 
реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной организации детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 
Основными традициями воспитания в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении
 «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4» являются следующие: 
ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный  руководитель,  реализующий  
по  отношению  к  детям  защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 
советник по воспитанию и педагоги образовательной организации ориентированы на формирование коллективов 
в рамках детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 
важной чертой каждого ключевого дела являются коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросления ребёнка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное 
межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 
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советник по воспитанию и педагоги образовательной организации ориентированы на формирование 
коллективов в рамках классов, клубов, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках 
максимально допустимой учебной нагрузки) в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4» предусматривает: 
максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у 
обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 
исторического сознания на основе исторического просвещения; 
подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 
ситуаций для обсуждений; 
включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 
результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 
включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы; 
выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 
воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 
реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, 
инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 
изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих познавательную 
мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
критического мышления; 
побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогическими 
работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 
доброжелательной атмосферы; 
организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся  социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение 
индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 
Традиционными уроками являются: 
уроки памяти 
уроки по календарю знаменательных событий 
онлайн-уроки по финансовой грамотности 
уроки Мужества 
уроки безопасности 
Модуль «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 
курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- патриотической, краеведческой, историко-
культурной направленности: ВВПОД 
«Юнармия»; 
курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам 
духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению: школьный музей; 
курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности: НОУ 
«Жемчужина»; 
курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: школьный театр «ОКНО», 
школьный хор; 
курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: ШСК 
«ОЛИМП». 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется по направлениям по ФГОС, 
преимущественно через: 
вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей 
и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 
поведения; 
поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
 
Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической деятельности, 
направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся в Муниципальном 
казённом общеобразовательном учреждении «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа 
№4», предусматривает: 
планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 
инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 
мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих 
вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для 
самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения; 
сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные 
мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 
выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения в 
образовательной организации; 
изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед с родителями (законными представителями), учителями, а также (при 
необходимости) с педагогом- психологом; 
доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию 
поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями (законными 
представителями), с другими обучающимися класса; 
индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных партфолио, в которых они фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 
регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований 
по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися; 
проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных 
влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в Классных делах, дающих 
им 
возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 
участвовать в родительских собраниях класса; 
организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успехах и 
проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законными 
представителями) и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 
воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 
привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению 
воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 
проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 
 
Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные) 
мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 
участвуют все классы: Праздник 1 сентября, Последний звонок, Новогодние представления, День здоровья, 
Школьный туристический слет, День мамы, День отца и др; 
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участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 
образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, 
обществе: Последний звонок, выпускные вечера 9-х и 11-х классах; 
церемонии награждения (по итогам учебного периода,  года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 
образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 
образовательной организации, своей местности; 
социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 
и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности; 
проводимые для жителей укажите название населённого пункта или региона и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями 
для жителей укажите название населённого пункта или региона; 
разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 
дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной 
и другой направленности; 
вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных 
за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей), помощь обучающимся в освоении навыков 
подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 
наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 
мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 
взрослыми. 
 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 
образовательной организации: МБУК «МфКЦ Поспелихинского района Алтайского края», Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России "Поспелихинский"; 
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 
изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 
экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие), организуемые в 
классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся с привлечением их к  планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты, организуемые 
педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 
для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 
этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны и другого; 
выездные события,  включающие в себя комплекс  коллективных творческих дел, в процессе которых 
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 
 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 
деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 
поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 
оформление внешнего вида здания,  фасада,  холла при  входе в образовательную организацию государственной 
символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 
изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 
символики региона; 
организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации; 
размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и 
стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 
материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, 
региона, России, памятных исторических, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 
защитников Отечества; 
изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 
фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 
культуры и быта, духовной культуры народов России; 
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организация и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной духовно-
нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 
информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 
оформление и обновление стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию        позитивного        гражданско-патриотического,        духовно- 
нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 
разработка и популяризация символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы 
костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 
подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных 
областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 
поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной организации, доступных 
и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной организации; 
разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон 
активного и тихого отдыха; 
создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 
обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 
разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 
разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцентирующих внимание 
обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной 
организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 
 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся предусматривает: 
создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов родительского 
сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 
решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 
Управляющем совете образовательной организации;тематические родительские собрания в классах, общешкольные 
родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 
воспитания; 
родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 
работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям (законным представителям), 
педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 
воспитания; 
проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей (законных представителей), на 
которых родители (законные представители) могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 
психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 
опытом; 
родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», интернет- сообщества, группы с участием педагогов, на которых 
обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, согласуется совместная 
деятельность; 
участие родителей (законных представителей) в психолого- педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 
организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 
привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных 
мероприятий; 
при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей целевое 
взаимодействие с их законными представителями. 
 
Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4» предусматривает: 
организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или других), избранных 
обучающимися; 
представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления 
образовательной организацией; 
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защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 
участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей 
программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 
образовательной организации. 
Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание - Собрание избирает Совет 
обучающихся школы. 
В Совет обучающихся школы избираются обучающиеся, достигшие 14 лет, наиболее активные, пользующиеся 
авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета избираются председатель, руководители отделов знаний, 
труда, спорта, информации, культуры. 
Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив класса избирается на один год, 
создает свои органы, одноименные с общешкольными. 
Детское самоуправление в школе осуществляется 
На уровне школы: 
через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ), создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 
через работу школьного медиа - центра (отдел информации), который занимается популяризацией и 
информационной поддержкой общешкольных ключевых дел в социальных сетях; 
через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 
праздников, вечеров, акций и т.п. 
На уровне классов: 
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, представляющих 
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой СОШ и 
классных руководителей; 
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса. 
На индивидуальном уровне: 
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 
работы класса. 
Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 
безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает: 
организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной организации 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности; 
проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и 
психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 
поведение, зависимости и другое); 
проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 
коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 
разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 
обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 
вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической направленности 
социальных и  природных рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 
деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 
безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне); 
организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по 
развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 
давлению; 
профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиантному 
поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого  общения, творчества, 
деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и 
другой); 
предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях  появления,  расширения,  влияния  в  
образовательной  организации 
маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 
агрессивным поведением и других); 
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профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети- 
мигранты, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и другие). 
 
Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 
участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 
проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия); 
участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 
проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 
воспитательной направленности; 
проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями 
организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 
муниципального образования, региона, страны; 
реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-
партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 
ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 
 
Модуль «Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего общего образования) 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации 
предусматривает: 
проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 
профориентационные игры (игры-симуляции,  деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 
профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 
экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы; 
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 
лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 
организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных смен с участием 
экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 
представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 
навыки; 
совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 
направлениям профессионального образования; 
участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в будущее», «Россия - мои горизонты»; 
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 
значение в выборе ими будущей профессии; 
освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в обязательную часть 
образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 
деятельности, дополнительного образования. 
 
Модуль «Дополнительное образование» 
Дополнительное образование с сентября 2021 года в школе осуществляется через Центр образования 
естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста», созданный в рамках федерального    
проекта    «Современная    школа»    национального    проекта 
«Образование». 
Работа данного Центра позволяет: 
обеспечивать повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования 
естественно - научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования; 
формировать условия для повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных 
помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников и 
расширения практического содержания реализуемых образовательных программ; 
повышать уровень естественно - научной грамотности у обучающихся; 
разнообразить занятия внеурочной деятельности; 
развивать проектную и исследовательскую деятельность, сетевое взаимодействие со школами района. 
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Центр «Точка роста» располагает физической и химико-биологической лабораториями, оснащенными 
современным оборудованием для проведения опытов по физике, химии, биологии и экологии как в 
лабораторных, так и в полевых условиях; цифровыми лабораториями, микроскопами, коллекциями по основным 
разделам химии и биологии, оборудованием для робототехники. 
 
Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, самоуправляемые, 
некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
В Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4» создано и ведёт свою деятельность с
 31.01.2023 года детское общественное объединение 
«Движение Первых». 
Деятельность первичного отделения «Движения первых» направлена на: 
совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения; 
содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 
Задачи: 
предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал и получить признание; 
воспитание чувств  патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к 
служению Отечеству и его защите; 
формирование содружества учащихся на основе любви к школе, малой родине, своей стране, уважения 
традиций и соблюдения устава школы, толерантности и товарищества; 
формирование у учащихся позитивного отношения к ЗОЖ; 
формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в поведении и 
деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам; 
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, 
религиозных конфликтов; 
пропаганда среди школьников идей добровольного труда на благо общества и здорового образа жизни; 
повышение информационно - медийной грамотности современных школьников. 
Одно из направлений «Движение Первых» - программа развития социальной активности обучающихся 
начальных классов «Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной активности 
школьников младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 
Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-
наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные 
треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 
Детское объединение «Светофорики» (юные инспектора дорожного движения), участники отряда ЮИД 
заниматься различными видами деятельности, такими как: 
выпуск стенгазет, информационных вестников, листовок, школьных радиопередач по безопасности дорожного 
движения; 
организация агитбригад, конкурсов, викторин, соревнований, минутки безопасности для малышей, постановка 
инсценировок и спектаклей; 
участие в соревнованиях и конкурсах по безопасности дорожного движения; 
шефская работа, помощь ученикам начальной школы в изучении правил дорожного движения. 
Детское объединение юнармейский отряд  «Юность»,  главная  цель отряда Юнармии в школе — воспитание 
патриотически настроенных молодых людей, готовых к служению Отечеству. Она занимается подготовкой 
школьников к защите страны, развивает лидерские качества, улучшает физическую форму и положительно влияет 
на духовно-нравственное состояние. Цель — воспитание гражданской ответственности и активное участие в жизни 
общества у молодого поколения. Патриотическое просвещение. Одной из главных задач Юнармии в школе — 
формирование у участников глубокого уважения и любви к Родине, ее истории, традициям и культурному 
наследию. 
Детское    объединение    трудовой    отряд     подростков     «Дельта», это добровольное объединение 
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы  основного общего,  среднего (полного)  
общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования, в возрасте от 14 до 18 лет, изъявивших желание      в      свободное      от      учебы      время      
принимать      участие в трудовой деятельности и общественно полезной работе для дальнейшего 
профессионального самоопределения. Основной целью деятельности трудовых отрядов 
подростков является   реализация   социальных и трудовых инициатив подростков и приобретения ими навыков 
профессиональной трудовой и управленческой деятельности, содействие личностному развитию, а также 
процессам трудовой и социальной адаптации подрастающего поколения, путем объединения усилий  
заинтересованных сторон для качественной подготовки, организации и проведения мероприятий, направленных 
на профориентационную деятельность несовершеннолетних. 
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Детское     объединение     волонтерский     отряд      «Профессионалы», это объединение добровольцев, 
участвующих в творческой,  социально полезной, социально значимой деятельности. Отряд волонтеров создан с 
целью создания условий для развития и реализации организаторского, творческого и интеллектуального 
потенциала социально-активных учащихся. 
 
Модуль «Школьные медиа» 
В школе ведет работу школьный медиацентр «Ньюсрум». 
Деятельность школьного медиацентра направлена на объединение педагогов, обучающихся и их родителей для 
осведомления всего школьного коллектива о том, что происходит в стране и регионе, образовательной 
организации, в других образовательных организациях страны и региона. 
Основные функции школьного медиацентра: 
Информационная. Рассказывание о людях, событиях, фактах, формирование любви к Родине, гордости за 
свою школу, стремления к достижению успеха. 
Образовательная. Побуждение сверстников к самосовершенствованию, получению дополнительных знаний. 
Социально-ориентирующая. Формирование активной социальной позиции школьников, вовлечение ребят и 
взрослых в процесс создания и реализации различных идей и проектов. 
Коммуникативная. Обучение взаимодействию с ребятами младших и старших классов, педагогами, 
администрацией, выпускниками школы разных лет, родителями и представителями взрослых СМИ, а также работе в 
команде. 
Организаторская. Возможность устраивать различные мероприятия и события: праздники, акции, тренинги, 
фестивали. 
 
Модуль «Школьный музей» 
Ведется работа по восстановлению работы школьного музея. 
Модуль «Добровольческая деятельность (волонтёрство)» 
Зарегистрирован на платформе Добро.ру волонтерский отряд 
«Профессионалы». Через мероприятия: 
Благоустройство и уборка могилок ветеранов Великой Отечественной войны. 
Оказание помощи пожилым людям и ветеранам труда. 
Организация и участие во всех субботниках поселка, района и области. 
Волонтерский отряд помогает развивать такие навыки, как лидерство, организационные способности и 
ответственность, а также укрепляет солидарность и чувство общественной ответственности. 
 
Модуль «Школьные спортивные клубы» 
Зарегистрирован школьный спортивный клуб «Олимп» - общественная организация учителей, родителей и 
учащихся. Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 
обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно- спортивных мероприятий с учащимися; 
организация постоянно действующих спортивных секций; 
проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и другими школами; 
проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 
Модуль «Школьные театры» 
Зарегистрирован школьный театр «Окно» - общественная организация учителей, родителей и учащихся. 
Школьный театр «Окно» был создан в 2019 году. Театральным направлением охвачена небольшая часть детей 
начальной школы. Дети занимаются по программе «Т, игры в классе». Рабочая программа опирается на 
дополнительную общеобразовательную программу художественной направленности «Читаем классику» и 
реализуется совместно с педагогом дополнительного образования Центра детского творчества. 
Целью занятий является развитие личности, раскрытие духовного и творческого  потенциала  обучающихся,  
адаптация  их  в  социальной  среде 
средствами театральной игры. Благодаря театральным занятиям дети приобщаются к творчеству, осваивают 
элементы актерского мастерства, учатся эмпатии. 
Меняется состав театра, но остаётся неизменным интерес детей к творчеству. Очень важно, чтобы дети 
ощущали свою успешность, самостоятельность, удовлетворение от творческого процесса, удовольствие от 
общения друг с другом. Пусть воспитанники театра и не станут великими актёрами, но они на всю жизнь сохранят в 
сердце любовь к театру. 
В репертуар театра входит большое количество индивидуальных чтецких номеров, литературные композиции, 
спектакли. Дети участвуют в школьных концертах, выступают на районных конкурсах. Наши спектакли: «12 
месяцев» (фрагмент), «Козленок, который считал до десяти», «Незнайка» (фрагмент), 
«Человек и собака» (ненецкая сказка). 
Модуль «Наставничество» 
Наставники в программе "Орлята России" – обучающиеся средних и старших классов, занимающиеся с 
ребятами из класса начальной школы, к которому они прикреплены. 
Кадровое обеспечение 
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Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — специалисты с 
большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и управленческих 
кадров имеет решающую роль в достижении главного результата – качественного и 
результативного воспитания. 
В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации 
педагогов в сфере воспитания, организацию научно- методической поддержки и сопровождения 
педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих 
педагогов интересов. 
Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 
курсы повышения квалификации; 
регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно- практических конференциях; 
изучение научно-методической литературы; 
знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 
Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. Кадровый состав 
школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора 
по учебно- воспитательной работе, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями, старший вожатый, педагог - психолог, социальный педагог, классные 
руководители (15 человек), педагоги – предметники (17 человек). 
Нормативно-методическое    обеспечение 
Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности осуществляется следующим 
образом: воспитательная деятельность ведется в соответствии с нормативно-правовыми документами 
федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС, уставом и 
локальными актами учреждения, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 
имеющимися ресурсами в МКОУ «Поспелихинская СОШ №4». Локальные нормативные акты, 
обеспечивающие воспитательную деятельность размещены на официальном сайте школы: 
https://shkola4pospelixa-  r22.gosweb.gosuslugi.ru/nasha-shkola/o-shkole/ 
Перечень локальных нормативных актов Муниципального казённого общеобразовательного
 учреждения «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4», в которые 
вносятся изменения  в соответствии с рабочей программой воспитания: 
Программа развития Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №4»; 
План работы Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №4» на учебный год; 
Должностные инструкции педагогов Муниципального казённого общеобразовательного учреждения
 «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4». 
 
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными  
потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 
воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 
поведением, — создаются особые условия. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 
налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 
социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 
формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 
образовательных отношений; 
построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого обучающегося; 
обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня 
их педагогической, психологической, медико- социальной компетентности. При организации 
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 
формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 
соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 
создание оптимальных  условий  совместного воспитания и  обучения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников, с 
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использованием вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 
работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов,    учителей-дефектологов; 
личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 
 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у них ориентации на активную жизненную 
позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 
целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на следующих принципах: 
публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
соответствия процедур награждения укладу образовательной организации, качеству воспитывающей 
среды, символике образовательной организации; 
прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 
порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур); 
регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно больших 
групп поощряемых и т. п.); 
сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими и не получившими награды); 
привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей, 
сторонних организаций, сторонних организаций; 
дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 
индивидуальные и групповые партфолио; 
рейтинги; 
благотворительная поддержка. 
Ведение партфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями), 
фиксирующих достижения обучающегося. 
Партфолио может включать признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 
деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другие, 
участвовавших в конкурсах, и т. д.). Кроме индивидуального партфолио возможно ведение партфолио 
класса. 
Рейтинги — размещение имён  (фамилий)  обучающихся или  названий (номеров) групп 
обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заключаться в 
материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитательных мероприятий, 
проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 
направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 
педагогических работников. 
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 
Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 
социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу образовательной 
организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 
родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 
образовательной организации. 
В школе применяются следующие формы поощрения: 
похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
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похвальная грамота «Лучшему классу года»; 
награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 
награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 
обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, 
спортивныхсоревнованиях и т.п.награждение родителей (законных представителей) обучающихся 
благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении 
школьных дел. 
 
Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего 
образования, установленными ФГОС. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 
работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 
количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 
организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 
развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников(знания и сохранения в 
работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, форм 
и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 
распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 
понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального 
воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
Основные направления анализа воспитательного процесса: 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 
работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при 
наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 
руководителей или педагогическом совете. 
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на 
вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 
прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 
Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 
событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 
воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями с 
привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и 
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 
обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. 
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством проделанной работы: 

83 
 



 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; организуемой внеурочной 
деятельности обучающихся; деятельности классных руководителей и их классов; проводимых 
общешкольных основных дел, мероприятий; внешкольных мероприятий; 
создания и поддержки предметно-пространственной среды; взаимодействия с родительским 
сообществом; деятельности ученического самоуправления; деятельности по профилактике и 
безопасности; 
реализации потенциала социального партнёрства; деятельности по профориентации обучающихся; и 
другие по дополнительным модулям. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником 
директора по воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 
педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления  в  Муниципальном  
казённом  общеобразовательном  учреждении 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4». Структура отчёта по итогам проведения 
самоанализа: 
Цели и задачи, поставленные на учебный год. 
Методы, способы их реализации. 
Итог. 
Перечень выявленных проблем. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 
которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Отчёт публикуется на сайте образовательной организации не позднее 31 июня в соответствии с 
требованиями и обсуждается на заседании педагогического коллектива, общешкольных родительских 
собраниях. 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
Требования   к   условиям   работы   с   обучающимися   с   особыми   образовательными 
потребностями. 
Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психологомедико- 
педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 
психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в 
освоении основной образовательной программы. Программа носит комплексный характер и 
обеспечивает: 
поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в трудную 
жизненную ситуацию; 
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 
педагогической работе специалистов системы общего и специального образования, семьи и других 
институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в  организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каждому 
обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, индивидуально 
ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития таких 
обучающихся, психолого- медикопедагогической поддержки и сопровождения в условиях 
образовательной деятельности; 
создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, 
соблюдение максимально допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных 
программ среднего общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 
 
 
Цель коррекционной работы: 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 
АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью. 
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Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико- 
педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях 
образовательного процесса, направленного на освоение ими  АООП, преодоление и (или) 
ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 
 
Задачи коррекционной работы: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, 
обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 
психическом развитии; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педашгической помощи 
обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
организация индивидуальных и групповых  занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 
реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 
отсталостью; 
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 
консультативной и методической помощи по психологопедагогическим, социальным, правовым, 
медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
 
Принципы коррекционной работы: 
принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в  развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 
принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 
задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации,  
взаимодействия  участников; 
принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 
обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 
принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 
обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического  развития; 
принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 
комплексному решению задач коррекционной работы; 
принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обучающегося 
и успешность его интеграции в общество. 
 
Специфика организации коррекционной работы. 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 
в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 
(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 
простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 
в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 
групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 
в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
Перечень и содержание направлений работы. Характеристика основных направлений 
коррекционной работы. 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 
Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания 
благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной  
программы,  предполагающей  осуществление: 

85 
 



 

а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых  
образовательных потребностей: 
развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальных возможностей; 
развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение
 социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающегося; 
б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 
в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных  
мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 
сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей  (законных 
представителей)  (беседы,  анкетирование,  интервьюирование), 
психолого-педагогический   эксперимент, 
наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 
беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 
представителями), 
изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), 
оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися). 
Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, способствующих 
личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению 
ими содержания образования, включает: 
составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 
(совместно с педагогическими работниками); 
формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; организация  
внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие  познавательных 
интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 
разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 
программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми образовательными  
потребностями; 
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 
социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих   обстоятельствах. 
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 
занятия индивидуальные и групповые, игры, упражнения, этюды, 
психокоррекционные методики и технологии, беседы с обучающимися, 
организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 
Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся, включает: психолого-
педагогическое консультирование педагогических работников по решению 
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
обучающихся, 
консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 
возможной помощи ребенку в освоении общеобразовательной программы. 
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: беседа, 
семинар, лекция, консультация, тренинг, 
анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), разработка 
методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным 
представителям). 

86 
 



 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного 
и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, 
включенности консультируемого в процесс консультирования. 
Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия педагогических работников и 
обучающихся с их родителями (законными представителями), включает: 
проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 
категорий обучающихся, 
оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 
психологической  компетентности, 
психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у них 
элементарной психолого-психологической компетентности. 
Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социального педагога и 
воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) направленно на создание условий 
и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки, включает: 
разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения обучающихся, 
направленную на их социальную интеграцию в общество, 
взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 
обучающегося и его семьи. 
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются 
следующие формы и методы работы: 
индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, лекции для родителей (законных 
представителей), 
анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), разработка 
методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
В рамках реализации программы взаимодействие специалистов требует: 
создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной  
работы; 
осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 
коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью определения 
имеющихся проблем; 
разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 
обучающихся. 
Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов 
общеобразовательной организации с организациями и органами государственной власти, 
связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 
трудоустройства обучающихся с умственной отсталостью. 
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 
с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 
решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 
интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью, 
со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к 
лицам с умственной отсталостью, 
с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных 
представителей) обучающихся с умственной отсталостью и другими негосударственными 
организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с умственной отсталостью, 
с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью в решении 
вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 
общество. 
Требования к условиям реализации программы. 

87 
 



 

В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с умственной 
отсталостью в образовательных организациях должны быть созданы следующие психолого-
педагогические  условия: 
индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого- педагогического  
сопровождения; 
учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование специальных методов, 
приемов, средств обучения; 
использование современных психолого-педагогических, в том числе информационных, 
компьютерных  технологий; 
учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с умственной  
отсталостью; 
обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 
включение родителей (законных представителей) в реализацию программы коррекционной  
работы. 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 
коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими работниками образовательной 
организации, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, подобранный с 
учетом специфики развития обучающихся. 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогическими работниками, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
Уровень квалификации работников образовательной организации для  каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей  должности. 
Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с умственной 
отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных потребностях, о 
методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса с учетом 
специфики нарушения. 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательной организации, в том числе материально- технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся в здания и 
помещения образовательной организации, ко всем объектам ее инфраструктуры и организацию их 
пребывания и обучения. 
Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в том числе   
специализированные   компьютерные   инструменты   обучения,   с   учетом   особых 
образовательных потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной и 
дополнительной коммуникации (при необходимости). 
В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо создание условий 
информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, 
планируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного процесса и 
условиями его осуществления. Должны быть созданы условия для функционирования современной 
информационно-образовательной среды образовательной организации, включающей электронные 
информационные ресурсы, ЭОР, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий, в том 
числе ассистивных, обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных 
для него результатов коррекционной работы. 
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют 
дифференцированный характер, должны уточняться и конкретизироваться с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью. 
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Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих 
индивидуальных реализации программы коррекционной работы лежат в большей степени в сфере 
жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений обучающихся. 
Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого- 
педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе анализа результатов 
диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения 
программы коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может выражаться в 
уровневой шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - 
незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 
Программа коррекционной работы корректируется членами ППК ежегодно: анализируется состав 
детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 
сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 
категорий учащихся с ОВЗ. 
В состав ППК входят: заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе; учитель, 
обучающий ребенка с ОВЗ; учителя, педагог-психолог, логопед, дефектолог, социальный  педагог. 
Родители уведомляются о проведении ППК (ст. 42, 79 Федерального закона «Об образованиив 
Российской Федерации»). Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законныхпредставителей). 
Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 
обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогами, социальным 
педагогом), регламентируются локальным и нормативными актами образовательной организации, 
а также уставом школы. Психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 
реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 
Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов школы,представителей администрации и 
родителей (законных представителей). 
На каждого ребенка с ОВЗ составляется индивидуальный учебный план, включающий учебные 
занятия, занятия внеурочной деятельностью, коррекционные занятия. Учителя, входящие в ППК, 
разрабатывают индивидуальную программу сопровождения такого учащегося, выполнение ее 
отслеживает педагог, он же совместно с педагогом-психологом заполняет карту динамики 
развития обучающегося (дневник наблюдения). По результатам данной диагностики ППК 
проводит заседания, вносит корректировки в индивидуальные планы сопровождения (по мере 
необходимости) и принимает решения для дальнейшего сопровождения  обучающегося. 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет социальный 
педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 
охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 
безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с учителями) участвует в 
изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 
семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 
помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог 
обеспечивает проведение профилактической и информационно- просветительской работы по 
защите прав и интересов школьников с ОВЗ; помогает в определении профессиональных 
склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 
счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 
школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 
родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, 
на классных часах в виде информационно- просветительских лекций и сообщений. Социальный 
педагог взаимодействует с педагогом- психологом, педагогом класса, в случае необходимости с 
медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 
социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 
Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ППК. 
Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 
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психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 
информационных (ст. 42, 79 Федерального закона «Об образованиив  Российской  Федерации»). 
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей 
администрации с семьёй ученика. 
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности школы: 
урочной и внеурочной. 
Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при 
освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель ставит и 
решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 
адаптируется с учетом особых потребностей обучающихся с ОВЗ. 
Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности; занятия 
планируются совместно со специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным  
программам. 
 
Коррекционные курсы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными   нарушениями). 
Логопедические  занятия. 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 
(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; 
формировании навыков вербальной коммуникации. 
Основными направлениями логопедической работы является: 
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи); 
диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
диагностика  и  коррекция  грамматического  строя  речи  (синтаксической  структуры речевых 
высказываний, словоизменения и словообразования); 
коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм  речи;  развитие 
коммуникативной функции речи; 
коррекция нарушений чтения и письма; 
расширение представлений об окружающей действительности; 
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
Психокоррекционные  занятия. 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 
обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений обучающихся; 
формирование навыков адекватного поведения. 
Основные направления работы: 
диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация 
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 
состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию); 
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение 
социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального 
поведения). 
Ритмика. 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося в процессе 
восприятия музыки. 
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-
волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально- ритмической 
деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 
пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Основные направления работы по ритмике: упражнения на ориентировку в пространстве; 
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ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения с детскими  
музыкальными  инструментами; 
игры под музыку; танцевальные  упражнения. 

2.5. Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - 
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 
ориентировок и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 
красоты, здоровья, материального благополучия. 
Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразаж изни  обеспечивает: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту в природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
пробуждения в детях желания заботится о своем здоровье (формирование заинтересованного 
отношения к своему здоровью)путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровье-сберегающего характера учебной деятельности и общения; 
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
формирование установок на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом; 
соблюдение здоровье-сберегающих режимов дня; 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные  
заболевания); 
становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ; 
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
формирование основ здоровье-сберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 
учебную работу, создавая здоровье-сберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 
Цели и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 
Цель программы: Формирование здорового образа жизни младших школьников, 
способствующегопознавательномуиэмоциональномуразвитиюребёнка,достижению 
планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего образования. 
Задачиформированияэкологическойкультурыздоровогоибезопасногообразажизни обучающихся: 
-сформировать представление о позитивныхфакторах, влияющих на здоровье; 
-научитьобучающихсяосознанновыбиратьпоступки,поведение,позволяющиесохранятьи укреплять  
здоровье; 
-научитьвыполнятьправилаличнойгигиеныиразвитьготовностьнаосновееёиспользования 
самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах; 
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-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня; 
-дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
-обучить  элементарным  навыкам эмоциональной  разгрузки(релаксации); 
-сформировать  навыки позитивного коммуникативного  общения; 
-сформировать представление об основных компонентах экологической культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 
-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Ценностные ориентиры 
Ценность жизни-признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном 
отношении к другим людям и к природе. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 
природного мира-частью живой и неживой природы. Любовь к природе-это бережное отношение к 
ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 
физического,  психического  и социально-нравственного  здоровья. 
Ценность добра– направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 
милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 
Ценность истины– это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 
среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к 
поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального 
человеческого  существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но 
свободы, естественно-ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 
по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности–осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 
страны и государства. 
Ценность патриотизма –одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
Ценность человечества –осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию  их культур. 
По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап их исполнения. При 
этом работникам необходимо знать, какие результаты должны быть получены в ходе их 
деятельности по реализации решений, направленных на обеспечение здоровьесбережения  детей. 
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 
экологической культуры обучающихся сформированы с учетом специфики организации, 
осуществляющей образовательную  деятельность, запросов участников образовательных 
отношений. 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 
опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 
действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
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направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 
экологического сознания  этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального  переживания. 
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 
разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 
Основные виды деятельности  обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, познавательная, 
игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 
Основные  формы  организации  внеурочной  деятельности:  развивающие  ситуации игрового и 
учебного типа. 
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 
создание экологически безопасной, здоровье-сберегающей инфраструктуры; 
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
организация  физкультурно-оздоровительной  работы; 
реализация дополнительных образовательных курсов; 
организация работы с родителями (законными представителями). 
Модель организации работы Школы по реализации программы 
Работа Школы по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том числе 
по: 
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровительной работе, 
сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 
вредных привычек; 
организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 
образовательной организации с обучающимися и родителями (законными  представителями); 
выделению приоритетов в работе школы с учетом результатов проведенного анализа, а также 
возрастных особенностей, обучающихся при получении начального общего образования. 
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 
школы по данному направлению. 
Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 
внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных курсов, которые 
направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 
здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 
образовательную деятельность; 
лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 
просмотр социальных видеороликов, мультфильмов, презентаций по проблемам экологического 
просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 
проведение дней здоровья, дней  профилактики, конкурсов, экологических троп, праздников и 
других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 
здорового образа жизни; 
проведение рейдов на наличие световозвращающих элементов, паспорта безопасности «Дом-
школа-дом» в  рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 
участие в акциях по ПДД, конкурсах, встречи с представителями правоохранительных органов. 
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 
представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и повышение 
уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 
детей, включает: 
проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 
собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой  
научно-методической  литературы; 

93 
 



 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 
Направления работы на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы 
включает: 
соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы экологическим требованиям, 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся; 
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарем. 
 
 
Помещения Виды  деятельности 
Учебные кабинеты Организация образовательной деятельности в урочное и 

внеурочное время. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

Кабинет педагога - психолога С учетом задач работы школьного педагога - психолога помещение 
территориально включает несколько зон, каждая из которых имеет 
специфическое назначение и соответствующее  оснащение. 

Столовая и необходимые 
помещения для хранения и 
приготовления пищи 

Осуществляется качественное горячее питание обучающихся. 
Питание разнообразно, соответствует возрастным потребностям 
учащихся. Технологический процесс приготовления пищи 
соответствует санитарно- эпидемиологическим  требованиям. 
Питание осуществляется по графику. Охват обучающихся 
начальных классов горячим питанием 100 %. Столовая оснащена 
современным технологическим оборудованием, в обеденном зале - 
120 посадочных мест. 

Спортивный зал Спортивный зал оснащен необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём, которые используются для 
проведения уроков физической культуры, занятий внеурочной 
деятельности, спортивно- оздоровительных  мероприятий. 

Библилотечно- информационный  
центр 

Используется для организации и проведения мероприятий по 
формированию в том числе экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни и пр. 

Медицинский  кабинет Соответствует санитарным и гигиеническим нормам. Осуществляет  
организационную,  лечебно-профилактическую, санитарно-
эпидемическую,    санитарно-просветительскую деятельность. В 
школе проходят регулярные медицинские осмотры, беседы 
учащихся с медицинскими работникам ЦРБ. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 
Школы. 
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Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 
эффективности образовательной деятельности, при чередовании обучения и отдыха включает: 
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия на курсах внеурочной деятельности) 
обучающихся на всех этапах обучения; 
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям  
обучающихся; 
введение любых инноваций в образовательную деятельность только под контролем специалистов; 
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств; 
индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 
развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным  траекториям; 
ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
ОВЗ. 
Эффективность  реализации  этого  направления  зависит  от  деятельности  каждого педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 
здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 
взрослыми: учителями, педагогом-психологом, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 
понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
Организация  учебной  деятельности  построена  на  основе  соблюдения  санитарно- 
эпидемических  норм: 
смена видов деятельности; 
учет  периодов  работоспособности  детей  на  уроках  (период  высокой  и  низкой 
работоспособности с признаками утомления); 
учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях; 
наличие эмоциональных разрядок на уроках; 
чередование позы с учетом видов деятельности; 
использование физкультурных пауз на уроках, зарядка перед уроком; 
подвижные игры на переменах; 
включение элементов игры в учебный процесс и прогулки; 
убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и отдыха 
школьника; 
посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой 
работы в классе; 
ежедневные влажные уборки, проветривание классных комнат на переменах. 
В своей работе по формированию экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа 
жизни, классные руководители применяют разнообразные формы работы: 
-Учет состояния детей: 
-Анализ медицинских карт учащихся. 
-Определения группы здоровья. 
-Учет посещаемости занятий. 
-Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 
В школе все кабинеты оборудованы компьютерной и проекционной техникой. Соблюдаются 
требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств. После использования технических средств обучения, связанных со 
зрительной нагрузкой, проводятся комплексы упражнений для профилактики утомления глаз, а в 
течение урока -физические упражнения для профилактики общего утомления. 
В образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Урочная деятельность предусматривает  
изучение  материала  и  выполнение  учебных  заданий  по  знакомству  с 
экологически безопасным поведением в быту и природе, со здоровым образом жизни и 
опасностями, угрожающими здоровью людей. Система учебников формирует установку 
школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 
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связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 
духовного здоровья, активным отдыхом. 
В школе создаётся благоприятный психологический климат: внимание к ребёнку со стороны 
взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками. В школе ведётся работа по 
обогащению учащихся валеологическими знаниями, проводится работа на повышение 
готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья, на формирование 
здорового образа жизни, комфортного психологического климата в школьном коллективе с 
помощью таких форм работы как классные часы, круглые столы, дискуссии, проекты, 
спортивные игры и мероприятия. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 
наобеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени начального общего образования; 
работа с учащимися, отнесенными к различным медицинским группам; 
-организацию  динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
-организацию работы спортивных секций, кружков; 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (День здоровья, кросс «День 
Победы», соревнования, походы и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
физической культуры, а также всех педагогов. 
Реализация дополнительных образовательных программ 
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 
проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
организацию педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников 
Формы организации занятий: 
факультативные  занятия; 
проведение классных часов; - занятия в кружках; 
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий - организацию 
дней здоровья; 
семейные  праздники. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: - лекции, 
семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 
факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 
распространение для родителей (законных представителей) необходимой научно- методической 
литературы, памяток через мессенджеры, сайт школы; 
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
Просвещение родителей в вопросах формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни — предполагает активное участие администрации, классного 
руководителя, педагога- психолога, медицинского работника. Эти специалисты встречаются с 
родителями, отвечают на их вопросы, размещают информацию на сайте школы и т. п. Родители 
становятся не просто союзниками учителя в решении поставленных задач, но и активными   
участниками   образовательной   деятельности.  (Разработка   схем  безопасного 
следования детей от дома до школы и обратно родителями и обучающимися начальных классов. 
Инструктаж родителей по профилактики ДДТТ, распространение памяток, спортивные праздники, 
походы, экологические акции, конкурсы рисунков, поделок, фотографий, с мероприятия, 
направленные на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового и безопасного образа 
жизни, просмотр фильмов, презентаций, создание проектов и т.д.) 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения 
инструктажи по ТБ; 
экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках учебных предметов 
экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в рамках внеурочных курсов; 
участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, праздниках. 
 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы, профилактики употребления психоактивных веществ 
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа 
жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и 
физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 
жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 
начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 
предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 
достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 
предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 
культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры школы, села, района; 
включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда 
занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 
организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, общего и 
дополнительного  образования. 
коллективные прогулки, походы ученического класса; 
фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 
индивидуальные странички на школьном сайте, посвященным здоровью; 
дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и 
отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении 
права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об 
отечественной системе медицинского страхования. 
Мероприятия: 
реализация программы «Полезные привычки»; 
участие во  всероссийских акциях: «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность», «Имею 
право знать», «Родительский урок», «Сообщи, где торгуют смертью», «Азбука права»; 
деятельность спортивных курсов внеурочной деятельности спортивно- оздоровительного  
направления; 
участие в школьных соревнованиях; 
участие в творческих конкурсах. 
 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике детского дорожно-
транспортного   травматизма 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 
правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 
культуру безопасного поведения на дорогах. 
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 
конкурс рисунков, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в 
школу и из школы, разработка личного паспорта безопасного пути домой 
«Дом – школа-дом»); 
акции по распространению световозвращающих элементов; 
рейды на наличие световозвращающих элементов; 
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мероприятия с участием представителей инспекторов полиции,  ответственных за безопасность 
дорожного движения. 
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её 
коррекции проводится систематический мониторинг. 
Мониторинг реализации программы включает: 
аналитические данные об уровне представлений, обучающихся о проблемах охраны окружающей 
среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 
правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 
отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 
отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет школыобобщенных данных о 
сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 
безопасном образе жизни. 
Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 
или региональной системе образования; 
отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 
повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 
другу; 
снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 
результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; 
положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 
анкет для родителей (законных представителей). 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся. 
Для отслеживания достижения планируемых результатов используется инструментарий, 
предусмотренный авторскими программами по отдельным учебным предметам и материалы 
портфолио. 
Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил экологически 
целесообразного здорового и безопасного образа жизни целесообразно применять педагогическое 
наблюдение в специально моделируемых ситуациях. 
Для неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно-ценностной сферы 
личности педагоги используют имеющийся психологический инструментарий - проективные 
методики, опросники, тесты. 
 
 

2.6. Программы  внеурочной  деятельности 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 1-4  класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа курса внеурочной деятельности«Разговорыоважном»(далее – программа) 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 
потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов федеральных 
основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 
деятельности. Это позволяет обеспечить единство 
обязательныхтребованийФГОСвовсёмпространствешкольногообразования:нетольконауроке, но 
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и во внеурочной деятельности. 
Задачей педагога, работающегопопрограмме, являетсяразвитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение 
и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Педагогпомогаетобучающемуся: 
– вформированииегороссийскойидентичности; 
– вформированииинтересакпознанию; 

– вформировании осознанного отношения ксвоимправам исвободам и уважительного 
отношения к правам и свободам других; 

– в выстраиваниисобственногоповедения с позициинравственных и 
правовых норм; 

– всозданиимотивациидляучастиявсоциальнозначимойдеятельности; 
– вразвитииушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 
– вразвитииуменияприниматьосознанныерешенияиделатьвыбор; 
– восознаниисвоегоместавобществе; 
– впознаниисебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 
– вформированииготовностикличностномусамоопределению. 

МЕСТОКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ«РАЗГОВОРЫО ВАЖНОМ» В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4 классов, в 
течение одного учебного года, если занятия проводятся 1 раз внеделю, 34/35 учебных часов. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Занятияпопрограммепроводятсявформах,соответствующихвозрастным особенностям 

обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 
обсуждаемым темам (например,познавательныебеседы, деловыеигры,викторины,интервью,блиц-
опросы ит. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 
воспитательной работы образовательной организации, поэтомутематика и содержание должны 
обеспечить реализацию их назначения и целей. Это позволяет на практике соединить 
обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её нетолько 
наинтеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. 

Личностныхрезультатовможнодостичь,увлекаяшкольниковсовместной, интересной и 
многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 
формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 
атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать 
возможностьшкольнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, 
выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинаетсяс просмотра видеоматериала, 
оценка которого является введением в дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: 
интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, 
обсуждение видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой 
(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 
художественное творчество). 

Взаключительнойчастиподводятсяитогизанятия. 
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СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образбудущего – значитиметь ориентир, 

направление движения, позитивный образ будущего задаёт жизни определённость и наполняет 
её смыслами. Образ будущего страны –сильнаяи независимая Россия. Будущее страны зависит от 
каждого из нас уже сейчас. Образование–фундаментбудущего.Знания–
этовозможностьнайтисвоёместов обществе и быть полезным людям и стране. Россия – страна 
возможностей, где каждыйможет реализовать своиспособностиивнестивклад в будущеестраны. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству РоссииТАСС. 
Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое 
агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло 
названия, но всегда неизменными оставалисьего государственный статус и функции – быть 
источником достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне важен 
навык критического мышления. Необходимо уметь анализироватьи оценивать информацию, 
распознавать фейки и не распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, 
сбольшой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Российские 
железные дороги вносят огромный вклад в совершенствование экономики страны. 
Железнодорожный транспорт – самый устойчивый инадёжный дляпассажиров: всепогодный, 
безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной сферы стратегически важно для 
будущего страны, а профессии в этих направлениях очень перспективны и востребованы. 

Путьзерна.Российскоесельскоехозяйство–ключеваяотрасль промышленности нашей 
страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. 
Агропромышленный комплекс России выполняетважнейшуюмиссиюпо обеспечению 
всехроссиянпродовольствием,а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего 
населенияпланеты.Сельскоехозяйство-этоотрасль,котораяобъединилавсебетрадиции нашего 
народа с современными технологиями: роботами, информационными системами, 
цифровымиустройствами. Разноплановостьивостребованность сельскохозяйственных профессий, 
технологичность и экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские 
хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение 
учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные 
исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие 
образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной 
деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание 
истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа 
мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – 
одна из стратегий информационной войны против нашей страны. 

Чтозначитбытьвзрослым? Бытьвзрослым –этонестиответственность за себя, своих 
близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение 
принимать решения и осознавать их значение, жить всоответствиисдуховно-
нравственнымиценностямиобщества – основа взрослого человека. Финансовая 
самостоятельность и финансовая грамотность. 

Как создать крепкую семью. Семья как ценность для каждого гражданина страны. 
Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почемуважна крепкая семья? 
Преемственностьпоколений:семейные ценностии традиции(любовь, взаимопонимание, 
участиевсемейномхозяйстве, воспитании детей). Память о предшествующих поколениях семьи. 
Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания 
кбабушкам и дедушкам, забота о них. 

ГостеприимнаяРоссия.КоДнюнародногоединства. Гостеприимство – 
качество,объединяющеевсенародыРоссии.Семейныетрадициивстречи гостей, кулинарные 
традиции народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и 
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традициями разных народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой 
которого являются поездкитуристовпостранесцельюзнакомства сособенностямиместной кухнии 
кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 
ответственность, вклад гражданина вблагополучие государства иобщества. Ни одно государство 
не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим 
небольшим вкладом мы создаём будущее страны,процветание России.Какимбудет мой личный 
вкладв общее дело? 

Сзаботойксебеиокружающим.Добротаизабота–качестванастоящего человека, 
способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела граждан 
России: благотворительность и пожертвование как проявление добрыхчувств и заботы об 
окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка вдоме, 
хранительница семейногоочага, воспитательницадетей. У России женское лицо, образ «Родины-
матери». Материнство – это счастьеи ответственность. Многодетные матери: примеры из 
истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. 
Материнство как особая миссия.Рольматеринства в будущем страны. Защита материнства на 
государственном уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность 
волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 
современной жизни. Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской 
деятельности: экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. 

ДеньГероевОтечества.ГероиОтечества–этосамоотверженные и мужественные люди, 
которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны.Качествагероя–
человека,ценоюсобственнойжизнииздоровья,  спасающегодругих:смелостьи 
отвага,самопожертвованиеиответственностьза судьбу других. Проявление уважения к героям, 
стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти 
на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российскихзаконов от 
древнихвремён до нашихдней. Законодательная власть в России. От инициативы людей до 
закона: как появляется закон? Работа депутатов:отпроблемы– крешению(позитивныепримеры). 
Участиемолодёжив законотворческом процессе. 

Однастрана –однитрадиции. Новогодниетрадиции,объединяющиевсе народы России. 
Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника 
вРоссии.Участие детейв подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. 
История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе 
редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем,ктовтой или иной степени связан с 
печатью. Российские традиции издательского дела, история праздника. Информационные 
источники формируют общественное мнение. Профессиональная этика журналиста. Издание 
печатных средств информации – коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны 
школьные газеты? Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. 
История основания Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова.Студенческиегоды –этопутьковладениюпрофессией, возможность для 
творчества и самореализации. Перспективы получениявысшего образования. Как сделать выбор? 
Студенчество и технологический прорыв. 

БРИКС(темаомеждународныхотношениях).Рольнашейстраны всовременном мире. 
БРИКС –символмногополярности мира. Единство и 
многообразиестранБРИКС.Взаимнаяподдержкапомогаетгосударствам развивать 
торговлюиэкономику, обмениваться знаниями иопытом в различных сферах жизни общества. 
Россия успешно развиваетконтакты с широким кругом союзников и партнёров. Значение 
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российской культуры для всего мира. 
Бизнеситехнологическоепредпринимательство.Экономика: 

отструктурыхозяйствакуправленческимрешениям.Чтосегодняделаетсядля успешного развития 
экономики России? Цифровая экономика – этодеятельность, в основекоторой лежитработа 
сцифровыми технологиями. Какое значение имеет использование цифровой экономики для 
развития страны? Механизмы цифровой экономики. Технологическое предпринимательство как 
особая сфера бизнеса. Значимость технологического предпринимательства для будущего страны 
и её технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный 
интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая 
эффективность производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает 
только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. 
Степень ответственности тех, кто обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф.Ушакова. День 
защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного:кто еёвыбирает сегодня. 
Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 
родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского 
флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития 
страны. Почему для России важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база России. 
Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 
ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития 
Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – 
праздникблагодарностиилюбвикженщине.Женщина всовременномобществе – труженица, мать, 
воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, 
прославившие Россию. 

МассовыйспортвРоссии.Развитиемассовогоспорта–вклад в благополучие и здоровье 
нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье, спорт 
как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития массового спорта в 
России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История 
итрадиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополяс Россией Артек – это 
уникальныйи современныйкомплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – 
пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рожденияП.И. 
Чайковского. Искусство – это способ общения идиалогамежду поколениями и народами. Роль 
музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 
Способность слушать, восприниматьи понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным 
наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. 
Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и 
уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, 
экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться 
природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о 
процветании своей страны, уважает её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как 
возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли.Полёты в космос – 
эторезультатогромноготрудабольшогоколлектива 
учёных,рабочих,космонавтов,которыеобеспечилипервенствонашейРодиныв освоении 
космического пространства. В условиях невесомости космонавты 
проводятсложныенаучныеэксперименты,чтопозволяетроссийскойнауке 
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продвигатьсявосвоенииновыхматериаловисозданииновыхтехнологий. 
Гражданская авиация России.Значение авиациидля жизниобществаи каждого 

человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития российской 
гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых 
российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. 
Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной 
политики страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. 
Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в 
поддержании и улучшении здоровья людейи их уровняжизни.Врач– непросто профессия, это 
настоящеепризвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения 
обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и профессия человека: семейные 
династии врачей России. 

Чтотакоеуспех?(коДнютруда).Труд–основажизничеловека иразвитияобщества. 
Человекдолжениметьзнания и умения, быть терпеливыми настойчивым, не бояться трудностей 
(труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться 
долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, 
когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, 
память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге 
нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить 
память всехлюдей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического 
прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские 
общественные организации разных поколений объединяли и 
объединяютактивных,целеустремлённыхребят.Участникидетских общественных организаций 
находят друзей, вместе делают полезные дела и ощущаютсебя частью большого коллектива. 
Участие вобщественном движении детей и молодежи, знакомство с различными проектами. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные 
ориентиры для человека и общества. Духовно -нравственные ценности России, объединяющие 
всех граждан страны. 
ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине – России; осознание своей этнокультурной ироссийскойгражданской 
идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему ибудущему своейстраны иродного края; 
уважениек своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене 
общества, о правах иответственности, уважении идостоинстве человека, о нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 
человека; проявление сопереживания, уваженияи доброжелательности; неприятие любых форм 
поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Всфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 
художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
традициямитворчествусвоего идругихнародов;стремлениек самовыражениюв разных видах 
художественной деятельности.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому 
и психическому здоровью. 
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В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человекаи общества, 
ответственноепотребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 
профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 
действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 
научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: сравнивать 

объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; определять 
существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;находить 
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации для 
решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать 
причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 
знакомых по опыту, делать выводы; определять разрыв между реальным и желательным 
состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения (опыта, измерения,классификации,сравнения,исследования);прогнозировать 
возможноеразвитие процессов, событий и их последствия в аналогичныхили сходных ситуациях; 
выбирать источник получения информации, согласно заданному алгоритму находить в 
предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, распознавать 
достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 
педагогическим работником способа её проверки;соблюдатьс помощью взрослых 
(педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся) правила информационной безопасностипри поиске информации в сети Интернет; 
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствиисучебнойзадачей. 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: 
воспринимать и формулироватьсуждения,выражатьэмоции в соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 
правила ведения диалога и дискуссии, признавать возможность существования разных точек 
зрения, корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 
высказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;создаватьустные иписьменные тексты 
(описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 
публичныевыступления,подбиратьиллюстративный материал к тексту выступления; принимать 
цель совместной деятельности, коллективно строитьдействияпоеё 
достижению:распределятьроли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 
выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 

Всфереовладениярегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями: планировать 
действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий; устанавливать причины 
успеха/неудачучебнойдеятельности; корректироватьсвои учебныедействиядля преодоления 
ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном». 

Русский язык: формирование первоначального представления о многообразии языков и 
культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главныхдуховно-
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нравственныхценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 
осознание значения русского языка как государственного языкаРоссийской 
Федерации;понимание роли русскогоязыка как языка межнационального общения; осознание 
правильной устнойи письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение 
основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 
современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 
произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
формирование первоначального представления о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народноготворчества; овладениеэлементарными 
умениямианализа и интерпретации текста. 

Иностранныйязык:знакомствопредставителейдругихстранскультурой России. 
Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретениеопыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 
извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: формирование уважительного отношения к своей семье и семейным 
традициям, родному краю, России, её истории и культуре, 
природе;формированиечувствагордостизанациональныесвершения, 
открытия,победы;формированиепервоначальныхпредставленийоприродных и 
социальныхобъектах как компонентахединогомира, о многообразии объектови явленийприроды, 
освязимира живойинеживойприроды; формирование основ рационального поведения и 
обоснованного принятия решений; формирование первоначальных представлений о традициях и 
обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 
Всемирного культурного и природного наследия в России, важнейших для страны и личности 
событиях и фактах прошлого и настоящего России, основных правах и обязанностях гражданина 
Российской Федерации; развитие 
уменийописывать,сравниватьигруппироватьизученныеприродныеобъекты и явления, выделяя их 
существенные признаки иотношения между объектами и явлениями;понимание простейших 
причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и 
культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 
электронных ресурсов образовательной организации и сети Интернет, получения информации из 
источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей 
среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 
общении с людьми вне семьи, в сети Интернет, и опыта соблюдения правил безопасного 
поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта положительного 
эмоционально-ценностного отношения к природе, стремления действовать в окружающей среде 
в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 
нравственного совершенствования, духовногоразвития, ролив этом личных усилий человека; 
развитие умений анализировать и давать 
нравственнуюоценкупоступкам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьк 
сознательномусамоограничению вповедении;построение суждений оценочного характера, 
раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 
условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценностисемьи;овладение 
навыками общения с людьми разного вероисповедания, осознание, что оскорбление 
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 
наблагочеловека,общества;формированиеуменийобъяснятьзначениеслов 

105 
 



 

«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие», находить образы, приводить 
примеры проявления любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, 
истории России, современной жизни, открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 
помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства, 
знаниеобщепринятыхвроссийском общественорм морали,отношений и поведения людей, 
основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 
свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительноеискусство: выполнениетворческихработ с использованием различных 
материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; умение 
характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать 
отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народнойипрофессиональноймузыки. 
Труд (технология): формирование общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 
Физическая культура: формирование общихпредставлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 
умениях и навыках, основных физических 
упражнениях;развитиеумениявзаимодействоватьсосверстникамивигровых 
заданияхиигровойдеятельности,соблюдаяправилачестнойигры. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование разделовитем программы Количество 
часов 

1 Образбудущего. Ко Дню знаний 1 
2 Век информации. 120 лет Информационному агентству России 

ТАСС 
1 

3 ДорогамиРоссии 1 
4 Путьзерна 1 
5 Деньучителя 1 
6 ЛегендыоРоссии 1 
7 Что значитбыть взрослым? 1 
8 Каксоздатькрепкую семью 1 
9 Гостеприимная Россия.КоДню 

народногоединства 
1 

10 Твой вклад вобщее дело 1 
11 С заботой к себе и окружающим 1 
12 Деньматери 1 
13 Миссия-милосердие (коДнюволонтёра) 1 
14 ДеньГероев Отечества 1 
15 Какпишутзаконы? 1 
16 Одна страна – однитрадиции 1 
17 Деньроссийской печати 1 
18 Деньстудента 1 
19 БРИКС(тема омеждународных отношениях) 1 
20 Бизнес и технологическое предпринимательство 1 
21 Искусственный интеллектичеловек. 

Стратегия взаимодействия 
1 

22 Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения 
Ф.Ушакова 

1 

23 Арктика– территория развития 1 
24 Международный женский день 1 
25 Массовыйспорт в России 1 
26 День воссоединения КрымаиСевастополя с Россией. 100-летие 

Артека 
1 

27 Служение творчеством.Зачем людям искусство? 185 лет со дня 
рождени  
П.И.Чайковского 

1 

28 Моямалая Родина 1 
29 Героикосмической отрасли 1 
30 Гражданскаяавиация России 1 
31 МедицинаРоссии 1 
32 Чтотакое успех? (ко Дню труда) 1 
33 80-летиеПобеды в Великой 

Отечественнойвойне 
1 

34 ЖизньвДвижении 1 
35 Ценности,которые нас объединяют 1 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

35 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 
письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 
 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 
 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20;  
 СанПиН 1.2.3685-21; 

 
АктуальностьПрограммы«ОрлятаРоссии» 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательнойполитике, 
связанных с усилением роли воспитания в образовательных организациях(поправки в ФЗ № 
273 «Об образовании в Российской Федерации»). Так, «активноеучастие в социально-значимой 
деятельности» артикулируется как в текстах 
последнегоФГОСначальногообщегообразования,такив«Примернойрабочейпрограммевоспитан
ия»,вкоторойуказывается,что«поощрениесоциальнойактивностиобучающихся» может 
рассматриваться в качестве «основной традиции воспитания вобразовательнойорганизации». 

Участиедетейипедагоговвпрограмме«ОрлятаРоссии»способствуетвосстановлениюбогат
огоопытавоспитательнойработысподрастающимпоколениемиегодальнейшемуразвитию с 
учётом всехвызововсовременногомира. 

Вданномразделемыопределимсвоёпониманиеосновныхпонятийикатегорий,заложенных 
вПрограмме. 

Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально- 
ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на 
основе российских базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими 
поколениями, воспитание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его 
истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности. 

Задачи курса: 
1. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, 

общности граждан нашей страны, России. 
2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего 

народа, семейным ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
3. Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 
4. Развивать творческие способности и эстетический вкус. 
 5. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, 

прививать интерес к физической культуре. 
6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и 

потребность в безвозмездной деятельности ради других людей. 
7. Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения 

к окружающему миру. 
8. Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, 

поисковую и исследовательскую деятельность. 
Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций Программы 
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воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 
педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 
развитие ребенка, что проявляется в: приоритете личностных результатов реализации программы 
внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в Программе воспитания; 
ориентации школьников на подчеркиваемую программой воспитания социальную значимость 
реализуемой ими деятельности; интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих 
их большую вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и 
возможность образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых 
для воспитания подчеркивается программой воспитания. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками 
содержания учебно-методического комплекса программы «Орлята России» определены в 
соответствии с ФГОС, основными направлениями воспитания, зафиксированными в 
Примерной рабочей программе воспитания и основываются на российских базовых 
национальных ценностях. 

По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» младший 
школьник: 

− понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает 
сопричастность к истории родного края, своей Родины — России, Российского государства; 
осознаёт принадлежность к своему народу и общности граждан России; понимает значение 
государственных символов; уважает духовно- нравственную культуру своей семьи, народа; 
понимает ценность человеческой жизни, ценность родного языка, русского языка; сознаёт и 
принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 
поведенческие особенности с учётом возраста; ориентирован на физическое развитие с учётом 
возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознаёт ценность труда в жизни 
человека, семьи, общества; понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 
влияние людей на природу, окружающую среду); 

− применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных 
видах внеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации в доступной по возрасту социально значимой деятельности; умеет оценивать 
поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознаёт ответственность за свои 
поступки; проявляет стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве; владеет основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе; проявляет интерес к разным профессиям; 
участвует в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; проявляет 
любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 
особенно живым существам; имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знаний); 

− демонстрирует социально-значимую активность в социуме (демонстрирует уважение к 
государственной символике России, своего региона, местам почитания героев и защитников 
Отечества); первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; во 
взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 
вред другим людям, уважает старших; бережно относится к физическому здоровью, соблюдает 
основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе 
в информационной среде, проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к труду, людям 
труда, демонстрирует бережное отношение к результатам труда; придерживается в своей 
деятельности экологических норм; выражает познавательные интересы, активность, 
любознательность и самостоятельность в познании, демонстрирует в деятельности и 
повседневном общении интерес и уважение к научным знаниям, науке). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Первоклассникизанимаютособоеместосредиобучающихсяначальныхклассов.Учитываяих

физиологические,психологическиеипознавательныеособенностиразвития, необходимо 
первоначально решить вопросы, связанные с 
адаптациейдетейкучебномупроцессу.Поэтомувхождениевпрограмму«ОрлятаРоссии» 
знакомствострекамидляребят1-гоклассаначинаетсясо2-йчетверти. 

Дляподготовкипервоклассниковкучастиювпрограмме«ОрлятаРоссии»впервойчетвертиуч
ителюпредлагаютсядляпроведениясдетьмичетыреигровыхзанятия,подвавкаждоммесяцечетверти
. 

  Реализация трека 
Подготовка 
к участию в 

Прогр
амме 

 1 
занятие 

2 
занятие 

3-5 занятие 

4 игровых 
занят

ия 

Орлят- 
ский 

урок 

Погружение 
в 
тематику 
трека 

(работа с 
понятиями, 
качествами 

–1 класс – 
устно) 

 

Занятия/мастер- 
классы, 
участие 

в которых 
поможет 
детям 
выработать 

идею для 
КТД  

Встречи с 
интересными 
людьми по 
тематике 
трека. 

Подведение 
итогов, 

опорные схемы, 
анализ, 

награждение. 
Диагностика. 
*Готовится 

педагогом по 
предложенным 
рекомендациям 

с учётом 
регионал

ьного 
компонента 

 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 
 

Пояснительная записка 
Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» для 2  класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, требования к основной образовательной программе 
начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность»составлена на основе авторского курса 
программы «Функциональная грамотность»для 1-4 классов(авторы-составители М.В. Буряк, С.А. 
Шейкина).  

Программа учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего 
школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  
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Программа разбита на шесть блоков: «Читательская грамотность», «Математическая 
грамотность», «Финансовая грамотность», «Глобальные компетенции», «Креативное мышление» и 
«Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 
учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их содержания 
для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в 
жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и 
рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 
обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, 
высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, 
чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 
заинтересованному и мыслящему гражданину.  

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического 
образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области экономических 
отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Цель изучения блока «Глобальная компетентность» изучать местные, глобальные проблемы 
и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и оценивать различные точки зрения 
и мировоззрения, успешно и уважительно взаимодействовать с другими, а также действовать 
ответственно для обеспечения устойчивого развития и коллективного благополучия. 

Цель изучения блока «Креативное мышление»- умение человека использовать свое 
воображение для выработки и совершенствования идей, формирования нового знания, решения 
задач, с которыми он не сталкивался раньше. Креативное мышление способствует критически 
осмысливать свои разработки, совершенствовать их. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 
обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 
ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 
получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 
понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 
принятия соответствующих решений.  

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана на 
34 часа и предполагает проведение 1 занятия в неделю.  

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 
естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математической финансовой 
грамотности. Если учитель считает необходимым, последовательность проведения занятий можно 
изменить.  

Формы организации занятий: 
• Предметные недели; 
• Библиотечные уроки; 
• Деловые беседы; 
• Участие в научно-исследовательских дискуссиях; 
• Практические упражнения 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
на основе адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования 
при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, 
которая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 
специфические методы, приемы работы. 

 
Планируемые результаты освоения курса 

 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов. 
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Личностные результаты изучения курса: 
- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 
проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 
- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 
доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 
-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 
- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 
 

Метапредметныерезультаты изучения курса: 
Познавательные: 
- осваиватьспособырешения проблем творческого и поисковогохарактера: работа над проектами 
иисследованиями; 
- использоватьразличные способы поиска, сбора, обработки,анализа и представления информации;  
-овладевать логическими действиями сравнения, обобщения,классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации;  
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих;  
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Регулятивные: 
- проявлять познавательную и творческую инициативу;  
- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию; 
- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение; 
- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать правильность 
выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 
Коммуникативные: 
- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными 
задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 
- слушать и понимать речь других;  
- совместно договариваться о правилах работы в группе;  
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста);  
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 
- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься чтением 
для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни; 
- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;  
-умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 
поставленной учебной задачей. 
Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 
- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки 
вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и 
формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 
- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого 
познания. 
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Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 
- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 
контекстах; 
- способность проводить математические рассуждения; 
- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 
предсказывать явления; 
- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 
принимать решения, которые необходимы конструктивному,активному и размышляющему 
человеку. 
Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 
- понимание и правильное использование финансовых терминов; 
- представление о семейных расходах и доходах;  
- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;  
- представление о различных видах семейных доходов; 
- представление о различных видах семейных расходов;  
- представление о способах экономии семейного бюджета. 
Предметные результаты изучения блока «Глобальная компетентность»: 
- способность рассматривать вопросы и ситуации местного, глобального и межкультурного 
значения (например, бедность, экономическая взаимозависимость, миграция, неравенство, 
экологические риски, конфликты, культурные различия и стереотипы); 
- овладение навыками и взглядами, необходимыми для жизни во взаимосвязанном мире;-
способность использовать знания о мире и критически мыслить при рассуждении о глобальных 
событиях; 
- способность задавать вопросы, анализировать информацию, объяснять явления и вырабатывать 
собственную позицию; 
- способность находить, анализировать и критически оценивать сообщения СМИ; 
- способность понимать и ценить различные точки зрения и мировоззрения; 
- способность наладить позитивное взаимодействие с людьми разного национального, этнического, 
религиозного, социального или культурного происхождения или пола. 

Предметные результаты изучения блока «Креативное мышление»: 
- умение генерировать новые идеи на основе существующей информации, например, текста или 
изображения; 
- практика в творчестве, создавая, например, продолжение или альтернативное окончание любимой 
сказки; 
- стимулирование развития воображения и фантазии, творческую активность детей. 

Содержание программы 
№ 
п/п 

Раздел  Кол-во 
часов 

Содержание Формы внеурочной 
деятельности 

1 Читательская 
грамотность 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Михаил Пришвин. Беличья 
память.  
И. Соколов-Микитов. В берлоге. 
Лев Толстой. Зайцы.  
Николай Сладков. Веселая игра.  
Обыкновенные кроты.  
Эдуард Шим. Тяжкий труд. 
Про полевого хомяка.  
Про бобров.  

Библиотечные уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в научно-
исследовательских 
дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

 Итого 8   
2. Математическая 

грамотность 
1 
1 
1 
1 

Про беличьи запасы. 
Медвежье, потомство. 
Про зайчат и зайчиху. 
Лисьи забавы. 

Библиотечные уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в научно-
исследовательских 
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1 
1 
1 
1 

Про крота. 
Про ежа. 
Про полевого хомяка. 
Бобры строители. 

дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

 Итого 8   
3. Креативное 

мышление 
1 
1 

История со словом «фотоальбом». 
Рассказы по картинкам. 

 

 Итого 2   
3. Финансовая 

грамотность 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 

Беличьи деньги. 
Поврежденные и фальшивые 
деньги.  
Банковская карта. 
Безопасность денег на банковской 
карте. 
Про кредиты. 
Про вклады. 
Ловушки для денег. 

Библиотечные уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в научно-
исследовательских 
дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

 Итого 7   
4. Естественно-

научная грамотность 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

Про белочку и погоду. 
Лесные сладкоежки. 
Про зайчишку и овощи. 
Лисьи норы. 
Корень часть растения. 
Занимательные особенности 
яблока. 
Про хомяка и его запасы. 

Библиотечные уроки; 
Деловые беседы; 
Участие в научно-
исследовательских 
дискуссиях; 
Практические 
упражнения 

 Итого 7   
5. Глобальная 

компетентность 
1 
 
1 

Комплексное задание «Футбол и 
дружба» 
Комплексное задание «Случай в 
гостях» 

 

 Итого 2   
 Итого 34   

 
Рабочая программа учебного курса «Общефизическая подготовка»  
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 
физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 
мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.   
Дополнительная образовательная программа «Юные Спортсмены. Общая физическая подготовка» является 
модифицированной и относится к физкультурно-спортивной направленности.   Общая физическая подготовка (ОФП) 
направлена на укрепление сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, улучшение общей координации, 
умение активно управлять расслаблением мышц, восстановление функциональных систем организма после интенсивных 
нагрузок для снятия эмоционального утомления. ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. 
Поэтому для любого ребенка (а особенно ребенка с ОВЗ) ОФП является фундаментом дальнейшего развития. 
Основой  ОФП  являются  развитие  физических  качеств  человека: быстроты,  ловкости, силы,  гибкости,  выносливости. 
Занятия  ОФП общедоступны  благодаря  разнообразию  ее  видов,  огромному количеству легко дозируемых упражнений, 
которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. В  процессе  ОФП  учащиеся  совершенствуют  умение  
управлять движениями,  развивают  навыки  в  быстром  и  экономном  передвижении, преодолении препятствий, которые 
способствуют гармоническому развитию детей с ОВЗ. ОФП имеет большое оздоровительное значение. Занятия  ОФП 
требуют динамической работы многих мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность 
двигательного аппарата, внутренних органов, центральной нервной системы и организма в целом. Программа 
ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает учесть ее возможности, предоставляет ребенку право 
усвоить тот уровень программного материала, который ему доступен. Программа предусматривает задания, упражнения, 
игры на развитие физических  качеств, формирование  коммуникативных,  двигательных навыков. Это способствует 
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появлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом, интеллектуальными видами деятельности, 
формированию умений  работать  в  условиях  поиска,  развитию  сообразительности, любознательности. 
 
Основной направленностью данной программы является создание благоприятных условий для всестороннего развития и 
укрепления психического и физического здоровья учащихся. Педагогическая целесообразность данной  программы 
заключается в том, чтобы помочь подросткам с ОВЗ найти себя в быстро меняющемся мире событий и информации, 
закалить волю и характер, стать сильнее, благороднее, мудрее, научиться находить оптимальные решения в различных 
ситуациях с помощью занятий физической культурой. 
 
 
Цель программы – содействие всестороннему развитию личности подростка с ОВЗ; содействие укреплению его здоровья. 
 
Задачи программы: 
 
Обучающие: 
• создание представлений об индивидуальных физических возможностях организма; 
• формирование навыков и умений самостоятельного выполнения физических упражнений, направленных на 
укрепление здоровья, коррекцию телосложения, формирование правильной осанки и культуры движений; 
• формирование знаний о функциональной направленности физических упражнений на организм человека; 
• формирование умений оценивать самочувствие по внешним показателям и внутренним ощущениям. 
 
   Коррекционно-развивающие: 
• совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений, обучение игровой и соревновательной 
деятельности; 
• коррекция и компенсация нарушений физического развития и психомоторики; 
• совершенствование функциональных возможностей организма; 
• развитие физических качеств: быстроты, ловкости, силы, гибкости, выносливости, скорости, координации; 
• формирование правильной осанки; 
• поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне.   
 
   Воспитательные: 
• привитие интереса и потребности регулярным занятиям ОФП; 
• воспитание индивидуальных психических черт и способов коллективного общения; 
• привитие культуры здорового образа жизни для осознания физического и нравственного здоровья; 
• воспитание нравственных, морально-волевых качеств, настойчивости, смелости, навыков культурного 
поведения. 
Основные формы работы на занятии: коллективная и групповая. 
Основной формой работы в группах является учебно-тренировочное  занятие. Каждое практическое занятие состоит из 3 
частей: 
- подготовительной (ходьба, бег, ОРУ); 
- основной (упражнения из разделов легкой атлетики, спортивных и подвижных и игр и т.д.); 
- заключительной (ходьба, медленный бег, упражнения на осанку). 
 
На обучение отводится 1 час в неделю (34 часа в год) 
 
В результате обучения воспитанники должны знать: 
- об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 
- о способах и особенностях движений, передвижений; 
- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего 
контроля за деятельностью этих систем; 
- о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности воздействия на организм; 
- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактике 
нарушений осанки; 
- о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 
 
Воспитанники  должны уметь: 
- выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного материала; 
- выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, скорости; 
- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 
 
Материально-техническое обеспечение: 
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• спортивный зал; 
• футбольное поле; 
• лыжная трасса 
 
 Спортивное инвентарь и оборудование: 
• гимнастические маты 
• гимнастические стенки; 
• гимнастические  скамейки. 
• малые и большие резиновые мячи 
• скакалки; 
• гимнастические палки, 
• гимнастические обручи; 
• набивные мячи. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тема Количество часов по 
рабочей программе 

1.  Легкая атлетика   8 
2.  Баскетбол 5 
3.  Лыжная подготовка 10 
4.  Баскетбол 4 
5.  Легкая атлетика   7 

Итого количество часов 34 
 
 

2.7. Программа духовно-нравственного развития и  воспитания 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность обучающихся с УО, основанного на системе духовных ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 
субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС УО, Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 
воспитание обучающихся с УО в духе любви к Родине, уважения к культурно- историческому 
наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 
В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 
российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания является социально- педагогическая 
поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества,  
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного 
поведения. 

 З а дач и духов н о -н ра в с тв ен н ого ра зв и ти я : 
в области формирования личностной культуры: 
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», 

активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование  нравственных  представлений  о  том,  что  такое  «хорошо»  и  что  такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; формирование  

способности  формулировать  собственные  нравственные  обязательства, 
осуществлять нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя выполнения  моральных норм, давать 
элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 
формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 
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формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; формирование 
способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 

результата; 
в области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как гражданина 

России; 
пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей
 этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре; формирование 
патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
укрепление доверия к другим людям; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
в области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с УО классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по  следующим 
направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям  
человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с УО реализуется 

посредством: 
• духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации; 

• духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации последовательного 
расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 
обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 
общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где каждый 
педагог, сотрудник школы, родители  разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 
ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков; 
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной  

деятельности; 
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
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в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в личном 
примере ученикам. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  согласуются  с 

традиционными  источникаминравственности,  которымиявляются  следующие ценности: 
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие,  бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются 
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,  

международное  сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 
отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано 
на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 
№ Направления Формируемые  ценности 
1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и 
этического  сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской 
этике. 

3. Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, 
жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление 
к познанию и истине; целеустремленность и
 настойчивость, 
бережливость. 
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4. Формирование ценностного 
отношения к семье, здоровью и 
здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и младших; 
здоровье физическое и стремление к здоровому образу 
жизни, здоровье нравственное и социально- 
психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое  сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и 
ценностях 

красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое  развитие. 

 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных  
традиций. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания. 
Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает создание 

социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
• в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности учащихся; 
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
• в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 
включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих 
принципов: 

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому 
труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 
субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 
религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 
развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 
необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно- 
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 
внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 
воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 
морального выбора. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 
воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
− общеобразовательных  дисциплин; 
− произведений искусства и кино; 
− традиционных российских религий; 
− периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
− истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 
− истории своей семьи; 
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− жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
− общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках  педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
− других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 
ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной 
жизни. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и 
стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 
семьи, села, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 
младших и старших детей. 

 
II. Организационный раздел АООП УО (вариант 1) 

3.1. Учебный план 
Учебный план Школы (далее - Учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 
из основных механизмов его реализации. 
 
Недельный учебный план представлен по этапам обучения: 
 
1 этап - 1 -4 или 1 дополнительный, 1 - 4 классы; 
 
Срок обучения по АООП составляет 5 лет. 
 
Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в 1 дополнительном и в 1 классе и 34 
учебных недель в году со 2 по 4 класс. 
 
Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 академических часов на 1 этапе 
обучения (I - IV или I дополнительный, I - IV класс). 
На начальном этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-
развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 
образовательных потребностей обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 
физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 
область. 
 
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. 
 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей, которые должны быть реализованы во всех образовательных организациях, реализующих АООП, 
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 
Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может различаться для обучающихся с 
умственной отсталостью разных нозологических групп и определяется в соответствии с представленными 
ниже учебными планами. 
 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью: 
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 
социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 
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формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для каждой группы обучающихся, а 
также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает: 
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 
физическом развитии; 
введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 
Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, включающая 
коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено обязательными 
коррекционными курсами (коррекционно развивающими занятиями). 
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может 
осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 
учитывается при определении максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается при определении 
объемов финансирования. 
Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из часов внеурочной 
деятельности. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организации 
предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие. 
Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для обеспечения их 
индивидуальных потребностей, и составляет суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не 
менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 
особенностей обучающихся и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г. 
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в силу особенностей своего 
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 
разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 
рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 
модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 
сопровождается тьюторской поддержкой. 
 

Учебный план АООП УО (вариант 1) обучающихся I - IV классов 

 Учебные 
предметы 

Количество   часов в неделю Всего 

  1 доп 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Язык и речевая 
практика 

Русский язык 2 3 3 3 3 14 

Чтение 2 3 4 4 4 17 
Речевая 
практика 

3 2 2 2 2 11 

Математика 
 

Математика 3 3 4 4 4 18 
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Естествознание Мир природы и 
человека 

2 2 1 1 1 7 

Искусство Музыка  2 2 1 1 1 7 
Рисование 
(Изобразительно
е искусство) 

2 1 1 1 1 6 

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

Технологии Труд 
(технология) 

2 2 1 1 1 7 

 Итого: 21 21 20 20 20 102 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
- - 3 3 3 9 

Социально-бытовая 
ориентировка 

  3 3 3 9 

Максимально-допустимая 
недельная нагрузка 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая 
область (коррекционные занятия 

и ритмика) 

6 6 6 6 6 30 

Логопедические занятия* 3 3 3 3 3 15 
Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов 

2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 
Разговоры о важном 1 1 1 1 1 4 
Функциональная 
грамотность 

1 1 1 1 1 4 

Общая физическая 
подготовка 

1 1 1 1 1 4 

Орлята России 1 1 1 1 1 4 
Итого 31 31 33 33 33 161 

Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5-дневной учебной 
неделе (34 учебных недели в году). 

Школа работает по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года основного общего 
образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Для классов, в которых обучаются 
дети с ограниченными возможностями здоровья — 40 минут. Во время занятий необходим перерыв 
для гимнастики не менее 2 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – 
не менее 8 недель. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная и годовая промежуточная аттестация.Фиксация 
результатов промежуточной аттестации по учебным предметам 
осуществляется в виде отметки (в баллах): 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – 
«удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно». 

 
Промежуточная аттестация проводится безотметочно (не оценивается) – в части формируемой 

участниками образовательных отношений, школьного компонента: учебные курсы, курсы внеурочной 
деятельности. 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общего образования 
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для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): 
 

• даты начала и окончания учебного года; 
• продолжительность учебного года; 
• сроки и продолжительность каникул; 
• сроки проведения промежуточной аттестации. 
Система организации учебного года: четвертная. Режим работы: 5-дневная учебная неделя.Продолжительность 

учебного года при получении основного общего образования составляет 34 недели. 
 

Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный 
год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

 
Учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный 

год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 
соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

 
С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 
дней. 

 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 уроков устанавливается 

две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 20 минут. 
 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся 
и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели. 
 

Занятия начинаются в 09.00  часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
 

Занятия по программам дополнительного образования планируются на дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий и последним уроком организуется перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. 

Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах: четвертная и годовая промежуточная аттестация. 
Промежуточная аттестация проводится безотметочно (не оценивается) – в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, школьного компонента: учебные курсы, курсы внеурочной деятельности. 

 
Календарный  график  составляется и  утверждается  ежегодно  с  учетом  календаря  на  текущий  год 

(Календарный график на текущий учебный год –  Приложение). 
 

3.3. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» является нормативным документом, 
определяющим  распределение  часов  внеурочной деятельности, определяющим состав  и  структуру  
направлений,  формы  организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование 
всесторонне развитой личности школьника. 
Нормативно-правовой и документарной основой плана организации внеурочной деятельности являются: 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 
изменениями 2020 года 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373) 
Образовательная программа ФГОС НОО школы. Устав школы. 
План воспитательной работы на 2024-2025  учебный год. 
План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой частью 
образовательной программы школы. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 
Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе. 
Целью внеурочной деятельности является: 
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом  системы  ценностей, создание условий для многогранного 
развития и каждого учащегося в  свободное  от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в  новых условиях. 
Внеурочная деятельность в школе решает следующие специфические задачи: 
раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей, обучающихся на основе 
включения детей в многообразные виды урочной и внеурочной деятельности, целенаправленной 
глубокой психологической диагностики; 
формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, положительной 
мотивации к обучению; 
выстраивание иерархии ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных 
задач: 
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
улучшить условия для развития ребенка; 
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по следующим 
направлениям развития личности: 
Инвариативная часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
направленности. 
Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 
Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 
Вариативная часть для обучающихся 
1.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся. 
Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в творческом и 
физическом развитии. 
Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на 
педагогическое сопровождение деятельности  социально ориентированных ученических сообществ, 
детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно 
с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 
Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская 
деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 
интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и другие. Данные 
занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате изучения образовательных 
потребностей. Все программы внеурочной деятельности реализуются педагогами школы. Место 
проведения всех занятий – школа. 
План реализует следующие курсы внеурочной деятельности: 1-4 классы 
Инвариативная часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о важном») реализуются через классные часы «Разговоры о важном». 
Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения школьников к своей 
родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

124  



 

Классные часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 
школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные 
темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 
знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 
сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 
поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 
руководителей со своими классами. 
.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются через 
внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 1-4 классы. 
Цель программы - облегчить положение учащегося как потребителя информации в условиях 
современного «информационного взрыва», научить его рациональным приёмам поиска, анализа и 
синтеза информации, вооружить методикой «информационного самообслуживания», обеспечить его 
информационную безопасность, сформировать информационные качества. 
В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: математическую 
грамотность, читательскую грамотность, естественно - научную грамотность, финансовую грамотность. 
.Занятия по программы развития социальной активности обучающихся начальных классов 
«Орлята России». Всероссийская Программа развития социальной активности обучающихся начальных 
классов «Орлята России» (далее – Программа, программа «Орлята России»). Внедрение программы  
«Орлята  России»  в  практику  общеобразовательных  школ  Российской  Федерации 
позволяет решать одну из главных задач государственной политики в сфере образования – сохранение и 
развитие единого образовательного пространства России. 
Вариативная часть для обучающихся 
Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в творческом и 
физическом развитии, реализуется через программу «Юные спортсмены. ОФП» и «Быстрее, выше, 
сильнее» 
Программа «Юные спортсмены. ОФП» направлена на укрепление сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, улучшение общей координации, умение активно управлять расслаблением 
мышц, восстановление функциональных систем организма после интенсивных нагрузок для снятия 
эмоционального утомления. 
Цель программы «Быстрее, выше, сильнее» - укрепление здоровья детей, формирование двигательной 
активности, развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, формирование 
культуры общения со сверстниками, самостоятельности в двигательной деятельности, формирование 
личности ребёнка средствами подвижных игр через включение их в совместную деятельность. 
Формы организации: практикум, аукцион знаний, презентация, бенефис знаний, викторина, заседание 
лаборатории, интерактивные тренажеры, теоретические занятия, экскурсии, практические работы 
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 
сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 
(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 
исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 
предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 
Виды деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, проектная, игровая. В зависимости 
от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы МКОУ «Поспелихинская 
СОШ №4» числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп 
из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 
 
План внеурочной деятельности начального общего образования 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» 
 
Направления внеурочной 
деятельности 

Курсы/ классы Форма Количество часов в неделю 

Инвариативная часть 1 2 3 4 
1. Информационно  - 
просветительские занятия 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности 

«Разговор о 
важном» 

Классный 
час 

1 1 1 1 
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2. Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

«Функциональ ная 
грамотность 

Занятие 1 1 1 1 

3. Занятия, связанные с реализацией
 особых интеллектуальных 
 и социокультурных 
потребностей обучающихся 

Орлята России Занятие 1 1 1 1 

Вариативная часть     
1. Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 
потребностей, обучающихся в 
творческом и физическом развитии. 

«Юные 
спортсмены» ОФП 

Секция 1 1 1 1 

«Быстрее, выше, 
сильнее» 

Секция 1 1 1 1 

2. Занятие направлено на развитие Шахматы Секция  2 2 2 
наглядно-образное мышление, 
способствует зарождению логического 
мышления, воспитывает усидчивость, 
внимательность, вдумчивость, 
целеустремленность. 

      

Всего   5 7 7 7 
 
Результаты реализации внеурочной деятельности 
Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  школы -  личностных и метапредметных: 
Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные). 
Планируемые результаты по каждому направлению внеурочной деятельности и форма оценки их достижения 
конкретизируются в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 
Эффекты реализации внеурочной деятельности: 
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
воспитание уважительного отношения к своему району, школе, краю, чувства гордости, что я – гражданин России; 
воспитание  у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
формирование чувства гражданственности и патриотизма, в конечном счете, основной цели программы – 
достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей. 
 

3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный  год.  В  нем конкретизируется 
заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню образования. 
Календарный план воспитательной работы реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой в Школе, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

 
Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как 
инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией.  

 
Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми 
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посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 
 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий,  мероприятий календарного плана, 
назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими 
могут быть заместитель директора по воспитательной  работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, 
вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. 
Целесообразно привлечение к организации также родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. 

 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе школы 
изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 
День знаний 1-4 01.09 Кураторы 

направлений РДДМ 
Выставка цветов «Краски алтайской осени» 1-4 Сентябрь  Кураторы 

направлений РДДМ 
Соревнования по осеннему кроссу «Золотая 
осень» 

1-4 Сентябрь учителя физ-ры 

День учителя 1-4 Октябрь Кураторы 
направлений РДДМ 

Акция «Поздравь ветерана» (День пожилого 
человека) 

1-4 Октябрь Актив РДДМ 

День рождения РДШ 1-4 Октябрь Актив РДДМ 
День Народного единства 1-4 Ноябрь  Актив направления 

«гражданская 
активность» 

День матери 1-4 Ноябрь Актив РДДМ 
День героев Отечества 1-4 09.12 Актив военно-

патриотч. 
направления 

День Конституции России 1-4 12.12 Актив направления 
«гражданская 
активность» 

Международный день добровольца 1-4 Декабрь Актив направления 
«Гражданская 
активность» 

Новогодняя мастерская 1-4 Декабрь Актив РДДМ 
Новогодние праздники. 1-4 Декабрь Классный 

руководитель 8 
класса, актив РДДМ 

День снятия блокады Ленинграда 1-4 27.01 Актив военно-
патриотч. 
направления 

    
День Российской науки. 
Школьная научно-практическая конференция  

1-4 08.02 Актив РДДМ 

День защитника Отечества 1-4 23.02 Актив РДДМ 
День весны 1-4 08.03 Актив РДДМ 
Всемирный День здоровья 1-4 07.04 Актив направления 

«личностное 
развитие» 

День космонавтики 1-4 12.04 Актив направления 
«гражданская 
активность» 
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День Земли 1-4 22.04 Актив РДДМ 
День Победы. 1-4 09.05 Кураторы 

направлений РДДМ 
Последний звонок. 
 

1-4 25.05 Кураторы 
направлений РДДМ 
 

Посвящение в первоклассники. 1 Сентябрь  Актив РДДМ 
Посвящение первоклассников в пешеходы. 1 Октябрь  Актив РДДМ 
Районный конкурс чтецов «Колибри» 1-4 Ноябрь  Классные 

руководители 
Выставка ДПТ «Рождественская звезда 1-4 Ноябрь  Классные 

руководители 
Военно-спортивная игра «Зарничка» 1-4 Декабрь Куратор военно-

патриотического 
направления 

Операция «Память» (уборка территорий, 
памятников) 

1-4 Октябрь, апрель Актив военно-
патриотического 
направления 

Операция «Доброе сердце» (помощь пожилым 
людям) 

1-4 В течение года Волонтёрский отряд 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
- изучение личности каждого обучающегося; 
- диагностика уровня развития детского коллектива; 
- создание благоприятного морально-психологического климата для каждого школьника; 
- вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность; 
- проведение мероприятий по формированию жизнестойкости; 
- проведение профилактической работы. 
Курсы внеурочной деятельности 
 
Названиекурса 

 
Классы 

Количество 
часов 
внеделю 

 
Ответственные 

Подвижные игры 1-4 1 час Руководители курсов 
Юные спортсмены 1-4 1 час Руководители курсов 
Функциональная грамотность 1-4 1 час Руководители курсов 
Тропинка в профессию 1-4 1 час Руководители курсов 
Мир профессий 1-4 1 час Руководители курсов 
Классные часы 1-4 1 час Классные 

руководители 
Работа с родителями 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 
проведения 

 
Ответственные 

Работа Совета родителей класса. 1-4 По плану кл.рук 
(1 раз в четверть) 

Кл. руководители 

Работа Совета родителей школы. 1-4 По плану  
(1 раз в четверть) 

заместитель 
директора по ВР 

Общешкольное собрание: 
«Профилактическая работа – совместная задача 
семьи и школы» 

1-4 Февраль 
 
 

Администрация, 
классные 
руководители 

Классные родительские собрания по 
направлениям: 
-формирование жизнестойкости; 
- профилактика правонарушений; 
- пропаганда ЗОЖ и т.д. 

1-4 По плану кл.рук 
(1 раз в четверть) 

Классные 
руководители 

Академия для родителей. 1-4 По плану кл.рук 
(1 раз в четверть) 

Классные 
руководители 
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Совместные праздники: 
- Праздник первого звонка. 
- Новый год. 
- Фестиваль патриотической песни 
- 8 Марта. 
- День Победы. 

1-4  
Сентябрь 
Декабрь 
февраль 
Март 
Май 

Классные 
руководители 

Совместные трудовые дела. 1-4 По плану кл.рук Кл. руководители 
Поездки, экскурсии. 1-4 По плану кл.рук Кл. руководители 
Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
- изучение личности каждого обучающегося; 
- диагностика уровня развития детского коллектива; 
- создание благоприятного морально-психологического климата для каждого школьника; 
- вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность; 
- выполнение воспитательных этапов урока 
- проведение профилактической работы. 
Самоуправление 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров направлений классов и 
распределение обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

Волонтерский отряд 1-4 В течение года Актив РДДМ класса 
Конкурс «Класс года» 1-4 В течение года Актив РДДМ класса 
Школьные медиа 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Смотр классных уголков 1-4 Сентябрь  Актив 
информационно-
медийного 
направления 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение года Актив 
информационно-
медийного 
направления 

Освещение событий класса, школы в сообществе 
ВКонтакте 
РДШ МКОУ «ПСОШ №4»  

1-4 В течение года Актив 
информационно-
медийного 
направления 

Профориентация 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  
проведения 

 
Ответственные 

Игровая программа «Знакомство с миром 
профессий» 

1-4 Март  Актив РДДМ 

Единый день профориентации 1-4 Март Актив РДДМ 
    
Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь Кл. руководители 
Озеленение классных кабинетов 1-4 В течение года Кл. руководители 
Уход за цветником в рекреации начальной школы 
на первом этаже 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Операция «Школьный двор» 1-4 Апрель Кл. руководители 
Операция «Парк» 1-4 Май Кл. руководители 
Участие в тематических выставках детских 
рисунков 

1-4 В течение года Кл. руководители 

Участие в акции Окна Победы 1-4 Май Кл. руководители 
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3.5. Условия реализации адаптированной образовательной программы обучающихся с умственной  
отсталостью 

В целях обеспечения реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся с умственной 
отсталостью в образовательной организации для участников образовательного процесса создаются условия, 
обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения АОП всеми обучающимися; 
- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, осуществление 

общественно-полезной деятельности, используя возможности образовательных организаций 
дополнительного образования детей; 

- учета образовательных потребностей, общих  для всех  обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья,  и особых,  характерных для обучающихся с умственной отсталостью; 

- обновления содержания адаптированной образовательной программы, а также методик и технологий 
ее реализации в соответствии с динамикой  развития системы образования, запросов детей и их 
родителей (законных представителей); 

- эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно-
коммуникационных   технологий; 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей относятся: 
- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении обучающимися 

содержанием образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных  занятий; 
- практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 

обучающимися  жизненными  компетенциями; 
- организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся; 
- организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной отсталостью; 
- организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной сферы 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, в частности интеллектуальной и речевой; 
постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: от 
ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и усложненного. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной отсталостью должно 
способствовать: 

- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 
взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач; 

- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей приобщению к 
самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

- развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
- расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 
- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической,  художественно-эстетической,  спортивно-физкультурной  деятельности; 
- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных  

компонентов; 
- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой деятельностью и 

возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне среднего 
профессионального образования. 

 
Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 
ОУ укомплектовано кадрами (руководящими, педагогическими и иными работниками), имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой НОО, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 
Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, представленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»). 

Должность Требования к уровню квалификации 
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Директор ОУ Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 
"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместитель директора по УВР Высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
Муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместитель директор по ВР Высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
Муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
Предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог- психолог Высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к 
стажу 

Социальный педагог Высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
подготовки «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 
учётом особенностей организации труда и управления. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 
целом. 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения должна 
обеспечиваться освоением ими, в том числе посредством электронного обучения, с применением дистанционных 
образовательных технологий дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного раза в 3 
года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным образовательным программам, в соответствии с перспективным графиком 
повышения квалификации. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 
реализации ФГОС: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
принятие идеологии ФГОС общего образования; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и 
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 
решения задач ФГОС. 
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Коллектив педагогических работников отличается грамотностью, работоспособностью, профессионализмом, 
мотивированностью на работу по развитию школы, стремлением к самообразованию. 
Педагогические работники систематически проходят аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой 
должности, а также на первую и высшую квалификационные категории. 
Педагогические работники своевременно повышают свою квалификацию. 
Непрерывность профессионального развития работников ОУ обеспечивается через самообразование, участие в 
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы НОО, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 
создание и публикация методических материалов, а также через освоение работниками дополнительных 
профессиональных образовательных программ. 
Ожидаемым результатом повышения квалификации является профессиональная готовность педагогических 
работников к реализации Стандарта: 
обеспечение оптимального вхождения их в систему ценностей современного образования; 
принятие идеологии Стандарта общего образования; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и 
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 
решения задач Стандарта. 
Одним из условий готовности ОУ к введению и реализации Стандарта НОО является создание системы методической 
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
План методической работы включает следующие мероприятия: 
Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 
Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и 
задачами Стандарта. 
Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта. 
Проектирование ООП НОО. 
Организация внеурочной деятельности. 
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы НОО. 
Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения Стандарта и Новой 
системы оплаты труда. 
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных занятий и 
мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при 
директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых 
на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций и др. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка 
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Показатели и индикаторы разработаны образовательным учреждением в соответствии со спецификой основной 
образовательной программы образовательного учреждения и содержатся в Положении о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда и оценочном листе профессиональной деятельности учителя. Они 
отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и результативность их участия во 
внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных проектах. При оценке качества деятельности 
педагогических работников учитывается использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе ИКТ и здоровье сберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 
МКОУ «Поспелихинская СОШ № 4» укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, учителями начальных классов, учитель физической культуры, учитель музыки, учитель 
английского языка, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МКОУ 
«Поспелихинская СОШ № 4» является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 
целом. 
Формами повышения квалификации являются посещение курсов повышения квалификации, участие в конференциях, 
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах. 
В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления первой или высшей 
квалификационной категории проводится аттестацияпедагогов 1 раз в 5 лет. 
 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы. 
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Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
–предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
–помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, 
проблемы  с  выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально- волевой сферы, 
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями (законными представителями); 
–психологическое обеспечение образовательных программ; 
–развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей (законных 
представителей), педагогов. 
В школе  создаются  психолого-педагогические  условия  для  реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.  
Педагоги школы осуществляют оптимальную образовательную деятельность: 
активно используют современные технологи, в том числе информационно – коммуникационные,  
 осуществляют профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
 соблюдают санитарно-гигиенические правила и нормы. 
Работа     по     психолого-педагогическому сопровождению  
участников образовательного процесса осуществляется педагогом - психологом и учителями школы, которые 
действуют в рамках ежегодного плана работы психологической службы, включающего мероприятия по психолого-
педагогическому сопровождению.  
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения в ОУ являются: 
–сохранение и укрепление психологического здоровья; 
–мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
–психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
–формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
–развитие экологической культуры; 
–выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
–формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
–поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
–выявление и поддержку одарѐ нных детей. 
Психолого-педагогическое сопровождение в ОУ организовано на различных уровнях: 
–индивидуальный (классный руководитель, учитель, администрация школы); 
–групповой (классный руководитель, учитель, администрация школы); 
–уровень класса (классный руководитель, учителя, администрация школы); 
–уровень учреждения (психолого-педагогическая служба). 
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) образования различны. 
Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, обеспечивающие 
необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их 
деятельности - 
развитие  самостоятельности  в  решении  проблемных  ситуаций,  предотвращение адаптации ребенка, возникновение 
острых проблемных ситуаций. 
Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом- психологом, учителями, социальным педагогом, 
ППк, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 
обучении, взаимодействии с учителями, родителями (законными представителями), сверстниками. На данном уровне 
также реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется 
экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом уровнях, уровне класса, 
уровне школы в следующих формах: 
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, консультирование педагогов и 
родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации; 
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 
учебного времени. 
 
В ОУ используются различные формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений: 
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, которая проводиться на этапе знакомства с 
ребѐ нком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 
консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое  осуществляется  учителем,  педагогом-
психологом,  администрацией   с учѐ том результатов диагностики; 
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего 
учебного времени. 
Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка требует организации работы с педагогами и 
родителями (законными представителями) как участниками учебно-воспитательного процесса. 
Работа с родительской общественностью рассматривается как важнейшая задача, решаемая в системе психолого-
педагогического сопровождения как в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в достаточно 
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новой для системы сопровождения форме совместных (родители и дети) семинаров- тренингов по развитию навыков 
общения, сотрудничества, разрешения конфликтов. В практике работы ОУ уже сложились методы работы с 
родителями по повышению их родительской компетентности (беседы, консультации, тренинги, круглые столы, 
собрания, конференции, консилиумы и др.). 
Для работы с педагогами организуются дистанционные курсы педагогов и администрации, методические объединения 
учителей организуют работу по самообразованию. 
Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы психологического 
сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени 
начального общего образования для реализации основной образовательной программы. 
Задачи: 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к основной 
ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов и родительской 
общественности; 
Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса, а также диверсификации уровней сопровождения. 
Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения в условиях введения ФГОС НОО 
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья: 
-индивидуальная консультация с учащимися, педагогами и родителями 
индивидуальная коррекционная работа с учащимися специалистов психолого- педагогической службы 
проведение диагностических мероприятий 
тренингов, организация тематических и профилактических занятий, 
 проведение тренингов с педагогами по профилактике эмоционального выгорания, проблеме профессиональной 
деформации 
-проведение тренинговых занятий, организация тематических классных часов; 
проведение диагностических мероприятий с учащимися; 
проведение релаксационных и динамических пауз в учебное время. 
общешкольных лекториев для родителей обучающихся 
проведение мероприятий, направленных на профилактику жестокого и противоправного обращения с детьми 
2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 
профилактическая работа специалистов психолого- педагогической службы с учащимися; 
консультативная деятельность психолого- педагогической службы 
организация тематических занятий, диспутов по проблеме здоровья и безопасности образа жизни 
диагностика ценностных ориентаций обучающихся 
проведение лекториев для родителей и педагогов 
сопровождение общешкольных тематических занятий 
3. Развитие экологической культуры 
- оказание консультативной помощи педагогам по вопросам организации тематических мероприятий 
- организация профилактической деятельности с учащимися 
- мониторинг сформированности экологической культуры обучающихся 
-организация и сопровождение тематических мероприятий, направленных на формирование экологического 
самосознания обучающихся (в различных формах, таких как социальные проекты, акции и т.д.) 
4. Выявление и поддержка одаренных детей 
выявление детей с признаками одаренности 
создание условий для раскрытия потенциала одаренного обучающегося 
психологическая поддержка участников олимпиад 
- индивидуализация и дифференциация обучения 
индивидуальная работа с родителями (по мере необходимости) 
- разработка ИОМ обучающихся проведение тренинговой работы с одаренными детьми 
- проведение диагностических мероприятий с обучающимися класса 
консультативной помощи педагогам 
содействие в построении педагогами ИОМ одаренного обучающегося 
5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 
диагностика сферы межличностных отношений и общения; 
консультативная помощь детям, испытывающим проблемы в общении со сверстниками, с родителями. 
проведение групповых тренингов, направленных на установление контакта (тренинг развития мотивов межличностных 
отношений) 
организация тематических и профилактических занятий; 
- проведение тренинговых 
занятий, организация тематических классных часов; 
- проведение диагностических мероприятий с обучающимися класса 
- организация консультативной помощи педагогам; 
- проведение тематических лекториев для родителей и педагогов 
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6.  Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья 
диагностика, направленная на выявление детей с особыми образовательными потребностями ; 
оказание консультативной помощи педагогам по работе с детьми с особыми образовательными потребностями и 
особыми возможностями здоровья. 
-консультативно- просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса. 
Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная адаптация учащихся к школьной жизни, 
развитие эмоциональной регуляции поведения учащихся, снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в 
себе. 
Финансово-экономические условия  реализации основной образовательной программы начального общего образования 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент реализации образовательной программы.  
Система оплаты труда работников общеобразовательных учреждений устанавливается коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Алтайского края, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 
Размер заработной платы работников МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» отражается в трудовых договорах в 
соответствии с установленной системой оплаты труда. 
Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения осуществляется в пределах объема финансовых 
средств, предоставляемых организации на текущий финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета в 
соответствии с количеством обучающихся, нормативами расходов по заработной плате на одного обучающегося, 
получающего образование по образовательным программам дошкольного образования, образовательным программам 
начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденными законом Алтайского края о краевом бюджете, с 
применением районного коэффициента, коэффициентов  удорожания образовательной услуги по видам классов и 
формам обучения, поправочных коэффициентов для данной общеобразовательной  организации, утвержденных 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления.  
При формировании фонда оплаты труда сельского малокомплектного общеобразовательного учреждения учитываются 
дополнительные расходы на малокомплектность, рассчитанные в пределах субвенции из краевого бюджета по 
методике, утвержденной нормативным правовым актом Правительства Алтайского края и органа местного 
самоуправления. 
Оплата труда педагогических работников общеобразовательного учреждения 
Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, 
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников образовательной 
организации устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей по соответствующим 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее – «ПКГ») не ниже минимальных 
окладов (с учётом компенсации на книгоиздательскую продукцию) согласно приложению 1 настоящему Примерному 
положению. 
Повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов) ставок заработной платы работников, 
осуществляется на основании нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Минимальные размеры 
окладов (должностных окладов) работников, ставок заработной платы увеличиваются в установленном размере и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год. 
К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогических работников образовательной организации 
устанавливаются повышающие коэффициенты с учетом: 
квалификационной категории; 
средней наполняемости классов по образовательной организации (филиала, иного структурного  подразделения); 
специфики работы. 
Порядок применения повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы  
педагогических работников определен настоящим Примерным положением. 
Повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории педагогического работника устанавливается: 
для имеющих первую категорию – 1,2; 
для имеющих высшую категорию – 1,3. 
При средней наполняемости классов в образовательной организации (филиале) свыше 14 человек устанавливается 
повышающий коэффициент, который рассчитывается по формуле:  
К= 1+ (Нср.-14) х 0,009,  где: 
К – повышающий коэффициент с учетом наполняемости классов; 
Нср – средняя наполняемость образовательной организации (филиала, иного структурного  подразделения), которая 
устанавливается приказом учредителя на основании данных АИС «Сетевой регион. Образование». 
Повышающие коэффициенты специфики работы устанавливаются в размерах, определенных  в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Примерному положению.  
Применение повышений, указанных в пункте 3.1.3. осуществляется к размеру оплаты за фактический объем учебной 
нагрузки и (или) педагогической работы. 
При наличии у работников права на применение повышений по нескольким основаниям их величины по каждому 
основанию определяются отдельно и суммируются. 
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Виды выплат компенсационного характера педагогическим работникам, порядок и условия их назначения 
определяются локальными нормативными актами образовательной организации  с учетом настоящего Примерного 
положения. 
Педагогическим работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы); 
выплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей (проверка тетрадей, заведование 
кабинетами, методическими объединениями, классное руководство, психолого-педагогическое сопровождение детей-
инвалидов и иная деятельность, непосредственно связанная с учебным процессом); 
выплаты за  реализацию адаптированных образовательных программ в условиях инклюзивного  класса;  
выплаты за работу в местностях с  особыми климатическими условиями (районный коэффициент); 
персонифицированная доплата. 
Выплаты компенсационного характера работникам учреждений в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время), устанавливаются в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, осуществляется в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. В целях определения размера указанных 
выплат работодателем организуют проведение специальной оценки условий труда. 
 Размер, виды и условия выплат компенсационного характера педагогическим работникам за работу, не входящую в 
круг основных должностных обязанностей (проверка тетрадей, заведование кабинетами, методическими 
объединениями, классное руководство, психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная 
деятельность, связанная с образовательным процессом), устанавливаются самостоятельно локальными нормативными 
актами образовательной организации. 
Размеры выплат  устанавливаются общеобразовательными организациями в абсолютных величинах либо определяются 
в процентах от размеров установленных по квалификационному уровню ПКГ по занимаемой должности окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренныхза норму часов педагогической работы в неделю. 
При определении размеров доплат в относительных значениях (процентах) не учитываются предусмотренные системой 
оплаты труда повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 
Выплата за классное руководство устанавливается в абсолютном размере, но не менее размера, установленного до 
изменения системы оплаты труда, в зависимости от наполняемости класса.    
Размер доплаты за психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов устанавливается образовательной 
организацией самостоятельно пропорционально реализуемым мероприятиям индивидуального плана психолого-
педагогического сопровождения указанной категории обучающихся в пределах средств, выделенных на эти цели.  
Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из числа детей-инвалидов, осуществляется 
в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении положения об 
организации психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из числа детей-инвалидов в 
общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих программы начального общего, основного общего, 
и среднего (полного) общего образования». 
 Размер выплат за  реализацию адаптированных образовательных программ в условиях инклюзивного  класса 
устанавливаются педагогическому работнику пропорционально количеству часов учебного плана по реализуемым 
адаптированным образовательным программам, образовательной организацией самостоятельно. 
 Выплаты работникам образовательных организаций, занятым в местностях с особыми климатическими условиями, 
устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 
К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими условиями относятся районные коэффициенты. 
Размеры районных коэффициентов устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 
 Персонифицированные доплаты устанавливаются в следующих случаях:  
если месячная заработная плата работника (без учета районного коэффициента, оплаты сверхурочной работы, труда в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г.  № 
17-П), полностью отработавшего в этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), оказывается ниже минимального размера оплаты труда, установленного действующим 
законодательством.  
Персонифицированная доплата до минимального размера оплаты труда выплачивается в размере разницы между 
сложившейся месячной заработной платой (без учета районного коэффициента, оплаты сверхурочной работы, труда в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г. № 
17-П) и установленным минимальным размером оплаты труда; 
если месячная заработная плата работника (без учета выплат стимулирующего характера) оказывается ниже месячной 
заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего 
примерного Положения.  
Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы выплачивается в размере разницы между 
сложившейся месячной заработной платой (без учета выплат стимулирующего характера) и месячной заработной 
платой (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего Положения. 
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 Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы устанавливается при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работника (нагрузки) и выполнения им работы той же квалификации. 
 Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда образовательной организации 
в соответствующем финансовом году. 
 Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 
 Виды выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, порядок и условия их назначения определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации, разработанными с учетом настоящего Примерного 
положения, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организацией, или, при ее отсутствии, 
иным представительным органом работников. 
 Для педагогических работников образовательных организаций устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера: 
ежемесячная выплата за результативность и качество работы; 
ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы; 
ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 
ежемесячная выплата за наличие почетных званий и отраслевых наград; 
ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального 
образования, впервые поступившим на работу; 
ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования, закончившим  с отличием, впервые поступившим на работу в образовательную организацию, в течение 
первых трех лет; 
единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным датам, по случаю присвоения 
почетных званий, награждения почетными грамотами, отраслевыми (ведомственными) наградами и другие). 
 Выплаты за результативность и качество работы педагогическим работникам устанавливаются в зависимости от 
показателей оценки результативности их профессиональной деятельности, которые определяются в соответствии с 
локальным актом  образовательной организации, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной 
организации,  при ее отсутствии - иным представительным органом работников. 
Размер выплаты за результативность и качество работы определяется в соответствии с оценочными листами, 
утвержденными локальным актом учреждения, путем умножения количества набранных баллов на стоимость одного 
балла. 
 Ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
на педагогических должностях, устанавливается от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов 
педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без учета фактического объема), в 
следующих размерах: 
от 3 лет до 10 лет – 5 процентов;  
от 10 лет до 15 лет – 10 процентов: 
свыше 15 лет – 15 процентов.  
 Размер ежемесячной выплаты за наличие ученой степени по профилю деятельности устанавливается от окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников, устанавливаемых по 
квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за 
ставку заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах: 
кандидата наук - 10 процентов, но не более 3000 рублей в месяц; 
доктора наук –  20 процентов, но не более 7000 рублей в месяц. 
Ежемесячная выплата стимулирующего характера за наличие ученой степени устанавливается после принятия Высшей 
аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации. 
 Ежемесячные стимулирующие выплаты за наличие почетных званий, отраслевых наград производятся от окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников, устанавливаемых по 
квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за 
ставку заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах: 
для педагогических работников, имеющих почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный учитель школы РСФСР», 
аналогичные почетные звания союзных республик, входивших в состав СССР, а также другие почетные звания, 
название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 
профилю преподаваемых дисциплин - 10 %; 
для педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами: нагрудным знаком «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации» или значком «Отличник народного просвещения» - до 5 %.  
При наличии у педагогического работника нескольких оснований (почетное звание, отраслевая награда) выплата 
устанавливается по одному из оснований (максимальному). 
 Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования, впервые поступившим на работу, устанавливаются на первые три года от окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, 
предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без учета 
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фактического объема), в следующих размерах: 
первый год – 30 процентов; 
второй год – 20 процентов; 
третий год – 10 процентов.  
Основание: п. 10.2 Регионального отраслевого соглашения по организациям Алтайского края, осуществляющим 
образовательную деятельность, на 2016-2018 годы, с дополнениями и изменениями от 26.12.2018 г. и продлением срока 
действия до 2021 года. 
 Размер ежемесячной выплаты выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, закончившим  с отличием, впервые поступившим на работу, в течение первых трех лет устанавливается 
образовательной организацией самостоятельно. 
 Единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным датам, по случаю присвоения 
почетных званий, награждения почетными грамотами, отраслевыми наградами и другие) производятся на основании 
приказа руководителя образовательной организации за счет сложившейся экономии по фонду оплаты труда, с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при её отсутствии -  иного  представительного 
органа работников. В случае совмещения должностей, выплаты стимулирующего характера устанавливаются по 
основной должности работника, либо в исключительных случаях по письменному заявлению работника, если 
совмещение идет учителя и педработника, как учителю. 
Почасовая оплата труда учителей применяется: 
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей в течение не 
более 2 месяцев; 
- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, находящимися на 
длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации; 
- при оплате за педагогическую работу специалистов организаций, привлекаемых для педагогической работы в 
образовательные учреждения; 
- при оплате труда за часы педагогической (преподавательской) работы в объеме 300 часов в год в другой 
общеобразовательной организации (в одной или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 
совместительству на основе тарификации. 
 Почасовая оплата производится пропорционально фактически выполненному объему учебной нагрузки. При этом 
размер оплаты за один час учебной (преподавательской) работы определяется путем деления месячной ставки 
заработной платы, предусмотренной за установленную норму часов педагогической работы в неделю по замещаемой 
должности с учетом квалификации замещающего работника, на среднемесячное количество рабочих часов по 
замещаемой должности. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 
педагогической работы в неделю 918 часов), установленной за ставку заработной платы педагогического работника на 
4,33 (среднемесячная норма учебной нагрузки 1 час в неделю). 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности являются 
требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490; перечни рекомендуемой учебной 
литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 
локальными актами школы,  разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 
образовательной программы в школе. 
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности школа 
должна быть обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарём. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечивают: 
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 
соблюдение: 
санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (имеется централизованное водоснабжение, 
канализация; освещение и воздушно-тепловой режим соответствуют нормам санитарным правилам); 
требований к санитарно-бытовым условиям (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, раковины с 
централизованным водоснабжением в учебных кабинетах); 
требований к социально-бытовым условиям (имеются оборудованные в учебных кабинетах рабочие места учителя и 
каждого обучающегося; учительская с рабочей зоной и местами для отдыха; административные кабинеты (помещения); 
помещения для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 
строительных норм и правил; 
требований пожарной и электробезопасности; 
требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации 
дорожного движения в местах расположения организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 
используемого в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
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1) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 
деятельность). 
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего образования 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 
участку (территория озеленена); 
зданию школы ( имеются рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; площадь 
учебных кабинетов соответствует санитарным правилам); 
помещению библиотеки (в школе имеются библиотеки, оснащённые персональными компьютерами, читательские 
места, выход в интернет); 
помещениям для питания обучающихся (имеется столовая; пищеблоки, оснащённые технологическим оборудованием); 
спортивному залу (имееюся спортивные залы, игровое и спортивное оборудование); 
помещению для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет); 
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, соответствующая росту 
обучающихся, классные доски, в том числе интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям; иное офисное 
оснащение и хозяйственный инвентарь); 
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для ручного и машинного письма, 
инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации образовательных областей и внеурочной 
деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 
презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в школе осуществляется 
посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 
Ежегодно на основе санитарных правил проводится мониторинг наличия и размещения помещений для осуществления 
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площади, освещенности и 
воздушно- теплового режима, расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 
которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности для всех участников образовательных отношений. 
Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан паспорт антитеррористической 
безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации людей. Разработан график дежурства администрации и 
учителей. Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: организовано дежурство 
педагогических работников, администрации школы; имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи; 
обновлены информационные стенды в вестибюлях школы по  профилактике ДТП, противопожарной безопасности, 
действиях при террористической угрозе, гражданской обороне. 
В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. В помещении школы установлена автоматическая сигнализация противопожарной 
безопасности, которая  выведена на пульт 01. Контрольно – пропускной режим осуществляется вахтерами и сторожами 
школы. 
Материально-техническая база реализации основной образовательной прогр 
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия. В рамках реализации 
государственной программы Алтайского края "Доступная среда в Алтайском крае" на 2014-2015 гг. в МКОУ 
"Поспелихинская СОШ № 4" были выполнены следующие работы по созданию универсальной безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей- инвалидов: 
установка пандуса наружного; 
установка поручней с двух сторон при входе в школу; 
отделка и реконструкция кабинета психолога и сенсорной комнаты; 
реконструкция туалетов в соответствии с программой; 
ремонт полового покрытия; 
реконструкция входа в школу и двух дверных проемов; 
реконструкция пожарного выхода. 
Были оборудованы сенсорная комната, кабинеты психолога и коррекционных занятий. 
Имеющаяся материально-техническая база школы модернизируется, соответствует статусу ОУ и позволяет в полном 
объеме и на уровне современных требований организовать образовательную деятельность. Материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса ООО соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы. 
Образовательное учреждение не укомплектовано медицинским работником,но медицинское сопровождение учащихся 
осуществляет фельдшер ЦРБ. Поспелихинский, а медицинские обслуживание (медосмотры) ЦРБ согласно договора. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются Потребность 
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МКОУ «ПСОШ №4» 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 
учителя 

16/8 Требуется 8 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 
обучающихся 

16/16 - 

3 Помещения для занятий учебно- исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством 

1/0 1 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся для работы 
с информационными ресурсами) 

1/1 - 

6 Помещения для медицинского персонала 1/1 - 
7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены гардероб  - 5 

санузел – 8 
- 

8 Помещения для питания столовая/ столовая - 
9 Спортивные залы 1/1 - 
10 Тренажёрный зал, тир 1 - 
11 Спортивная площадка с оборудованием 0/1 1 
12 Библиотеки с читальными залами 1/1 - 
13 Книгохранилище 1/1 - 
14 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 1/1 - 

15 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья 

5/0 - 

 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются Потребность 

Филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» Калмыцкомысовская СОШ 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 
учителя 

16 /10  
6 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 
обучающихся 

10/1 1 

3 Помещения для занятий учебно- исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством 

1/1 - 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся для работы 
с информационными ресурсами) 

1/1 - 

6 Помещения для медицинского персонала 1/1 - 
7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются 4 Гардероб 
8 Помещения для питания столовая/ столовая - 
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9 Спортивные залы 1/1 - 
10 Тренажёрный зал, тир 0/0 - 
11 Спортивная площадка с оборудованием 1/0 1 
12 Библиотеки с читальными залами 1/0 1 
13 Книгохранилище 0/1 - 
14 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 2/1 1 

15 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья 

1/0 1 

 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются Потребность 

Николаевская СОШ 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 
учителя 

17/10 Требуется 7 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 
обучающихся 

1/1 - 

3 Помещения для занятий учебно- исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством 

1/0 1 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся для работы 
с информационными ресурсами) 

1/0 1 

6 Помещения для медицинского персонала 1/0 1 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются 4 - 
8 Помещения для питания столовая/ столовая - 
9 Спортивные залы 1/1 - 
10 Тренажёрный зал, тир 0/0 - 
11 Спортивная площадка с оборудованием 1/1 - 
12 Библиотеки с читальными залами 1/1 - 
13 Книгохранилище 1/1 - 
14 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 1/0 1 

15 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья 

2/0 2 

 
ПСОШ №4 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 
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1. Компоненты оснащения 
учебных предметных кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, УМК по 
предметам, дидактические и раздаточные 
материалы по предметам 

Имеются по всем предметам 

Аудиозаписи, ТСО Требует пополнения 

 компьютерные, информационно- 
коммуникационные средства. 

Требует обновления 

Мебель Требует обновления 

Подключение к локальной сети Имеется для всех компьютеров 

Выход в Интернет Имеется  для всех компьютеров 

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета 

Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
сборник локальных актов 

Имеются 

Документация О Имеется 

Цифровые образовательные ресурсы Имеются 

Методическая литература для педагогов, 
подписная методическая продукция 

Требует обновления 

Публикации работ педагогов в СМИ Имеются 

Публикации в СМИ о школе Имеются 
Банк исследовательских работ учащихся Требует систематизации 

Брошюровочная машина имеется 

Комплекты диагностических материалов по 
параллелям 

необходима корректировка 

3. Компоненты оснащения 
библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  12 
Читальные места имеются  6 
Компьютеры имеются 1 
Принтер 2 
Учебный фонд 9180 экз. 
Художественная и программная литература 4398экз. 
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Брошюр и журналов 152 экз 

Научно-педагогической и методической 
литературы 

309 эк 

4. Компоненты оснащения 
спортивных залов 

Оборудование для занятий гимнастикой Имеется 

Столы для настольного тенниса Имеется 

Оборудование для занятий спортивными играми имеется (футбол, волейбол, 
баскетбол) 

5. Компоненты оснащения 
спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м 1/1 
Волейбольная площадка 1/1 
Футбольная площадка 1/1 

 Баскетбольная площадка 1/0 
Сектор для метания мяча 1/1 
Яма для прыжков в длину 1/0 
Полоса препятствий 1/1 

6. Компоненты оснащения 
тренажёрного зала 

Тренажеры разного назначения Имеются 

7. Компоненты оснащения 
серверной 

Компьютеры-сервера Нет 
Принтеры Нет 
Стеллажи для хранения аппаратуры Нет 

8. Компоненты оснащения 
актового зала 

Ноутбук да 
Проектор да 
Экран да 
Стулья имеются 
Фонотека, цифровые ресурсы да 

Усилители да 
Колонки имеются 2 
Микрофоны имеются 2 
Стойки под микрофоны Нет 
Микшерский пульт да 
Световые пушки Нет 
Комплект светомузыки Нет 
Зеркальный шар да 
Компьютер Нет 

Принтер Нет 
Интернет - ресурс Нет 
Расходные материалы имеются, требуют пополнения 

11. Компоненты оснащения 
мастерской конструирования и 
моделирования одежды 

Столы для раскроя Имеется 1 
Швейные эл. машины имеются 
Оверлок имеется 
Утюг имеется 
Гладильная доска имеется 
Зеркало имеется 
Ножницы имеются 1 
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Расходные материалы (иголки, нитки, 
декоративные булавки) 

имеются, требуют постоянного 
пополнения 

12. Компоненты оснащения 
мастерских 

Токарные станки по дереву имеются 

Токарные станки по металлу нет 
Сверлильные станки имеются 
Фрезерные станки нет 
Фуговальные станки нет 
Круглопильные станки нет 
Заточечные станки нет 
Фрезерный станок ручной нет 
Пила циркулярная нет 
Электролобзик нет 
Слесарные тисы нет 

13. Компоненты оснащения Обеденные залы, имеются 1 
помещений для питания оснащенные мебелью имеется 

Пищеблок с подсобными помещениями имеется 

Оборудование Имеется, требует обновления 

14. Комплект оснащения 
медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских и прививочных 
кабинетов согласно нормам, 

требует пополнения 

15. Комплект оснащения 
гардеробов 

Оборудование для хранения одежды с 
индивидуальными номерами, для хранения обуви. 

имеется 

 
Николаевская СОШ 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ имеется 

1. Компоненты оснащения учебных 
предметных кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, 
УМК по предметам, дидактические и 
раздаточные материалы по предметам 

Имеются по всем предметам 

Аудиозаписи, ТСО Требует пополнения 

 компьютерные, информационно- 
коммуникационные средства. 

Требует обновления 

Мебель Требует обновления 

Подключение к локальной сети Имеется для всех компьютеров 
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Выход в Интернет Имеется  для всех компьютеров 

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета 

Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, сборник 
локальных актов лицея:… 

Имеются 

Документация О Имеется 

Цифровые образовательные ресурсы Имеются 

Методическая литература для 
педагогов, подписная методическая 
продукция 

Требует обновления 

Публикации работ педагогов в СМИ Имеются 

Публикации в СМИ о школе Имеются 
Банк исследовательских работ 
учащихся 

Требует систематизаии 

Брошюровочная машина _ 

Комплекты диагностических 
материалов по параллелям 

необходима корректировка 

3. Компоненты оснащения 
библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 
Читальные места имеются  10 
Компьютеры имеются 1 
Принтер 1 
Учебный фонд 2881 экз. 
Художественная и программная 
литература 

1241экз. 

Брошюр и журналов 46 экз 

Научно-педагогической и 
методической литературы 

64 эк 

4. Компоненты оснащения 
спортивных залов 

Оборудование для занятий 
гимнастикой 

Имеется 

Столы для настольного тенниса Имеется 

Оборудование для занятий 
спортивными играми 

имеется (футбол, волейбол, баскетбол) 

5. Компоненты оснащения 
спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м 1/1 
Волейбольная площадка 1/1 
Футбольная площадка 1/1 

 Баскетбольная площадка 1/0 
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Сектор для метания мяча 1/1 
Яма для прыжков в длину 1/0 
Полоса препятствий 1/1 

6. Компоненты оснащения 
тренажёрного зала 

Тренажеры разного назначения Имеются 

7. Компоненты оснащения 
серверной 

Компьютеры-сервера Нет  имеимеется 
Принтеры Нет 
Стеллажи для хранения аппаратуры Нет 

8. Компоненты оснащения актового 
зала 

Ноутбук Нет 
Проектор Нет 
Экран Нет 
Стулья имеются 
Фонотека, цифровые ресурсы Нет 

Усилители Нет 
Колонки имеются 2 
Микрофоны имеются 2 
Стойки под микрофоны Нет 
Микшерский пульт Нет 
Световые пушки Нет 
Комплект светомузыки Нет 
Зеркальный шар Нет 
Компьютер Нет 
Принтер Нет 
Интернет - ресурс Нет 
Расходные материалы имеются, требуют пополнения 

11. Компоненты оснащения 
мастерской конструирования и 
моделирования одежды 

Столы для раскроя Имеется 1 
Швейные эл. машины имеются 1 
Оверлок имеется 1 
Утюг имеется 1 
Гладильная доска имеется 1 
Зеркало имеется 1 
Ножницы имеются 1 
Расходные материалы (иголки, нитки, 
декоративные булавки) 

имеются, требуют постоянного пополнения 

12. Компоненты оснащения 
мастерских 

Токарные станки по дереву Нет мастерских 

Токарные станки по металлу нет 
Сверлильные станки нет 
Фрезерные станки нет 
Фуговальные станки нет 
Круглопильные станки нет 
Заточечные станки нет 
Фрезерный станок ручной нет 
Пила циркулярная нет 
Электролобзик нет 
Слесарные тисы нет 

13. Компоненты оснащения Обеденные залы, имеются 1 
помещений для питания оснащенные мебелью имеется 
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Пищеблок с подсобными 
помещениями 

имеется 

Оборудование Имеется, требует обновлнения 

14. Комплект оснащения 
медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских и 
прививочных кабинетов согласно 
нормам, 

Нет кабинета 

15. Комплект оснащения 
гардеробов 

Оборудование для хранения одежды с 
индивидуальными номерами, для 
хранения обуви. 

нет 

 
Калмыцкомысовская СОШ 

Филиал МКОУ «Поспелихинская СОШ №4» Калмыцкомысовская СОШ 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ 
имеется 

1. Компоненты оснащения учебных предметных 
кабинетов 

Паспорт кабинета Имеются 
Учебно-методические материалы, 
УМК по предметам, дидактические 
и раздаточные материалы по 
предметам 

Имеются, 
необходимо 
пополнение 

Аудиозаписи, ТСО Имеются, 
необходимо 
пополнение 

 компьютерные, информационно- 
коммуникационные средства. 

Необходимо 
пополнение 
интерактивными  
элементами 

Мебель Требует 
обновления 

Подключение к локальной сети имеется для всех 
компьютеров 

Выход в Интернет имеется  для всех 
компьютеров 

2. Компоненты оснащения методического кабинета Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты ОУ 
 

имеются 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные ресурсы имеются 
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Методическая литература для 
педагогов, подписная методическая 
продукция 

Требует 
обновления 

Публикации работ педагогов в СМИ - 

Публикации в СМИ о школе имеются 
Банк исследовательских работ 
учащихся 

Пополняется 
ежегодно 

Брошюровочная машина - 

Комплекты диагностических 
материалов по параллелям 

необходима 
корректировка, 
доработка 

3. Компоненты оснащения библиотеки Стеллажи для книг имеются 
Читальные места имеются - 6 
Компьютеры имеется-1 
Принтер 1 
Учебный фонд 2680 экз. 
Художественная и программная 
литература 

222 экз. 

Брошюр и журналов 25экз. 
Научно-педагогической и 
методической литературы 

196 экз. 

4. Компоненты оснащения спортивных залов Оборудование для занятий 
гимнастикой 

Требует 
пополнения 

Столы для настольного тенниса Требует 
обновления 

Оборудование для занятий 
спортивными играми 

имеется (футбол, 
волейбол, 
баскетбол) 

5. Компоненты оснащения спортивной площадки Беговая дорожка 200 м 1/0 
Волейбольная площадка 1/1 
Футбольная площадка 1/1 

 Баскетбольная площадка 1/0 
Сектор для метания мяча 1/0 
Яма для прыжков в длину 1/0 
Полоса препятствий 1/0 

6. Компоненты оснащения тренажёрного зала Тренажеры разного назначения Требует 
пополнение 

7. Компоненты оснащения серверной Компьютеры-сервера Нет  имеимеется 
Принтеры Нет 
Стеллажи для хранения аппаратуры Нет 

8. Компоненты оснащения актового зала Ноутбук Нет 
Проектор Нет 
Экран Нет 
Стулья имеются 
Фонотека, цифровые ресурсы имеются 

Усилители имеется 1 
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Колонки имеются 2 
Микрофоны имеются 3 
Стойки под микрофоны имеются 2 
Микшерский пульт имеется 
Световые пушки Нет 
Комплект светомузыки имеются 1 
Зеркальный шар нет 
Компьютер имеется 1 
Принтер Нет 
Интернет - ресурс имеется 
Расходные материалы имеются, 

требуют 
постоянного 

 11. Компоненты оснащения мастерской конструирования 
и моделирования одежды 

Столы для раскроя нет 
Швейные эл. машины имеется1 
Оверлок имеется 1 
Утюг имеется 2 
Гладильная доска имеется 1 
Зеркало имеется 1 
Ножницы имеются 10 
Расходные материалы (иголки, 
нитки, декоративные булавки) 

имеются, 
требуют 
постоянного 
пополнения 

12. Компоненты оснащения мастерских Токарные станки по дереву 2 
Токарные станки по металлу 2 
Сверлильные станки 2 
Фрезерные станки 0 
Фуговальные станки 0 
Круглопильные станки 0 
Заточечные станки 2 
Фрезерный станок ручной 0 
Пила циркулярная 1 
Электролобзик 1 
Слесарные тисы 12 

13. Компоненты оснащения Обеденные залы, имеются 1 

помещений для питания оснащенные мебелью имеется 
Пищеблок с подсобными 
помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

14. Комплект оснащения медицинских кабинетов Оборудование медицинских и 
прививочных кабинетов согласно 
нормам, 

 

15. Комплект оснащения гардеробов Оборудование для хранения одежды 
с индивидуальными номерами, для 
хранения обуви. 

нет 

 
 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 
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сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 
с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в системе ресурсного 
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования. Это существенный, 
необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего 
образования, без которого невозможен сколько- нибудь результативный образовательный процесс. Целевая 
ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения 
современных результатов образования в начальной школе информационно-методические условия образовательного 
процесса, означающие наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на основе 
системно- деятельностного подхода. 
Созданная в ОУ ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 
единая информационно-образовательная среда страны; 
единая информационно-образовательная среда региона; 
информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
предметная информационно-образовательная среда; 
информационно-образовательная среда УМК; 
информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на 
сменных оптических носителях; информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе 
поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐ т, делопроизводство, кадры 
и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 
использование ИКТ: 
в учебной деятельности; 
во внеурочной деятельности; 
в естественно-научной деятельности; 
при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 
отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
Информационно-образовательная среда (ИОС) ОУ обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 
форме следующие виды деятельности: планирование образовательной деятельности; 
размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе - работ обучающихся и педагогов, 
используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов; 
фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной программы ООО; 
взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 
- дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательной для решения задач управления образовательной деятельностью; 
контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся); 
взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими ОУ, организациями. 
Функционирование информационной образовательной среды в ОУ обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 
работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды в ОУ 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
Педагоги владеют методиками использования ИКТ в учебной деятельности. 
Использование ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ (виды работ): 
На уроках: просмотр видеофрагментов (литературных, научно- популярных), демонстрационный эксперимент, работа с 
интерактивными моделями, тестирование учащихся по предметам, слайдовая защита проектов, работа учащихся в 
Интернет, изучение основ информационной грамотности на уроках. 
Внеурочная деятельность: работа в интернет, создание слайдовых презентаций, слайдовая защита проектов. 
В управлении ОУ: мониторинг образовательного процесса в школе, электронная почта, интернет, сайт школы, Сетевой 
город. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы НОО в ОУ 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы ООО, 
планируемымирезультатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 
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Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включает: 
-параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы ООО; 
-параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы ООО. 
ОУ обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы ООО на определенных учредителем ОУ языках обучения и воспитания. 
Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 
плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы ООО. 
В соответствии с приоритетами основной образовательной программы НОО необходимо продолжить регулярный 
мониторинг, пополнение и обновление: 
фонда учебной литературы БИЦ; 
школьной медиатеки ЭОР и ЦОР; 
учебников с электронным приложением; 
учебных кабинетов начальной школы учебно-лабораторным оборудованием; 
спортивной базы спортивным инвентарем; 
С этой целью в ОУ разработаны «Перспективный план комплектования учебниками БИЦ», «Перспективный план 
пополнения материально-технического оснащения». 
С целью обеспечения возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры продолжить проведение работ по созданию необходимых условий 
и с приоритетами ООП ООО произойдут существенные изменения в условиях реализации программы: 
повышение уровня доступности качественного образования; 
оптимизация образовательного процесса; 
усиление мотивации обучающихся; 
-повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, 
компьютерных и цифровых технологий; 
наличие  свободного  доступа  всех  участников  образовательного  процесса  к разнообразным информационным 
ресурсам и оборудованию; 
расширение  возможности  получения  образования  детьми  с  ограниченными возможностями; 
повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и доступности для всех участников 
образовательных отношений; 
дальнейшее развитие сетевого взаимодействия; 
удовлетворенность родителей результатами образования; 
С  целью  учета  приоритетов  основной  образовательной  программы  начального общего образования необходимо 
обеспечить: 
курсовую  переподготовку  по  ФГОС  всех  педагогов  начальных  классов  с периодичностью 1 раз в три года; 
регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП 
ООО; 
мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 
укрепление материально – технической базы Учреждения. 
Перечень необходимых изменений в соответсвие с направлениями системы условий. 

Направление Требования Необходимые изменения 
кадровое Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 
должно быть не менее 70%; 
Внешних совместителей должно 
быть не более 10 %. 
Педагогические работники 
обязаны не реже чем раз в 3 
года повышать свою 
квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 
высшей категорией. 
Повысшение эффективность 
работы школьных методических 
объединений. Повышение 
квалификации педагогов в 
области ИКТ – технологий, 
реализации системно - 
деятельностного подхода через 
прохождение курсовой 
подготовки. 
Мотивация творческого и 
профессионального роста 
педагогов, стимулировать  их 
участие в инновационной 
деятельности. 

финансовое Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 
педагогических работников за 
высокую результативность  
работы 
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материально- технические материально-техническая база, 
соответствующая действующим 
санитарно- техническим нормам; 
обеспечение качества 
организации и проведения всех 
видов и форм организации 
учебного процесса, 
предусмотренных учебным 
планом. 

выполнение всех санитарно- 
технических норм. 
Оснащение всех кабинетов 
начальной школы интерактивным 
оборудованием. Оснащение 
кабинетов начальной школы 
учебно-лабораторным 
оборудованием. 
Оборудование отдельных 
помещений для занятий 
внеурочной деятельностью 

учебно- методическое и 
информационное обеспечения 

Предоставление каждому 
участнику образовательного 
процесса возможности выхода в 
Интернет, пользования 
персональным компьютером, 
электронными образовательными 
ресурсами. 
Наличие в библиотечном фонде 
учебной и методической 
литературы и других изданий, 
необходимых для освоения в 
полном объеме содержания 
образовательной 
программы Обеспеченность всех 
модулей учебного плана учебно-
методической документацией. 

Пополнение школьной 
библиотеки, медиатек учителей 
ЭОР и ЦОР, приобретение 
учебников, в том числе 
электронных. 

 
Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы ООО школы 
является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного, коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 
Созданные условия: 
соответствовуют требованиям ФГОС; 
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
обеспечивают реализацию основной образовательной программы основного общего образования школы и достижение 
планируемых результатов ее освоения; 
учитывают особенности образовательной организации, запросы участников образовательных отношений; 
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 
 

Управленческие шаги Задачи Результат Ответствен ные 

Механизм «Планирование» 
1. Анализ системы 
условий 
существующих в школе 

Определение исходного 
уровня. Определение 
пара- метров для 
необходимых изменений. 

Составление плана 
«Система условий реализации 
основной образовательной 
программы в соответствии с 
требованиями Стандарта» 

администра ция 
школы 

2. Составление сетевого 
графика (дорожной 
карты) 
по созданию системы 
условий 

Наметить конкретные 
сроки и ответственных 
лиц за создание 
необходимых условий 
реализации ООП ООО 

Составление плана 
«Система условий реализации 
основной образовательной 
программы в соответствии с 
требованиями Стандарта» 

администра ция 
школы 

Механизм «Организация» 
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1. Создание 
организационной 
структуры по контролю за 
ходом изменения 
системы условий 
реализации АООП НОО. 

Распределение 
полномочий в рабочей 
группе по мониторингу 
создания системы 
условий. 

Эффективный контроль за ходом 
реализации плана 
«Система условий реализации 
основной образовательной 
программы в соответствии с 
требованиями Стандарта» 

директор школы 

2. Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участниками 
образовательных 
отношений 

Создание конкретных 
механизмов 
взаимодействия, обратной 
связи между участниками 
образов. отношений 

Создание комфортной среды в 
школе, как для учащихся, так и 
педагогов. 

администра ция 
школы 

3. Проведение различного 
уровня 
совеща- ний, собраний по 
реализации данногоплана 

1. Учёт мнения всех 
участников 
образова- тельных 
отношений 2. 
Обеспечение доступности 
и 
открытости , 
привлекательности 
школы. 

Достижение высокого качества 
образования, предоставляемых услуг. 

администра ция 
школы 

4. Разработка системы 
мотивации и 
стимулирования 
педагогов, показывающих 
высокое качество знаний, 
добившихся полной 
реализации АООП НОО 

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 
реализации 
образовательной 
программы 

Профессиональный и творческий 
рост педагогов и учащихся. 

администра ция 
школы 

Механизм «Контроль» 
Выполнение сетевого 
графика по созданию 
системы условий через 
чёткое распределение 
обязанностей по 
контролю между 
участниками рабочей 
группы. 

Создание эффективной 
системы контроля 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований по 
созданию системы условий 
реализации ООП ООО. 

рабочая группа 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной 
образовательной программы 

Направление 
мероприятий 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

Организационно- 
управленческие условия 
внедрения 
ФГОС 

Корректировка основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования с 
учетом 
изменений ФГОС. 
Обеспечение 
соответствия 
нормативной базы школы 
требованиям ФГОС. 

Сентябрь Директор, методический 
совет 

 Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательном 
процессе в соответствии с 
ФГОС. 
Разработка и реализация 
моделей взаимодействия 
учреждения общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности. Создание 
банка программ по 
организации внеурочной 
деятельности. 

Май - август Зам. директора 

 Корректировка плана 
методического 
сопровождения введения 
ФГОС. 

Июнь - август Зам. директора 

 Организация 
инструктивно- 
методических совещаний 
и обучающих семинаров 
по вопросам введения 
ФГОС для различных 
категорий педагогических 
работников . 

В течение учебного года Зам. директора по УВР 

 Организация повышения 
квалификации педагогов 
по внедрению в практику 
работы ФГОС 

Систематически Зам. директора по УВР 

 Разработка методических 
рекомендаций: 
по организации 
пребывания детей в ОУ 
во второй половине дня; 
по организации 
образовательного 
процесса в условиях 
перехода на ФГОС; 

 
 
Август- сентябрь Ноябрь-
декабрь 

 
 
Зам. директора 

 Оснащение 
образовательных 
учреждений комплексом 
учебного, учебно-
лабораторного и 
компьютерного 

В течение года Директор 
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оборудования. 
 Разработка и утверждение 

учебного плана УО НОО 
февраль Директор 

 Разработка и утверждение 
программ внеурочной 
деятельности 
образовательного 
учреждения 

До 31 августа Директор 

 Разработка и утверждение 
рабочих программ 
учебных предметов 

Июнь-август Педагоги школы, 
директор 

 Реализация системы 
мониторинга 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и 
родителей по 
использованию часов 
вариативной части 
учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Апрель- май Администрация 

Научно- методическое 
сопровождение внедрения 
ФГОС, кадровые условия 

Теоретический семинар 
для учителей 

По плану Зам. директора 

 Инструктивно-
методическое совещание 
«Обновление системы 
контрольно- оценочной 
деятельности по ФГОС 
(системаоценки 
деятельности учащихся и 
контроль за 
планируемыми 
результатами ФГОС)» 

август Зам. директора 

 Корректировка 
локальных актов 
(внесение изменений в 
них) 

По необходимости Директор 

 Совещание при директоре 
«Организация внеурочной 
деятельности в 1-4  
классах при переходе на 
федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт» 

август Директор 

 Заседания ШМО по 
вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ  НОО 

В теч. года Руководитель ШМО 

 Выполнение санитарно- 
эпидемиологических 
требований при 
реализации ФГОС ОВЗ в 
школе 

Апрель Зам директора по АХР, 
зам. директора 

 Повышение 
квалификации педагогов 
на курсах по вопросам 
осуществления ФГОС 
ОВЗ. 

По графику Зам. директора 

 Участие педагогов школы 
в методических 
мероприятиях различных 
уровней (региональный, 

В течение года Зам. директора 
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муниципальный). 
Финансовые и 
материально- 
технические условия 
внедрения ФГОС 

Корректировка 
локальных актов 
(внесение изменений в 
них), регламентирующих 
установление заработной 
платы работников 
образовательного 
учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок 
и доплат, порядка и 
размеров премирования 

Август Директор 

 Применение механизма 
оплаты труда работников 
ОУ, реализующих 
введение ФГОС. 

Сентябрь Директор 

 Приобретение 
необходимого 
оборудования в кабинеты 
для реализации 
требований ФГОС 

В течение года Директор 

 Текущий ремонт 
кабинетов, подсобных 
помещений 

Июнь-август Директор 

Учебно- методическое и 
информационное 
обеспечение внедрения 
ФГОС 

Размещение на сайте ОУ 
информации о введении 
ФГОС 

В течение года Администраторы 
школьного сайта 

 Информирование 
общественности через 
СМИ о ходе 
осущестлвения ФГОС 

Весь период Педагогический 
коллектив 

 Анализ обеспеченности 
учебниками в 
соответствии с новым 
ФГОС 

Август- сентябрь Библиотекарь 

 Оформление заявки на 
приобретение учебников 
на следующий учебный 
год 

Февраль-март Библиотекарь 

 Информирование 
родительской 
общественности о 
результатах перехода на 
ФГОС. 

В течение года Администрация , кл. 
руководители 

 Обеспечение публичной 
отчѐ тности 
ОУ о ходе и результатах 
введения ФГОС 

май Директор 

 
 Контроль за состоянием системы условий. 
Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО проводится путем мониторинга с целью 
эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-
педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №4».  Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 
экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 
деятельности специалистов школы. 
Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 
Кадровые условия – в течение учебного года по плану методической 

работы 
1. Качество кадрового обеспечения реализации ФГОС 
ОВЗ НОО 

обеспечение оптимального вхождения работников 
образования в систему ценностей современного 
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образования; 
принятие идеологии ФГОС ОВЗ НОО ; 
освоение новой системы требований к структуре ООП 
ООО, результатам её освоения и условиям реализации, 
а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 
овладение учебно-методическими и информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС ОВЗ НОО О. 

2. Исполнение плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников в связи с реализацией ФГОС ОВЗ НОО 

семинар, посвящённый содержанию и ключевым 
особенностям ФГОС ОВЗ НОО  – не менее 1 в течение 
учебного года; 
тренинги для педагогов с целью выявления и 
соотнесения собственной профессиональной позиции с 
целями и задачами ФГОС ФГОС ОВЗ НОО – не менее 
2 в течение учебного года; 
заседания методических объединений учителей, по 
проблемам ведения 
ФГОС ФГОС ОВЗ НОО – не менее 2 в течение 
учебного года; 
участие педагогов в разработке разделов и 
компонентов АООП НОО – по мере необходимости; 
участие педагогов в разработке и апробации оценки 
эффективности работы в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ НОО и новой системы оплаты труда – в течение 
учебного года по плану методической работы; 
участие педагогов в проведении мастер- 
классов, круглых столов, «открытых» уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ОВЗ НОО 

3. Реализация плана методической работы, в том числе, 
внутришкольного повышения квалификации с 
ориентацией на проблемы реализации ФГОС ОВЗ НОО 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, с 
возможной коррекцией по мере появления 
необходимости. 

Психолого-педагогические условия  
1. Качество координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 
по реализации ФГОС ОВЗ НОО 

качество АООП НОО (структура программы, 
содержание и механизмы ее реализации); 
качество управления образовательным процессом 
(состав и структура ВСОКО, качество процесса 
реализации ВСОКО как ресурса управления); 
компетентность субъектов управления (уровень 
управленческой компетентности администраторов) 

2. Наличие модели организации образовательного 
процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 
горизонтальных связей профессионального 
педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации моделей, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

Количество программ внеурочной деятельности по 
различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, и внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 
деятельности на учебный год 

5. Привлечение органов государственно-
общественного управления к проектированию АООП 
НОО 

Соответствие АООП НОО критериям оценки по 
разделам 

Финансовые условия  
1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации АООП НОО и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

- дифференцированный рост заработной платы 
учителей, создание механизма связи заработной платы 
с качеством психолого- педагогических, материально-
технических, 
учебно-методических и информационных условий и 
результативностью их труда; 
- допустимый рост в общем фонде оплаты труда 
объема стимулирующих выплат, распределяемых на 
основании оценки качества и 
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результативности труда работников и не являющихся 
компенсационными выплатами; 
– наличие механизма учета в оплате труда всех 
видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 
внеурочная работа по предмету, классное руководство, 
проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим 
видам занятий, консультации и дополнительные 
занятия с обучающимися, другие виды деятельности, 
определенные должностными обязанностями); участие 
органов самоуправления  в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной 
платы работников школы, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Повышение стимулирующих функций оплаты труда, 
нацеливающих работников на достижение высоких 
результатов (показателей качества работы) 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

Материально-технические условия  
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 
1. Компоненты оснащения школы 1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников 
1.2. Помещения для занятий учебно- 
исследовательской и проектной деятельностью 
1.3. Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности учебные кабинеты 

2.  Компоненты  оснащения  учебных кабинетов 2.1. Нормативные документы, локальные акты 
2.2. Учебники, учебные пособия, учебно- методические 
материалы по предметам начального общего 
образования 
2.3. УМК по предметам основного общего образования 
2.4. Учебное оборудование 
2.5. Учебная мебель 

3. Компоненты оснащения методического кабинета 
школы 

3.1. Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, локальные 
акты школы 
3.2. Документация 
3.3. Комплекты диагностических материалов по 
предметам основного общего образования 
3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 

4. Компоненты оснащения спортивного зала 4.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение 
4.2. Игровой спортивный инвентарь; оборудование 

5. Компоненты компьютерного класса 
оснащения 

5.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение, локальные акты 
5.2. Учебно-методические материалы по предмету 
5.3. УМК по предмету 
5.4. Учебное оборудование, учебная мебель 

6. Компоненты медицинского кабинета 
оснащения 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 
6.2. Оборудование, мебель 

7. Компоненты оснащения школьной столовой 7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 
7.2. Оборудование, мебель 

Информационно-методические условия  
1. Качество информационных материалов о реализации 
ФГОС ОВЗ НОО, размещённых на сайте школы 

Наличие и полнота информации по направлениям: 
нормативное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
НОО; 
организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 
НОО; 

2. Качество информирования родительской 
общественности о реализации ФГОС ОВЗ НОО 

Информация размещена на сайте, разработаны 
информационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ НОО  и внесения дополнений в содержание 
ООП ООО 

Внесение изменений в АООП НОО 
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4. Качество публичной отчётности школы о ходе и 
результатах реализации  ФГОС ОВЗ НОО 

Наличие и своевременность размещения на 
официальном сайте школы результатов 
самообследования по итогам деятельности за учебный 
год 

Наличие рекомендаций для педагогических 
работников: 
по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
по использованию ресурсов времени для организации 
домашней работы обучающихся; 
по перечню и методике использования интерактивных 
технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях 
методических объединений учителей предметников 

 
Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО  МКОУ «Поспелихинская СОШ №4»  осуществляется в 
рамках внутренней системы оценки качества образования 
Мониторинг в рамках ВСОКО позволяет оценить ход реализации АООП НОО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 
достигнуть необходимых результатов. 
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг состояния и качества 
функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического 
развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 
мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной 
деятельности. 
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следующее: анализ работы 
(годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация ВСОКО по результатам промежуточной 
аттестации; система методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система 
воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 
поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 
учащихся условиями организации образовательной деятельности в учреждении; организация внеурочной деятельности 
учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №4». 
Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической 
адаптации личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 
Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по группам здоровья; 
количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация 
мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. 
Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне 
основного общего образования; уровень развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного 
образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 
ситуации; уровень воспитанности учащихся. 
Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие в реализации проектов 
Программы развития школы; работа по темам самообразования (результативность); использование образовательных 
технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического 
опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение (потребность в кадрах; 
текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими 
материалами; содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 
демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 
оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 
Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных результатов образовательной 
деятельности школы по реализации АООП НОО является ВСОКО 
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