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Название школы: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 города Комсомольска-на-Амуре 
Адрес: 681013, Комсомольск-на-Амуре, улица Ленина, дом 44 корпус 4 
E-mail: kna_s5@edy.27.ru

Факс: 8(4217)53-21-61

Сайт: school5kms

Учредитель: Муниципальное образование городской округ «Город Комсо
мольск-на-Амуре!
Лицензия: "2" сентября 2013 г. № 1469, выданная министерством образования 
Хабаровского края
Свидетельство о государственной аккредитации: ГА 476, выданное мини
стерством образования Хабаровского края на срок с "5" июня 2014 г. по "4" 
июня 2026 г.

Директор: Ткаченко Ирина Анатольевна 

25 классов, 512 учащихся.

Характеристика и состав педагогического коллектива: 
в настоящее время в педагогическом коллективе работают 37 человек. Сре
ди членов педагогического коллектива:
2 учителя награждено медалью "Ветеран труда"
1 учитель награжден значком "Отличник народного просвещения"
1 учитель «Почетный работник общего образования в РФ»
1 учитель награжден «Почетной грамотой МО РФ и науки»
1 учитель награжден «Почетной грамотой Министерства образования РФ»
1 учитель награжден «Почетной грамотой Министерства народного образования 
РСФСР»
Педагогический коллектив школы стабилен, имеет тенденцию к обнов
лению кадров, достаточную квалификацию и большой опыт работы. 
Образование:

Высшее
педа-
гогическ.

Высшее
непеда-
гогическ.

Средне
спец.

Среднее Дефекте
логическ.

Логопе
дическое

2012-2013 40/1 не 0 3 1 вакансия вакансия
уч.г. законченное
40 чел. высшее
2013-2014 37/2 не 1 2 1 вакансия вакансия
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уч.г. законченное
37 чел. высшее

Квалификация:
V 'f'l Ш

иЛ * -
Высшая
КК

Первая
КК

Вторая
КК

Соответствие 
занимаемой должности

2012-2013 уч. г. 4чел. 13чел. 12 1
26 чел. 10% 32,5% 30%
2013-2014 уч. г. 3 чел. 15 чел. 7 0
24 чел. 8,1% 40,5% 18,9%
Педагогический стаж:

до 3 лет 3-10 лет 10-20 лет 20 лет и более
2013-2014 учеб
ный год
37 человек (5 ч)

Зчел. -  7,1% 4 чел.- 9,5% 12 чел.-28,5% 23 чел. -54,7%

2014-2015

Обучение на курсах и семинарах:
Учреждение 2014-2015
ФГБОУ ВПО АмГПГУ
«Современные проблемы коррекционно-развивающего 
обучения» (72 часа)

5

Обеспеченность кадрами:
Предметы учеб-

*

ного плана
Количество педагогов/из них админист
рации

Совместители 
вне школы

Начальная школа 13/1 -

Русский язык и 
литература

4 -

Математика 4 -
Информатика 1 -

Физика 1 -
Химия 2 -

История, общест- 
вознание

3/1 -

Г еография 1 -
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Природоведение 1 (ведёт физику) -

Биология 1 -

ОБЖ 1 (0,5 ставки преподавателя- 
организатора ОБЖ и ведёт физкульту-
ру)

Физкультура 3(1 преподаватель -  организатор ОБЖ) -

Английский язык 3 2
Технология 2 -

Черчение 1 (ведёт ИЗО) -

ИЗО 1 -
Музыка 1 (педагог доп. образования) -
Психолог 1 -

Социальный пе
дагог

1 “

Библиотекарь 1 -

Возрастной состав педагогических кадров:
Предметы, виды деятельности От 20 От 30 От 40 От 50 От 56 Старше

до 29 до 39 до 49 до 55 до 60 60 лет
лет лет лет лет лет

Начальная школа 1 1 9 - - 1
Русский язык и литература - - 4 - - -

Информатика, - 1 - - - -

Математика - - 1 1 2
Физика - - - 1 - -

Химия - 2 - - - -

Биология - 1 - - - -

История, обществознание - 2 - 1 - -

Г еография - - 1 - -
-

Биология - 1 - - - -

ОБЖ - 1 - - - -

Физкультура 2 - - - - -

Английский язык 1 1 1 1 - -

Технология, - - - 2 - -

ИЗО, черчение - - 1 - - -

Музыка (ПДО) - - - 1 - 1
Психолог - 1 - -



Социальный педагог - 1 - - - -
Библиотекарь - - 1 - - -
Заместитель директора по учеб
ной работе

“ 1 “ - - “

Заместитель директора по учеб
ной работе

— “ 1 “ - -

Заместитель директора по воспи
тательной работе

- - 1 - - -

Директор - - 1 - I -

Учителя школы:
S  создают условия для успешного продвижения ребёнка в рамках образова

тельного процесса, обеспечивают многообразие организационно-учебных 
и внеучебных форм освоения программы, формируют учебную деятель
ность младших школьников, организовывают постановку учебных целей, 
создавая условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 
учениками;

^  побуждают и поддерживают детские инициативы, направленные на поиск 
средств и способов достижения учебных целей;

S  организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учеб
ной работы;

^  осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их уче
никам);

^  создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка,
S  поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; 

обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 
учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 
печать и т. п.;
создают пространство для социальных практик младших школьников и 
приобщают их к общественно значимым делам;
Педагог-психолог оказывает помощь педагогу в выявлении условий, не

обходимых для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивиду
альными особенностями;

Классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое 
педагогическое сопровождение образовательного процесса;

Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 
информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского са

6



мосознания, содействует формированию информационной компетентности уч-ся 
путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации;

Администрация обеспечивает условия для эффективной работы специа
листов, осуществляет контроль и текущую организационную работу

Адресность программы
МОУ СОШ № 5, являясь государственным образовательным учреждением, 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с учетом их инди
видуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей, лич
ностных склонностей путем создания адаптивной педагогической системы и 
благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и фи
зического развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

В специальном (коррекционном) классе обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), вызванными задержкой развития высших пси
хических функций, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы. Основ
ные трудности, которые испытывают учащиеся специального (коррекционного) 
класса нашей школы, связаны прежде всего с социальной (в том числе школь
ной) адаптацией и обучением. У каждого ребенка задержка развития проявля
ется по-разному и отличается по времени и степени выраженности, при этом 
особенности развития не являются препятствием на пути к освоению общеобра
зовательных программ начального общего образования. Однако программы тре
буют определенной корректировки и адаптации в соответствии с особенностями 
развития ребенка, что находит отражение в рабочих программах по предметам.

В специальный (коррекционный) класс VII вида принимаются дети по на
правлению территориальной психолого -  медико - педагогической комиссии 
(ТПМГЖ).

Назначение настоящей образовательной программы -  организовать взаи
модействие между компонентами учебного плана, учебными программами, эта
пами изучения предметов, ступенями образования.

Стратегическая цель образовательной программы специального (коррекцион
ного) класса -  установление предметного и надпредметного содержания образо
вания, развитие личностных способностей ребенка, становление его способности 
быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной личностью, обла
дающей набором ключевых компетенций.
Учебные цели:

{ !-выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний, 
предписанного СФГОС;

I 1 t !

1
)
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-сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 
имеющих надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегриро
ванной по содержанию деятельности;
-постоянно повышать качество и уровень образования учащихся. 
Социально-ориентированные цели:
-сформировать достаточно высокий уровень мотивации и технологической го
товности учащихся к выполнению заданий, требующих использования знаний ъ 
умений из разных предметных областей;
-создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного раз
решения проблем в процессе образования на основе использования собственногс: 1
и социального опыта;
Координирующие цели:
-обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 
педагогического коллектива в сфере содержания образования;
-установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных 
стандартах по предметам) с общими целями школьного образования; 
-обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области интел
лектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, 
так и внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье.

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выпол
нению основных задач:
-обновлению структуры и содержания образования;
-развитию практической направленности образовательных программ школы; 
-ориентации содержания образования на приобретение учащимися основных 
компетенций, особенно навыков самоопределения и социализации;
-коррекции дефектов развития воспитанников в процессе обучения общеобразо
вательным дисциплинам;
^подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, овладе
нию доступными знаниями, умениями и навыками, необходимыми в повседнев
ной жизни и будущей профессии.

( ;

2.1. Пояснительная записка

2.1.1. Цель реализации адаптированной основной образовательной програм
мы начального общего образования.

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития направлена на 
формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви
тие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллек-
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туальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравст
венными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.

2.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 
психического развития.

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 
недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без соз
дания специальных условий.

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституцио
нальные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные ус
ловия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообра
зие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выражен
ности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нор
мы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все 
обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затрудне
ния в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познава
тельными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятель
ности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в раз
ной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обу
чающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зритель
ного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособ
ности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зави
сит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующе
го обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в разви
тии обучающихся с ЗПР достаточно велик -  от практически нормально разви
вающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые труд
ности, до обучающихся с выраженными; и сложными по структуре нарушения
ми когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здо
ровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении началь
ного общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-
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педагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения пси
хического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многооб
разия специальной поддержки в получении образования и самих образователь
ных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся 
с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получе
нии образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и не
способностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по сро
кам с образованием здоровых сверстников.

Разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 
программы определяется ПМПК (республиканской и городской). Адаптирован
ная основная образовательная программа начального общего образования адре
сована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития не
сколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное ста
новление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, па
мяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособ
ности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняю
щие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельно
сти, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворитель
ная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 
субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния.

I
2.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой
психического развития.%

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим совре
менные научные представления об особенностях психофизического развития 
разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 
как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и спе
цифические.

К общим потребностям относятся:
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего пре
емственность между дошкольным и школьным этапами;
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали
зуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе ин
дивидуальной работы;
- раннее получение специальной помощи средствами образования;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодейст
вия семьи и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пре
делы образовательной организации.

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адап
тированную основную образовательную программу начального общего образо
вания, характерны следующие специфические образовательные потребности:
- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной про
граммы начального общего образования до 5 лет;
- наглядно-действенный характер содержания образования;
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обра
зования;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обще
ством норм поведения;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образователь
ной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического

! { ; Т|развития;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельно
сти и поведения;
- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в позна
нии окружающего мира и во взаимодействии с ним;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и пове
дения; . :
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осоз- 
нанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и исполь- 
зовать помощь взрослого;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 
форм коммуникации;



- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование на
выков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных| * j
социальных контактов.

2.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования.

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического 
развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучаю
щихся с задержкой психического развития предполагает учет их особых обра
зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возмож
ностям освоения содержания образования. Применение дифференцированного 
подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие со
держания, предоставляя обучающимся с задержкой психического развития 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерно-
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сти процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 
нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на при
знании того, что развитие личности обучающихся с задержкой психического 
развития младшего школьного возраста определяется характером организации 
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 
средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче
ние как процесс организации познавательной и предметно-практической дея
тельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образо
вания.

'■ В контексте разработки АООП начального общего образования для обу- 
чающихся с задержкой психического развития реализация деятельностного под
хода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характе
ра;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 
и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых обра
зовательных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению но
вого опыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не
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только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на сле
дующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социаль
ной успешности.

В основу формирования адаптированной основной образовательной про
граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психиче
ского развития положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистиче
ский характер образования, единство образовательного пространства на терри
тории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям раз
вития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребно
стей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориенти
рующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны бли
жайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП на
чального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с за
держкой психического развития;
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной 
области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает воз
можность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами по
знавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норма
тивным поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа
ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
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2.1.5. Общая характеристика адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования.

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе на
чального общего образования, обучающийся с задержкой психического разви
тия получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в бо
лее пролонгированные календарные сроки.

Сроки получения начального общего образования обучающимися с за
держкой психического развития пролонгируются с учетом психофизиологиче
ских возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории 
обучающихся и определяются Стандартом.

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психи
ческого развития составляет 5 лет, но учитывая переходный период, норматив
ный срок освоения АООП НОО в МОУ СОШ №5 составляет 4 года:

i i

1-4 классы.
Обязательной является организация специальных условий обучения и вос

питания для реализации как общих, так и особых образовательных потребно
стей. АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР создается на 
основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. В МОУ СОШ №5
АООП НОО для детей с ЗПР реализуется в специальных классах, зачисление в

• !которые осуществляется на основании рекомендации городской
ПМПК,сформулированных по результатам комплексного обследования ребёнка,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и оформ-

!ляется приказом директора школы.
{ •;

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной образовательной программы начального общего обра
зования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 
образования. Освоение адаптированной образовательной программы начального 
общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение

| j
обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: 
личностных, метапредметных и предметных.

Личностные результаты освоения адаптированной основной образова
тельной программы начального общего образования включают индивидуально-
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личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения ос
новной цели современного образования — введения обучающихся с ЗПР в куль
туру, овладение ими социо-культурным опытом.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культу
ре других народов;
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;
Ь) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и1 )
развивающемся мире;
6) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 
пространственной организации;
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, при
нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и раз
витие социально значимых мотивов учебной деятельности;
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со
циальных ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания й сопереживания чувствам других лю
дей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо
тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма- 
термальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной обра
зовательной программы начального общего образования, включающие освоен
ные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регуля
тивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетен-
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циями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, 
а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овла
дению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типо
вых учебных и практических задач;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель
ности; тТ'
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование элементарных знаково-символических средств представления 
информации для создания схем решения учебных и практических задач;
6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци
онных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за
дач; !
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникатив
ных и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 
особенностями обучающихся;
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в

:соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета;

я  :

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию иf г
объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со
ставлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 
практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соот
ветствующем индивидуальным возможностям;
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; го-

! Iтовность признавать возможность существования различных точек зрения и пра-
I i ;ва каждого иметь свою; излагать свое мнение;

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея
тельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек
ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере
сов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
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технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предме
та;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными поня
тиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объ
ектами и процессами.

Предметные результаты освоения адаптированной основной образова
тельной программы начального общего образования с учетом специфики содер
жания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 
предметы, должны отражать: г е
Филология 
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии

! Иязыкового и культурного пространства России, о языке как основе национально
го самосознания;

j i i
2) формирование интереса к изучению русского языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходи- 
мыми для совершенствования их речевой практики;

j
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамма
тико-орфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред
ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представ
лений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических пред
ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам;
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использо-

г

ванием некоторых средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание тек
стов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 
отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков 
с учетом принятых в обществе норм и правил;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель
ской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения
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вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобра
зования художественных, научно-популярных и учебных текстов;

• |
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

I
Математика и информатика 
Математика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах 
и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных от
ношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для ре
шения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соот
ветствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометриче
ские фигуры.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром жи
вой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими из
менениями в окружающей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 
действий и действий, совершаемых другими людьми.

| i
Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понима
ние их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и общест-



2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и об
щества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традици
онных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.

f
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Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии челове
ка;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, диффе-

' 1 ;  iренцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического

iотношения к произведениям искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно
прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так 
и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отноше
нию к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобрази
тельного искусства.
Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело
века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетиче
ских суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе ак
тивной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных про
изведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных про
изведений различных жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и му
зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе
ний, в импровизации.

I



Технология 
Технология (труд):
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми техноло-

.

гическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 
безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тка
нями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обра
ботки в зависимости от их свойств;
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной ра
боты и санитарно-гигиенические требования и т.д.)
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно
сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических

i !
задач.

Физическая культура 
Физическая культура (адаптивная)
1) формирование первоначальных представлений о значении физической куль
туры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения ра
ботоспособности.
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель
ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные

ч »игры и т. д.);
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок.

2.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых ре
зультатов освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования\

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответст
вии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 
и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состоя
ния и тенденций развития системы образования.

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического раз
вития планируемых результатов освоения адаптированной основной образова
тельной программы начального общего образования призвана решить следую
щие задачи:



■S 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;
■S ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения со
держания учебных предметов и формирование универсальных учебных дейст
вий;
•S обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптиро
ванной основной образовательной программы начального общего образования, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных резуль
татов;
S  предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения;
S  позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 
и развития жизненной компетенции. ; } j

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являютсяi
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 
подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на сле
дующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивиду
альных особенностей развития и особых образовательных потребностей обу
чающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возмож
ностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в ос
воении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в раз
ных образовательных организациях.
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и фор
мы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты,
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практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 
и др.)
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательно
го стандарта начального общего образования для детей с ЗПР в МОУ СОШ №5 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образова



тельных достижений учащихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпу 
скников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования;
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и

.тенденций развития системы образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их; 
• использование

! !

накопительной оценивания (портфолио),системы
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др..

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося —

# ■

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого

\ s : !разрыва;
t
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• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начально
го общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательной организации;
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию 
и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в

[ ' tуспех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 
и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 
своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсофицированных мониторингованных исследований специалистами, не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере

'
психолого-медико-педагогической диагностики развития личности. Вторым ме
тодом оценки личностных результатов учащихся используемым в образователь-



ной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию обучющихся с ЗПР культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, клас
сифицировать.
Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является 
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, кото
рым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систе
матического наблюдения за ходом психического развития ребенка с ЗПР на ос
нове представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации раз
вития - в форме возрастно - психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся

i

или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 
при согласии родителей (законных представителей) и проводится ТПМПК или 
психологом имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего обра

зования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отража- 
ет эффективность воспитательной и образовательной деятельности шко
лы.

I 1 1 11
* 1 И:

Оценка метапредметных результатов

! j
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познаватель
ных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 
анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 
и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

! 1 I
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• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных ком
понентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени на
чального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка мета
предметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как ре
шение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, ито
говые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мо
ниторинг сформированности основных учебных умений.

Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является спо
собность обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно
практические задачи.

•'* iОценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и проме
жуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учиты
ваются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освое
ния обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования является достижение предметных и метапредметных результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные ра
боты -  система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью ди
агностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определе
ние уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг ре
зультатов выполнения итоговых работ -  по русскому языку, математике -  и ито
говой комплексной работы на межпредметной основе.
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Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных 
образовательных достижений
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результа
тов реализуется в рамках накопительной системы -  рабочего портфеля.

Рабочий Портфель ученика;

• является современным педагогическим инструментом 
сопровождения развития и оценки достижений обучающихся с ЗПР, 
ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;

• позволяет учитывать возрастные особенности развития 
универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 
оценочную деятельность на основе • проблемного анализа, рефлексии : и 
оптимистического прогнозирования.

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные 
формы и методы 
контроля

Формы учета достижений

i . < !
текущая
аттестация

итоговая 
(четверть, год) 
аттестация

урочная
деятельность

i

внеурочная
деятельность

*
- устный опрос;
- письменная и са
мостоятельная ра
бота;
- диктанты; 
-контрольное спи
сывание;
тестовые задания;
- графическая рабо
та;
- изложение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков 
по программам 
наблюдения.

-диагностическая; 
контрольная рабо
та;
- диктанты;
- изложение;
- контроль; 
техники чтения.

-анализ динамики; 
текущей успевае
мости;
-активность в про
ектах и програм
мах в урочной 
деятельности.

-участие в выставках, 
конкурсах, соревнова
ниях;
- активность в проекте 
и программах внеуро1- 
ной деятельности;
- творческий отчет.

- портфолио
- анализ психолого-педагогически 

исследований
? i

к  1 ■ . ; ;*
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Формы представления образовательных результатов:

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
выставлению отметок);
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•тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 
знания -  знания, понимания, применения, систематизации);
• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
• портфель ученика;
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося с ЗПР, У УД. ...

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов порт
феля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к са
моорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно
практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива
ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

2.4. Содержание образования 
2.4.1. Учебный план

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализу
ется преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей 
и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на 
коррекцию недостатков психической 
сферы.

Рабочий учебный план начальной школы для детей с задержкой психиче
ского развития (VII вида) на 2014-2015 учебный год сформирован на основе:
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об
разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденных приказом Министерства образования Рос
сийской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в редакции приказа от 01.02.2012 № 
74); ;
-Примерного годового и недельного учебного плана начального общего образо
вания обучающихся с задержкой психического развития (вариант В) (вариант1)
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-
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ния в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189;
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями 
в развитии» (Базисный учебный план специальных (коррекционных) образова
тельных учреждений VII вида);
- Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреж
дении для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- требований приказа Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по1 основным общеобразовательным про
граммам - образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования».

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (инвариант
ной) и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариа
тивной).

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые реализуются в классах коррекции, 
реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по клас
сам (годам) обучения. В инвариантной части полностью реализуются государст
венные общеобразовательные программы, что обеспечивает единство образова
тельного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение выпуск
никами образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений 
и навыков и обеспечивает возможность продолжения образования в любом ре
гионе страны. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образо-

* ■ i

вания, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного обра
зования обучающихся с ЗПР:
- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его инте
грацию в социальное окружение;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступе
ни основного общего образования;
- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к

.

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс
тремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
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Вариативная часть учебного плана отражает особенности специальных 
классов коррекции для детей с особыми образовательными потребностями (за
держкой психического развития) VII вида. Школьный компонент реализуется 
через коррекционно-развивающую область, где особое внимание уделяется кор
рекции дефекта и формированию навыков адаптации личности в современных 
жизненных условиях. В нее включена система коррекционных занятий с учащи
мися. Содержание этих занятий и количество часов определено с учётом особен
ностей учащихся, запроса родителей и возможностей школы.

На данный момент в МОУ СОШ № 5 используется вариант комплектова
ния классов коррекционной направленности для детей с задержкой психического 
развития соответствующий I варианту, так как обучение в этих классах продол
жается четыре года независимо от периода выявления ЗПР (в дошкольном воз
расте или в 1 классе). У части детей, принятых в МОУ СОШ №5, задержка пси
хического развития выявлена в дошкольном возрасте и они по рекомендации
территориальной ПМПК направлены в 1 класс коррекционной направленности,
и обучаются за курс начальной школы четыре года (I, II, III, IV классы), а у дру
гой части детей задержка психического развития проявилась в период обучения 
уже в 1 классе массовой школы. Они переводятся по рекомендации территори
альной ПМПК из массовых классов в специальные (коррекционные) классы VII 
вида в 1 класс и обучаются за курс начальной школы также четыре года (I, II, III, 
IV классы).

Начальное общее образование
Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития МОУ СОШ №5 составлен с учетом решения двух основ
ных задач:

. -  формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных уме
ний и навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой 
культуре;
-  коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в 
знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной кате
гории обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нару
шенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, мото
рики, пространственной ориентировки, регуляции поведения.

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образо
вательной области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включен
ные в коррекционно-развивающую область (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03- 
51-127 ин./13-ОЗ).
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Сроки освоения АООП НОО (вариант В) обучающимися с ЗПР составляют 
4 года (I - IV классы).

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Учебный план на 2014/2015 учебный год ориентирован на 5-дневную 
учебную неделю.

1 ~Продолжительность учебных занятий составляет 35—40 минут (по реше
нию образовательной организации). При определении продолжительности заня
тий в 1-м классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полу
годии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут

т ?

каждый);
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может 
корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом психофи
зических особенностей обучающихся с задержкой психического развития.

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностран
ный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформи-I
рованы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка 
в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР

J  • i

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На 
его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету
«Иностранный язык» класс делится на две группы.

Часы коррекционно-развивающей работы представлены групповыми и ин
дивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и
психокоррекционные занятия), направленными на коррекцию недостатков пси
хофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а так
же групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 
отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие про-

1 : * • • Е
странственных представлений, координации движений и улучшения осанки де-
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тей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекцион
но-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 
время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на 
групповые занятия - 35-40 минут.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять более 
3039 часов.

\ ■ I
i I

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 
общего обучения составляет -1350 часов, из них 945 часов приходится на кор
рекционно-развивающее направление.

Количество часов, отводимое на русский язык и математику, увеличено на 
1час в 3-м и 4-м классах по сравнению с Примерным недельным учебным пла
ном начального общего образования обучающихся с ЗПР и составляет 5 часов.

Учащиеся начальной школы обучаются по специальным программам для 
школ VII вида и классов коррекционной направленности для детей с ЗПР, 
имеющих коррекционную направленность обучения, наиболее выраженную на 
первой ступени обучения, а также по общеобразовательным программам.

> i •

Коррекционно-развивающая область
Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую на

правленность. В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 
обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также вос
полнения пробелов в знаниях, проводятся коррекционные групповые и индиви
дуальные занятия. Учитывая особенности речевого развития детей (общее недо
развитие речи, обусловленное задержкой психического развития) и невозможно-i
стью увеличения часов в общеобразовательном блоке в коррекционно
развивающую область включены занятия по развитию речи и развитию навыков

iкоммуникации:
Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, 

является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными 
коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекцион
ные занятия), исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации:

- коррекционно-развивающие занятия: 1-4 класс -  по 6 ч 
(2 час занятия с логопедом, 2 часа -  с педагогом-психологом, 2 часа - с учите
лем предметником)

Формы занятий по логопедии индивидуальные и групповые. В группе не 
более 3-5 учащихся.

’ I . I }
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П о о к о н ч ан и и  н ач ал ьн ы х  классо в  Т П М П К , у ч и ты в ая  и н д и в и д у ал ьн ы е  

о со б ен н о сти  к аж д о го  о б у ч аю щ его ся , р ассм атр и в ает  во п р о с  о его  п ер ево д е  в о б 

щ ео б р азо вател ьн о е  у ч р еж д ен и е  по м есту  ж и тельства . В  слу ч ае  вы явл ен и я  у  о б у 

ч аю щ его ся  тяж ел о й  ф о р м ы  зад ер ж ки  п си х и ч еско го  р азв и ти я  (н ап р и м ер , зад ер ж 

ки  п си х и ч еско го  р а зв и т и я  ц ер еб р ал ьн о -о р ган и ч еск о го  ген еза) р ассм атр и в ается  

воп рос  о п р о д о л ж ен и и  о б у ч ен и я  его  в сп ец и ал ьн о м  (к о р р ек ц и о н н о м ) классе  и ли  

сп ец и ал ьн о м  (к о р р ек ц и о н н о м ) о б р азо в ател ьн о м  у ч р еж д ен и и .

Учебный план
МОУ СОШ № 5 на 2014-2018 учебные годы 

5-дневная рабочая неделя

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1-4 классы коррекционной направленности для детей с задержкой психиче
ского развития (VII вида)

Учебные предметы Количество часов в неделю в классах
1-Г 2-Г 3-Г 4-Г итого

Р у сски й  я зы к 5 5 5 5 20
Л и тер ату р н о е  ч тен и е 4 4 3 3 14
И н о стр ан н ы й  язы к - - 1 1 2
М атем ати к а 4 5 5 5 19
О к р у ж аю щ и й  м и р 2 2 2 2 8
О сновы  р ел и ги о зн ы х  к у льту р  и 
светской  эти к и  (О Р К С Э )

- - - 1 1

М у зы к а 1 S 1 1 1 4
И З О 1 1 1 1 4
Т ех н о ло ги я 1 1 1 1 4
Ф и зи ч еская  к у л ь ту р а 3 ! 3 3 3 12
Итого 21 ! 22 22 23 88
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

- 1 1 0 2

Предельно допустимая нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

21 23 23 23 90
; j

, !
Дополнение к учебному плану (К о р р ек ц и о н н о -р азви ваю щ ая  область)

Наименование Количество часов в неделю в классах
1-Г 2-Г 3-Г 4-Г Итого

К о р р ек ц и о н н о -р азв и в аю щ и е  зан я 
тия

6
t

6 6 6 24

Р и тм и к а 1 1 1 1 4
Итого 7 7 7 7 28
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Д о п о л н ен и е  к у ч еб н о м у  п л ан у

Внеурочная деятельность (круж- 
ки, секции, проектная 
деятельность и др.)

Количество часов в неделю в классах

1-Г 2-Г 3-Г 4-Г 1-Г
3 3 3 3 12

ИТОГО 31 33 33 33 130

2.4.2. Программы учебных предметов
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предмет
ных) освоения основной адаптированной образовательной программы началь
ного общего образования обучающихся с задержкой психического развития.

Программа учебного предмета (курса) должна содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели на

чального общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса);
2) общую характеристику учебного предмета (курса);
3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон- 

кретного учебного предмета (курса);
5) содержание учебного предмета (курса)
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;
7) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.
Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 
образования, с учётом требований Стандарта к результатам освоения данных 
курсов и программы формирования универсальных учебных действий, а также 
специфики содержания и особенностей их изучения.

2.4.2.1. Основное содержание учебных предметов 
1. Русский язык 
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное воспри
ятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъяв
ляемом тексте, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями об
щения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овла-
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дение диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологи
ческими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повест
вование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб
ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интона
ции.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 
в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом ги
гиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение со- 
держания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собст
венных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литера
турных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т.п.).
Обучение грамоте

! < I
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе-

* f

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и 
согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 
звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 
слов на слоги. Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион
ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёр
дости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 
алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозна
чающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чте
ние слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интона
циями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 
и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании.
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мо
торики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на

?
пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письмен
ных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение раз
борчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, на
писание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и по
следовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 
помощи сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах

г - ^  1 i !людей и кличках животных.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между слова
ми, знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материа
ла для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложе-

f
ния. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация 
в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интона
цией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу— 
щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах соб
ственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения.

:

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов пове
ствовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собствен
ных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 
твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — 
мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звон
кости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 
арактеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий —
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глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соот
ветствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 
разбор слова.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по
зиционным способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме 
твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 
твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 
как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на 
письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенно
го состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными 
е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 
графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знакомст
во с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: пра-

j

вильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в 
школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить сло
ва в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, при
ставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Корень, общее понятие о 
корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (одноко
ренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. На
блюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 
лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова 
с приставками и суффиксами.
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 
прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на само
стоятельные и служебные.

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 
различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Умение опознавать имена собственные. Род существительных: мужской, жен
ский, средний. Различение имён существительных мужского, женского и сред
него рода. Изменение имен существительных по числам. Изменение имен суще-

« i

ствительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, 
определение принадлежности имён существительных к 1, 2, Зму склонению. Оп
ределение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение пра-
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вильно употреблять предлоги с именами существительными в различных паде-
к  :

жах. Склонение имен существительных во множественном числе. Морфологи
ческий разбор имён существительных. I —•Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Из
менение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с су-

\ г
ществительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологиче
ский разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме
ния, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, Зго лица един
ственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правиль
ное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 
неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 
«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, буду
щее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое ов
ладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Мор
фологический разбор глаголов.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функ
ция предлогов: образование падежных форм имён существительных и место
имений. Отличие предлогов от приставок.

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Опреде
ление значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового

: :
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов.

г • I ;Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 
выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 
предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматически
ми формами и распространить предложение. Предложения по цели высказыва
ния: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голо
сом важного по смыслу слова в предложении. Главные члены предложения: 
подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения 
на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и вто
ростепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения с од
нородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Ис
пользование интонации перечисления в предложениях с однородными членами,
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запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными чле
нами без союзов и с союзами и, а, но. Знакомство со сложным предложением. 
Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение простых и 
сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить 
сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости! 
Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
сочетания чк—чн, чт, щн; 
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе

речне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь;

( Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть
~ л :случаи типа «желток», «железный».)

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 
рожь, мышь);

безударные падежные окончания имён существительных (кроме сущест
вительных намя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);

*

безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единст

венного числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании ться;\ » 4

безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли

цательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Л f ?!
Развитие речи

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще
ние.

;
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен
ного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разго
вора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Ов- 
ладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 
том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета 
в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на оп
ределённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествова
ние, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла
вие текста.

Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста {абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова

ние порядка предложений и частей текста {абзацев).I
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; исполь
зование в текстах синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 
сочинения; сочинения-повествования,сочинения-описания,сочинения-рассуждения. 
2. Литературное чтение
\  Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказыва
ние собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержа
ния звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения, определение последовательности событий, осознание цели рече-

I . !
вого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч
но-познавательному и художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленно

му правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответст
вии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чте
ния. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий

I
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V

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Пони
мание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла Произведения при чтении про себя (дос
тупных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необхо
димую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, опи
сания, дополнения высказывания и др. -

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 
текста: художественный, учебный, научнопопулярный — и их сравнение. Опре
деление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

|
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про

гнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деле

ние текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными
i »

видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу бесе 
ды, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно
изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы

| ‘книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние по
казатели книги, её справочноиллюстративный материал).
\  Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочине
ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энцик
лопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого дос
тупа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение осо
бенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечело
веческих нравственных правил и отношений.

t !
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осозна
ние понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литерату
ре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с исполь
зованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 
эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы по
ступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контра
сту. Выявление авторского отношения к герою
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя 
произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы
борочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выде
ление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизо
да; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего

*текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сфор
мулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе
ристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со
ставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение 
и- сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо- 
циональной окраске, характеру поступков героев.

iРабота с учебными, научно-популярными и другими текстами. Пони
мание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Оп
ределение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача ин
формации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов бы
лин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Зна- 
комство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установле
ние причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деле
ние текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. По
строение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение



текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек
сту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно
познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями нацио
нального этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое вы
сказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учё
том специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пе
редача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 
произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва
ния. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антони
мы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных
-

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повество
вание, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
£  ■ i

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произ-
а I

ведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонацио-

i
нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для воспри-

I . !ятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фан

тастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 
детские периодические издания (по выбору).



Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические

г i f f
произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, . 
сравнений, метафор, гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху
дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, ин
терьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).

\ •!Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо
бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
s

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы
бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, раз
личение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, вол
шебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компози
ция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенно
стях построения и выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произ
ведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно- 
, сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словес

ное рисование, знакомство с различными способами работы с деформирован
ным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, 
последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе ху
дожественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни
ков, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

I
} ‘

З.Математика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и раз

ряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

S
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, ми
нута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 
треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов ариф

метических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в число
вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового вы
ражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (пе-

:рестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; ум
ножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления много- 
значных чисел.

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие от

ношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 
др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; ко
личество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения зада
чи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
\  Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—
ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распозна-

I
вание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), от
резок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, ок-

i { !
ружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения по
строений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и назы
вание: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Еди

ницы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоуголь- 
ника.

1
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2 2 2Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см , дм , м ). Точное и 
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление пло-

я

щади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), изме

рением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некото
рые»); истинность утверждений. . р

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, гео
метрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение про
стого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Ин-

I

терпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание про
стейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

4. Окружающий мир (человек, природа, общество)
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений при
роды: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени су-

[ток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разно-

f 1
образие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, при
родный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с

; :веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и те

пла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме 
и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Ма
терики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие
природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Ком-

) ! !пас.
> ‘1Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.

Времена года их особенности(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на ос
нове наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жиз
ни людей.
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представ
ление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 
родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
1

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значе
ние для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 
природе.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отноше-
I : |

ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—
3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека.

j ' ;
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, во
да). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, на
звания и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Осо
бенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние жи
вотные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение челове
ка к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные со
общества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблю-

„ч  ? iдении).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этиче
ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 
законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 
календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд лю
дей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 
(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительно
го и животного мира. Заповедники, национальные парки.их роль в охране при
роды. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответ
ственность каждого человека за сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Изме
рение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность ка
ждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его лю- 
дей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможно
стями здоровья, забота о них.

Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и

i

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно
нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 
как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 
представление

1  |

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных
; ; i

народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с
1 . •

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление ува-
жения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний
мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимо
отношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хо
зяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 
родословного древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной 
культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.

4:* ' > ; . f
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Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 
режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим
ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, \ 
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
учебной среде и окружающей обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии-людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мас
терство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш
ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 
почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио и видео-чаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Из
бирательность при пользовании средствами массовой информации в целях со
хранения духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со
держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная симво-

г :

лика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Го
сударственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-
>дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественника- 

ми. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны 
труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единст
ва, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформле
ние плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопри

мечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Харак
теристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на

f IIкарте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности(Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), го
рода Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный
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город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдель
ных исторических событий, связанных с ним.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы
чаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 
России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к сво
ему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 
праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 
театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 
Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 
людей в разные исторические времена.

'

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.

ными особенностями): название, расположение на политической карте, столица,

рез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в ле-
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су, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 
правилаобращенияс газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятни
ков истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 
за С(

дов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контраст-

главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни

\  Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха режиме дня; личная ги

гиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохране
ния и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за со
хранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, по-
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 
каждого человека.
5. Основы религиозных культур и светской этики

Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира. 
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понима

ние их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и общест- 
ве. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и-общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы обще

ства и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.

6. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного твор

чества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный об
раз, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведе
ниях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстети
ке: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в ре
альной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 
и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов Рос
сии). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 
(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эр
митаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изо
бразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в орга
низации его материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пас
тель, мелки. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль ри
сунка в искусстве: основная и вспомогатёльная. Красота и разнообразие приро
ды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображе
ние деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, че-
1 тт iловека, здании, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания
.

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы приро
ды и человека в живописи.
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