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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной  

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП ООО) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО самостоятельно разработана и утверждена МБОУ 

Колодезянской СОШ в соответствии с ГОС. 

 

Структура АООП ООО для обучающихся с задержкой психического 

развития 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой,  

содержательный и организационный разделы. 

Целевой  раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР МБОУ Колодезянской 

СОШ, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на  

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу воспитания и социализации; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП  

ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с  

требованиями Стандарта. 
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На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП ООО обучающихся 

с ЗПР, к которую включен  индивидуальный учебный план, учитывающий 

образовательные потребности отдельных обучающихся с ЗПР.  

АООП ООО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены  

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО  

Обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных  

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям  

освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации  

АООП ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя  

Обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал  

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях  

отечественной психологической науки, раскрывающих основные  

закономерности 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 признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании  

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими  

содержанием образования. В контексте разработки АООП ООО обучающихся с  

ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

•придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
•прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной  
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в  

изучаемых образовательных областях; 

•существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

•обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 



5 

 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 
В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены  

следующие принципы: 

•принципы государственной политики РФ в области 

образования(гуманистический характер образования, единство образовательного  
пространства на территории Российской Федерации, светский характер  

образования, общедоступность образования, адаптивность системы  

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и  

воспитанников и др.);  

•принцип учета типологических и индивидуальных образовательных  
потребностей обучающихся; 

•принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
•принцип развивающей направленности образовательного процесса,  
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

•принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

основного общего образования ориентировку на программу основного общего  

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с  

задержкой 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  
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития  

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами  

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной  

деятельности и нормативным поведением;  

•принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,  
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные  

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

•принцип сотрудничества с семьей. 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
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Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР— обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных  

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального  

и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации утверждена МБОУ 

Колодезянской СОШ АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматривает  

решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,  

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих  

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых  

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и  

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,  

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР,  

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её  

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с  

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования;  

• обеспечение возможности получения дальнейшего образования, в том числе и 

профессионального;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР , 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения  

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества  

и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая  

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении  

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной  

самостоятельной работы. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
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общего образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ», 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Колодезянской средней общеобразовательной школы и 

требованиями СанПин. 

Данная программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получит образование,  

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения  

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки. 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной  

образовательной программы основного общего образования (далее —ООП 

ООО).  

Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению  обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту основного общего образования (далее — ФГОС 

ООО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП ООО. Обязательными условиями реализации 

АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа педагога и психолога с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом  

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования  

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР– наиболее многочисленная среди детей с  

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные  

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными  

познавательными способностями, специфическими расстройствами  

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в  
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организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с  

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании  

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения  

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития обучающегося с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от  

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и  

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и  

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной  

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до  

обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в  

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с  

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в  

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих  

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на  

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных  

тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по  

срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально- 

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной 

нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 
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представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 

развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

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.  

К общим потребностям относятся:  

•получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 
•выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между уровнями образования; 
•обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,  
реализуемого, как через содержание предметных областей, таки в процессе  

индивидуальной работы; 

•психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие  
ребенка с педагогами и соучениками; 

•психологическое сопровождение, направленное на установление  
взаимодействия семьи и МБОУ Колодезянской СОШ; 

•постепенное расширение образовательного пространства, выходящего  
за пределы МБОУ Колодезянской СОШ; 

•адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

•обеспечение особой пространственной и временной организации  
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной  

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся 

с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

•комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого  
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию  

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной  

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

•организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,  
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,  

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как  

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных  

недостатков развития); 

•учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение  
Индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 
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•профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  
•постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и  
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики  

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение  
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного  
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),  
формирование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 
• обеспечение взаимодействия семьи и МБОУ Колодезянской СОШ 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования  

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития АООП ООО 

 

     Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное основное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР  АООП ООО соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  АООП ООО  

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой  

психического развития программы коррекционной работы 
 

    Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для  
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решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление  

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о  

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых 

решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,  

 сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,  

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно  

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать  

возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни,  

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения  

окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать  

посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных  

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя  

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в  

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

 в умении ориентироваться в жизненном пространстве и просить помощи в  

случае затруднений, ориентироваться в окружающем мире; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,  

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в умении самостоятельно принимать решения, учиться делать выбор и на 

уровне окончания основного общего образования принять решение о 

дальнейшем своем трудоустройстве. 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в  

школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами  социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную);  
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 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее  

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться  

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении вступить в контакт 

и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
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нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны  

отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком,умение 

задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы  

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО 

   Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся и оценка результатов деятельности 

МБОУ Колодезянской СОШ и педагогических кадров. 
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     Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

    АООП ООО направлена на достижение обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, 

личностного развития обучающихся, коррекцию недостатков в психофизическом 

развитии, способствует освоению базового содержания образования, а также 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке  

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения  

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,  

метапредметных и предметных. 

      Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме  

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с  

требованиями ФГОС ООО. 

     Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у  

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания  

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более  

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

      Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

      Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 
• присутствие в начале работы этапа общей организации  деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых  
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образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с  

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;  

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому  

оформлению и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей  

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,  

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и  

разъяснение инструкции к заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;  
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при  
нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,  
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

        Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ.  

       При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы опора делается на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и  

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений  

в освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность  

оценки.  

       Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса  

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны  

и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки  

результатов освоения программы коррекционной работы. 

      Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения  

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 
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отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

     Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых  

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,  

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи,  

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов  

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в  

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  

       В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовая, текущая и итоговая диагностика. 

      Стартовая диагностика позволяет выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

       Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в  

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга используется 

экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся  

с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в  

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:  

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или  

внесения в нее определенных корректив.  

     Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе  

(окончание учебного года, окончание обучения на определенном уровне 

обучения), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

    Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и  

итоговой  диагностики разрабатывает МБОУ Колодезянской СОШ с учетом  

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их  

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

     Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы  

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который  

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы  

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучал, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции,  которая обязательно включает мнение семьи, 

близких.  Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной)  
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компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в 

школе и дома.  

    Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения  

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение  

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной  

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об  

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на  

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

      В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах  

освоения программы коррекционной работы обучающегося с согласия  

родителей (законных представителей) направляют на повторное  психолого- 

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы.  

      Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной  

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

2.Содержательный раздел 

 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа  

отдельных учебных предметов; программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни соответствуют ФГОС ООО.  

 

Программы коррекционной работы  

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

      Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы  

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации.  

      Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями  

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ - создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП ООО, коррекция недостатков в 

физическом и ( или) психическом и речевом развитии обучающихся, их  

социальная адаптация. 

      Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

      Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,  

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
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 создание адекватных условий для реализации особых образовательных  

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых  

образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,  

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми,  

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

 

Направления работы  

      Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им социально-психолого-

педагогической помощи в условиях МБОУ Колодезянской СОШ;   

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии  

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях МБОУ 

Колодезянской СОШ; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);   

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно просветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса— обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Направление 

работы 

Основное содержание Исполнители 

Диагностическая 

работа 

- выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Зам. директора 

педагог-

психолог 
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при освоении основной образовательной 

программы основного общего 

образования; 

- проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) 

физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных 

программ основного общего 

образования). 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

- реализация комплексного 

индивидуально- ориентированного 

социально-психолого-педагогического в 

условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического 

развития; 

- выбор оптимальны для развития ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организация и проведение 

индивидуальных и  групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

Зам. директора 

педагог-

психолог 
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необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных 

действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии; 

- формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и 

использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

-социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 

- выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения 

Зам. директора 

педагог-

психолог 
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ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультационная поддержкаи помощь, 

направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-

просветительская 

работа 

- информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различие формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материал), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различныхособенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

Зам. директора 

педагог-

психолог 

 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Принципы формирования программы 
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Программа коррекционной работы МБОУ Колодезянской СОШ основывается на 

следующих принципах: 

  Принцип соблюдения интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

    Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 

принятия, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, прав 

и свобод. 

     Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от 

других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, 

способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 

развитие личности. 

       Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

      Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

     Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми  с ОВЗ. 

      Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование 

с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

      Этапы реализации программы 
Коррекционная работа 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 
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 Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов  и 

приемов работы. 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее  

системное обучение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление индивидуальных планов общего образования и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы является  

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие МБОУ Колодезянской СОШ с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, адаптации, социализации и 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
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Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей 

с ОВЗ 

 

№ Особенность 

ребенка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1 Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4)более низкий уровень 

развития восприятия; 

5)недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

6)отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7)дефекты звукопроизношения; 

8)своеобразное поведение; 

9)бедный словарный запас; 

10)низкий навык самоконтроля; 

11)незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12)ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

13)слабая техника чтения; 

14)неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15)трудности в счете через 10, 

решении задач 

1. Соответствие темпа, 

объема и сложности 

учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребенка, 

уровню развития его 

когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, 

то есть уже усвоенным 

знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные 

задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию). 

3.Сотрудничество со 

взрослыми, оказание 

педагогом необходимой 

помощи ребенку, с учетом 

его индивидуальных 

проблем. 

4.Индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач. 

5.Развитие у ребенка 

чувствительности к 

помощи, способности 

воспринимать и принимать 

помощь. 

6.Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических 

и валеологических 

требований. 
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7.Специально 

подготовленные в области 

коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и 

коррекционной 

психологии) специалист – 

учитель, способный 

создать в классе 

доброжелательную, 

особую доверительную 

атмосферу. 

8.Создание у 

неуспевающего ученика 

чувства защищенности и 

эмоционального комфорта. 

9.Безусловная личная 

поддержка ученика 

учителями школы. 

10.Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в 

процессе учебной 

деятельности. 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

    В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированнность социальных(жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных средах. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются:  

 успешное освоение всеми обучающимися АООП ООО (по результатам 

педагогического мониторинга); 

 сформированность психических процессов, необходимых для освоения 

АООП ООО, а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 
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 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития  

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях;  

знание основных исторических событий развития государственности и 

общества;  

знание истории и географии края, его достижений и культурных  

традиций;  

образ социально-политического устройства —представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников;  

знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений;  

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия;  

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали;  

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;  

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов: 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  
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уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

позитивная моральная самооценка и моральные чувства —чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика;  

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;   

готовность к выбору профильного образования. 

 

Метапредметные результаты 

 овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; 

 освоение умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; 

 сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

 

Предметные результаты определяются совместно с учителем 

 овладение содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

 индивидуальные достижения по отдельным предметам. 

 

     Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий и получения личностных результатов. 

     В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

      Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР 
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     В данном разделе адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ЗПР приводится основное содержание 

по всем обязательным предметам при получении основного общего образования 

обучающимися с ЗПР, которое в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов.       
 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 

Введение  

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация. 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Морфология  

Система частей речи в русском языке 

Причастие   

Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие формы причастий. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование причастий. Морфологический разбор причастия. Правописание 

суффиксов причастий. Правописание Н и НН в суффиксах причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. Правописание НЕ с причастиями.  

Деепричастие  

Понятие о деепричастии. Способы образования деепричастий. Деепричастный 

оборот. Морфологический разбор деепричастия. НЕ с деепричастиями. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения 

наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями. Морфологический 

разбор наречия. Одна и две буквы Н в наречиях на –о(е). Буквы о и е после 

шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий 

знак после шипящих на конце наречий. 

Предлог  

Предлог как часть речи. Предлог как часть речи. Предлоги простые и 

составные. Правописание предлогов. Правописание предлогов. 

Морфологический разбор предлога.  

Союз  

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные 

союзы. Правописание союзов. Союзы и союзные слова. Союзы в простых и 

сложных предложениях. Морфологический разбор союза. 

Частица  

Частица как часть речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Правописание 

частицы не. Разграничение частиц не и ни. 

Междометие  
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Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

 

Содержание учебного предмета «Литература». 

 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. 

Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, 

творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, 

своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине 

народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). 

Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине 

(по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).  

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины 

В.Васнецова «Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», 

«Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя 

пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое 

начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 

Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров 

обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, 

«посиделки» в литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской 

литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 

образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; 

семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  
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Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников 

древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в 

творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические 

образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение 

теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская 

баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — 

Москва — Петербург — Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов 

— ученый-энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и 

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в 

сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в 

стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, 

образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и 

образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в 

комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание 

первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство 

(театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; 

режиссер и художник). 
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Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, 

уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: 

«Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о 

вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы 

судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. 

Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в 

поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного 

анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 

группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры 

(риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — 

дружеское послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в 

мастерской М.В. Ломоносова; портрет Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами 

декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по 

произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной 

«Мой Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана 

Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика 

и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, 

мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи 

повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в создании 

характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о 

лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные 

элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-

художественный прием; прием контраста; вымысел и верность исторической 

правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном 

музее «Москва Ивана Грозного». 
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Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, 

глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и 

комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и 

событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 

«говорящие» фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики 

персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание 

рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском 

искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» 

(природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения 

в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и 

чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в 

прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема 

произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и 

власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: 

судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, 

покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный 

план, элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и 

литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами 

декабристок». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие 
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сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания 

образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 

сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; 

своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом 

произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в 

декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 

Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного 

плана, устное сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо 

«Оборона Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, 

ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-

музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир 

произведения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, 

кинематограф, мультипликация). 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом 

тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы 

создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 
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Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка 

персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; 

репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». 

Возможно привлечение произведений других авторов, например:  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;  

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;  

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Произведения русских поэтов 

XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в 

стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ 

«Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, 

смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; 

образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи 

рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический 

образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, 

различные виды пересказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), 

диалог в рассказе; прототип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, 

составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 

или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и 

самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблюдениям и 

представлениям. 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из 

рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; 

проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для 
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людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и 

авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, 

лексика и ее роль в создании различных типов прозаической художественной 

речи, герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.  

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и 

русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. 

Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; 

мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; 

синтаксические фигуры и интонация конца предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, 

удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика 

лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, 

чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях 

поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 

поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер 

или час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», 

вечер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман 

«Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль 

эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с 

элементами очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные 

средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со 

словарями. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 
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Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, 

градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и 

обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая 

родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной 

речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как 

сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой 

родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное 

достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и 

местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по 

заданной тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и 

Т.Яблонской «Утро». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), 

«На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, 

героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной 

лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и 

его роль для понимания художественной идеи произведения, проблема 

истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования 

эпизода. 

В.М. ШУКШИН 



37 

 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. 

Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве 

(сценарист, режиссер, актер). 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так 

теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не 

похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в 

сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, 

воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод 

стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 

«С.Я.Маршак — переводчик». 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 

любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования.  

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и 

позиция автора. 
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Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и 

вымысел; образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других 

искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

 

Содержание учебного предмета «История» 

Раздел I. История России. 

Глава 1. Россия в конце XVI – XVII в. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь 

Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение 

патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса 

Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. 

Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и 

культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута. 

Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение 

Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский 

лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба 

против польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613г. Начало 

династии Романовых. 

Правление Михаила Романова. 

Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских 

соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли 

государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А.Л.Ордин- 

Нащокина и В.В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 

Основные сословия российского общества. 

Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые 

явления в экономике. Рост товарно- денежных отношений. Развитие 

мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. 

Развитие торговли. Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост 

городов. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649г. 

Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского 

населения. Духовенство. Казачество. 

Политическое развитие России в XVII в. Освоение Сибири. 

Народные движения. 

Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной 

бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. 

Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666 — 1667 гг. 

Внешняя политика. 
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Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной 

Украины к России. Русско-польская война 1653 — 1667 гг. Русско-турецкие 

отношения. Русско-турецкая война 1676 — 1681 гг. Крымские походы. 

Образование и культура в XVII в.  

Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские 

первопроходцы. С.И.Дежнев. В.Д.Поярков. М.В.Стадухин. Е.П.Хабаров. 

Литература. Сатирические повести. Автобиографические повести. Зодчество. 

Б.Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. 

Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. 

Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 

Глава 2. Россия при Петре I. 

Преобразования Петра I.  

Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра I. Великое 

посольство 1697 — 1698 гг. Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы 

и приказной системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, 

Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская 

реформа. Изменение системы городского управления. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего 

синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая 

реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства 

Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Цена и последствия реформ Петра I. 

Внешняя политика Петра I.  

Северная война 1700 — 1721 гг. «Нарвская конфузия» Полтавская битва. 

Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 

Реформы Петра I. Итоги внешней политики Петра I. 

Народные движения.  

Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. 

Восстание под руководством К.А.Булавина. Башкирское восстание. Религиозные 

выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных 

выступлений. 

Изменения в культуре.  

Культура и быт. Распространение просвещения, научных знаний. Я.В.Брюс. 

Л.Ф.Магницкий. Развитие техники. А.К.Нартов. Создание Академии наук, 

Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой 

научной библиотеки. Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец 

двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в 

Петергофе. Д.Трезини, В.В.Растрелли. И.К.Коробов. Изобразительное искусство. 
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Гравюра. А.Ф.Зубов. Светская живопись. И.Н.Никитин. Изменения в быту. 

Новый порядок летоисчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия 

Петровской эпохи. 

Глава 3. Россия в 1725-1762 г. 

Дворцовые перевороты.  

Причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-

турецкая война 1735 — 1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. 

Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756 — 

1762 гг. П.А.Румянцев. П.С.Салтык 

Глава 4. Россия в 1762-1801 г. 

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II в1725-1801 г. 

 Особенности внутренней политики. Политика просвещенного абсолютизма. 

Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянам и городам. 

Ужесточение внутренней политики в 70-90-е гг.: причины и последствия. 

Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 

Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева.  

Причины войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и 

последствия войны. 

Экономическое развитие.  

Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. 

Рост мануфактур и промыслов. Преджпринимательство, торгово-промышленные 

компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли.  

Проникновение либеральных идей в Россию. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. Борьба 

самодержавия с вольнодумством. 

Павел I. Внутренняя политика Павла I.  

Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. 

Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской 

империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика.  

Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское 

военное искусство. А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г.А.Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы и части Латвии. 

Русско-турецкая война 1787 — 1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного 

нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I. 

Культура и быт во второй половине XVIII в.  

Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие 

Московского университета. Становление отечественной науки. Академия наук. 

М.В.Ломоносов. М.И.Шеин. Г.В.Рихман. В.Н.Татищев. Академические 
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экспедиции. В.Беринг. С.П.Крашенинников. Освоение Русской Америки. 

Развитие техники. И.Ф. И М.И. Моторины. И.И.Ползунов. К.Д.Фролов. 

И.П.Кулибин. 

Литература. Новое стихосложение. В.К.Тредиаковский. Драматургия. 

А.П.Сумароков. Русские просветители. Д.И.Фонвизин. Г.Р.Державин. 

А.Н.Радищев. Н.И.Новиков. Русский сентиментализм. Н.М.Карамзин. Театр. 

Ф.Г.Волков.  

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А.П.Лосенко. 

Г.И.Угрюмов. Портрет. А.П.Антропов. И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С.Рокотов. 

В.Л.Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М.Шибанова. Зарождение 

русской скульптуры. Ф.И.Шубин. 

Архитектура. Барокко. В.В.Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский 

дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском селе). Русский классицизм. 

В.И.Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский 

дворцы). М.Ф.Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский 

университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И.Е.Старов 

(Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой 

застройки городов. 

Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, 

обычаи. 

Итоговое обобщение.  

Россия и мир на рубеже XVIII-XIX в. 

Раздел II. Всеобщая история в Новое время. 

Глава 1. Европа и мир в начале нового времени . 

Эпоха Великих Географических открытий 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему 

манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на 

Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. 

Вокруг Африки в Индию. Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового 

материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо 

Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация 

новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих 

географических открытий. Изменение старых географических представлений о 

мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская 

революция цен. 

Европа: от Средневековья к Новому времени 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма 

для социального, экономического, политического и культурного развития 

общества. Короли и парламенты. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. Короли и церковь. «Монарх 

— помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическая 

политика. Рождение капитализма. Социальные слои европейского общества, их 

отличительные черты. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Новое 



42 

 

дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. Бродяжничество. 

Законы о нищих. Европейское население и основные черты повседневной жизни 

. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения 

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. 

Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о 

совершенном государстве. Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, 

Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство 

Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Новые тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного 

Возрождения. Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на 

технический прогресс и самосознание человека. Разрушение средневекового 

представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей 

оси» — ядро учения Николая Коперника. 

Реформация и контрреформация в Европе 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас 

Мюнцер — вождь народной реформации. Крестьянская война в Германии: 

причины, основные события, значение. Учение и церковь Жана Кальвина. 

Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден 

иезуитов. Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — 

«религиозный реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная 

правительница церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при 

Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба 

между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. 

Генрих IV Бурбон — король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы 

Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство 

на европейском континенте. 

Глава 2. Ранние буржуазные революции. Международные отношения. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях). Нидерландская революция и рождение свободной Республики 

Голландии. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические 

и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против 

кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм 

Оранский. Лесные и морские гёзы. Установление парламентской монархии. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 

парламентом. Начало революции. Долгий парламент.. Первые реформы 

парламента. Казнь короля и установление республики: внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов 



43 

 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — 

XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и 

начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

военная система. Организация европейских армий и их вооружение. Вступление 

в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вест-

фальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война за 

испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия 

европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

Глава 3. Эпоха Просвещения. 

Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об 

общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической 

церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства 

и гражданского общества в Европе и Северной Америке. Художественная 

культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального 

общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в 

произведениях Д. Свифта.. Значение культурных ценностей эпохи Просвещения 

для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и се-

вероамериканском обществах. Секуляризация культуры. 

Глава 4. Латинская Америка и Восток в ранее Новое время. 

Колониальный период в Латинской Америке 

Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. 

Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. 

Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный 

собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством 

жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание 

империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины 

распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. 

Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в 

эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО АЛГЕБРЕ ДЛЯ 

                                                    УЧАЩИХСЯ С ЗПР 

        Числовые выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений 

выражений. Свойства действий над числами. Тождества и тождественные 

преобразования выражений. Уравнение и его корни. Линейное  уравнение с 

одной переменной. Решение задач с помощью уравнений. Среднее 

арифметическое, размах и мода (ознакомительно), медиана как статистическая 

характеристика (ознакомительно).  

        Понятие функции, независимой переменной (аргумент), зависимой 

переменной (функция). Вычисление значений функции по формуле. 

Определение графика функции. Прямая пропорциональность у=кх  и ее график. 

Линейная функция у=кх+b и ее график. Свойства функций рассматривать на 

конкретных графиках (ознакомительно). 

        Определение степени с натуральным показателем, основание степени, 

показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и 

деление степеней с одинаковым основанием. Степень с нулевым показателем. 

Возведение в степень произведения и степени. 

Одночлен, коэффициент и степень одночлена и его стандартный вид. 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Функции у= х2  и    у= 

х3  и их графики (ознакомительно). Свойства функций рассматривать на 

конкретных графиках. 

Многочлен, члены и степень многочлена.  Двучлен. Трёхчлен. Стандартный вид 

многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на 

многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение многочлена на множители способом группировки. 

Возведение в квадрат  и в куб суммы и разности двух выражений. Разложение на 

множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. Умножение 

разности двух выражений на их сумму. Разложение разности квадратов на 

множители. Разложение на множители суммы и разности кубов 

(ознакомительно). 

Преобразование целого выражения в многочлен. Применение различных 

способов для разложения на множители. 

Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными (ознакомительно). Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем линейных уравнений: графический, способ 

подстановки,  способ сложения. Решение задач с помощью систем уравнений 

(ознакомительно).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ГЕОМЕТРИИ                                            

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ЗПР 

        Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Провешивание прямой на местности (ознакомительно). Сравнение отрезков и 

углов. Понятие равенства геометрических фигур. Измерение отрезков, длина 



45 

 

отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты. Измерение углов, 

градусная мера угла. Измерение углов на местности (ознакомительно). Смежные 

и вертикальные углы. Их свойства. Перпендикулярные прямые. Построение 

прямых углов на местности (ознакомительно). 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника (ознакомительно).  

Равнобедренный треугольник и его свойства. Окружность. Построения циркулем 

и линейкой. Примеры задач на построение (ознакомительно).  

Определение параллельности прямых. Признаки параллельности двух прямых. 

Практические способы построения параллельных прямых. Об аксиомах 

геометрии. Аксиома параллельных прямых (ознакомительно). Теоремы об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и секущей.   

Сумма углов треугольника. Понятия остроугольного, прямоугольного и 

тупоугольного треугольников. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника (ознакомительно). Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства. Уголковый 

отражатель(ознакомительно). Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми (ознакомительно).  Построение треугольника по трём 

элементам. 

 

Содержание тем учебного предмета «Биология» 

 

Тема 1. Общие сведения о мире животных.  

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Место и роль животных в природных сообществах. Экологические ниши. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Значение классификации животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных.  

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма.особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов 

организмов.  

Тема 3. Подцарство Простейшие.  

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Разнообразие простейших в природе. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиконосцы. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории 

крупных животных. 
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Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные.  

Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. 

Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы 

и медузы. 

Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви.  

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских 

червей. 

Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Круглые черви. 

Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Понятие 

«паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь.. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Тема 6. Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. 

Особенности строения и поведения, связанные с образом жизни представителей 

разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и 

голый слизень. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места 

обитания. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности 

их строения. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Тема 7. Тип Членистоногие.  

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания 

и образ жизни. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. 

Паук-крестовик (или любой другой паук).  

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 

строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой 

энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их 

значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной 

мухи, саранчи или другого крупного насекомого). Важнейшие отряды 

насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. 

Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, 

Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, 

наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 
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Охрана насекомых. 

Тема 8. Тип Хордовые.Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные.Ланцетник – представитель бесчерепных. Практическое 

значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса 

Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы.  

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые 

рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла 

осетровых. Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям 

обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, 

карпообразные и другие (в зависимости от местных условий). Рациональное 

использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. (5 ч.) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. 

Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. 

Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в 

природе и в жизни человека. Охрана земноводных. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида 

ящериц). Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и 

поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. 

Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Тема 11. Класс Птицы.  

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность 

обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, 

поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. 

Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые 

птицы. Распространение. Особенности строения и приспособления к условиям 

обитания. Образ жизни. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 
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Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и 

привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые 

птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Лабораторные работы. 

Внешнее строение птиц. Строение перьев. 

Строение скелета птиц. 

Яйцо птицы. 

Экскурсия. Знакомство с птицами леса. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери.  

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, 

органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие 

млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых 

пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие 

предки домашних животных. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле.  

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы 

развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие 

животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивого развития природы и общества. 

Современный животный мир – результат длительного исторического развития. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование 

животных. Роль человека и общества в сохранении многообразия животного 

мира на нашей планете. 

 

 



49 

 

Содержание   программы  учебного предмета «География» в 7 классе. 

VII КЛАСС (32 ч, 1 ч. в неделю) 

Введение  

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Многообразие источников географической информации. Страноведческие 

описания. Географическая культура человека.  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 

населении. Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических 

открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности 

Земли. Заполнение «белых пятен» на карте. 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы на картах, 

способы их изображения. Решение задач по карте. 

 

РАЗДЕЛ I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ  

Тема 1.  Литосфера и рельеф Земли  

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Внутренние и внешние оболочки Земли. Литосфера и рельеф Земли, гипотезы и 

теории происхождения и эволюции литосферы (А. Вегенер, глобальная 

тектоника литосферных плит и другие современные теории). Сейсмические пояса 

Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Различие форм рельефа по величине и происхождению. Внутренние и внешние 

рельефообразующие процессы. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через 

миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли  

 Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, 

атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. 

Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. Воейков). Климатообразующие 

факторы. Климатические пояса и области. Опасные природные явления в 

атмосфере. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы   Единство вод 

Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных течений 

в Океане. Льды. 

Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Перераспределение тепла и влаги 

между сушей и океанами. 

 

Тема 4. Географическая оболочка  
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Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и 

разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная 

поясность. Карта природных зон. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, группировка их по 

различным признакам. 

РАЗДЕЛ   II. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ  

Тема 5. Океаны  

Тихий, Индийский, Атлантический, Северный ледовитый океаны. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Географическое положение. Особенности природы, 

виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Тема 6. Африка и южные материки  

История исследования материка. Географическое положение размеры, очертания и 

омывающие континент океаны. 

Природа. Особенности природы, преобладание равнин; гор, нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климатов материка. 

Климатические пояс и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость с 

рельефа и климата. Природные зоны. Характерные представители растительного и 

животного мира, почвы природных зон материк Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.  

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Совре-

менная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка 

(страны: Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Конго), Восточная Африка 

(Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Путешествие по крупным регионам 

материка. Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы 

и природных богатств регионов; влияние на природу региона прилегающих частей 

океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. Главные особенности 

населения: язык, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, традиции народов, 

обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. 

Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона; их 

географическое положение, планировка, внешний облик. 

Тема 7. Австралия и Океания  

История открытия и исследования Австралии. Географическое положение, размеры, 

очертания и омывающие континент океаны. Особенности компонентов природы 

Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, своеобразие растительного и животного 

мира). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. 

Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. 

Меры по охране природы на континенте. 



51 

 

Население Австралии, его состав, размещение. Особенности духовной и 

материальной культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралийский Союз — 

страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия 

в крупных регионах страны (в Северной, Центральной и Западной, в Восточной 

Австралии). Столица и крупные города, их географическое положение, планировка и 

внешний облик. 

Океания. Из истории открытия и исследования Океании. Географическое положение. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 

географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы 

островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 8. Южная Америка  

История открытия и исследования материка. Географическое положение, размеры, 

очертания и омывающие континент океаны. 

Природа. Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения 

крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Проявление 

рельефообразующих процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и 

животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень 

изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные 

природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в 

хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной 

Америки на крупные регионы: Восточная часть и Андийская область. Страны 

Латинской Америки. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их 

природы и природных богатств, особенности материальной и духовной культуры 

населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения 

и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран, их географическое 

положение, окружающий ландшафт, внешний облик. 

Тема 9. Антарктида 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

Тема 10. Северная Америка  

Открытие и исследование материка. Географическое положение, размеры, очертания 

и омывающие континент океаны.  



52 

 

Природа. Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 

формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; 

внутренние воды; особенности проявления зональности на материке; основные 

черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. 

Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение 

населения в зависимости от истории заселения и природных условий. 

Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Крупные регионы континента: северная и средняя часть материка; Средняя Америка 

и острова Карибского моря. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского моря). Разнообразие природы стран 

континента, население и его хозяйственная деятельность, особенности материальной 

и духовной культуры народов изучаемых стран. Крупные города, столицы, их 

географическое положение, планировка, внешний облик. 

Тема 11. Евразия  

Отечественные имена на карте Евразии. Географическое положение материка, его 

размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу 

величайшего массива суши. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 

распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности 

природы зон континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной 

деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники.  

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по 

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии, 

малые народы. Неравномерность размещения населения: исторические и природные 

причины, ее обусловливающие. Этапы формирования политической карты Евразии. 

Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 

природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. 

Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип 

жилищ, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности 

духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. 

Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города (в том числе столицы), их географическое положение, планировка, 

внешний облик. 
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Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Беларусь, 

Молдова. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия: Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия: Китай, Япония. 

Южная Азия: Индия. 

Юго-Восточная Азия: Индонезия. 

РАЗДЕЛ III. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – НАШ ДОМ 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. А. А. Григорьев — создатель 

учения о географической оболочке. Этапы развития географической оболочки. Роль 

живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное 

образование. Закономерности развития географической оболочки. А. Л. Чи-

жевский о зависимости развития природы от циклов активности Солнца. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения 

природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием 

хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране 

 

Содержание программы «Обществознание» 

Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч). 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, 

ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 
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Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов). 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 

Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, 

спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный 

бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 

природы. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Информатика» 

 

1. Информация и информационные процессы (16 часов) 
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Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) 

двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение,  передача и 

обработка информаций. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 

информации. Обработка информации. Обработка, связанная с получением  

новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не 

изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации (15 часов) 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы 

компьютера.  

        Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная 

и долговременная память, устройство ввода и вывода информации), их функции 

и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). Состав 

и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

      Правовые нормы использования программного обеспечения. 

      Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. Графический 

пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

3.Обработка графической информации (8 часов) 
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      Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов.  

4.Обработка текстовой информации (13 часов) 
        Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

    Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод. 

5. Мультимедия (4 часа) 
     Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. 

     Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

     Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

6.Итоговое повторение (5 часов) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ 

                                                    УЧАЩИХСЯ С ЗПР 

 

         Введение. Физика  -  наука о природе. Физические явления. Физические   

свойства тел. Наблюдение и описание физических  явлений. Физические 

величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. 

Физические приборы. Международная  система  единиц.   Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника. ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА №1. Определение   цены  деления  измерительного прибора.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

понимание   физических   терминов:   тело,   вещество,   материя;  

умение  проводить   наблюдения физических  явлений, измерять  физические  

величины:  расстояние,   промежуток времени, температуру;  

владение экспериментальными  методами  исследования при определении   цены   

деления   шкалы   прибора   и   погрешности измерения;  

понимание   роли   ученых   нашей   страны   в   развитии   современной физики 

и влиянии на технический и социальный прогресс.  
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        Первоначальные сведения о строении вещества. Строение вещества. 

Опыты, доказывающие   атомное строение   вещества.  Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные  состояния  

вещества. Модели строения  твердых  тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. Определение 

размеров малых тел.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел;  

понимание  причин  броуновского  движения, смачивания  и  несмачивания тел;  

различия  в  молекулярном  строении твердых тел, жидкостей и газов;  

умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин 

в кратные и дольные единицы;  

умение  использовать  полученные  знания  в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды).  

        Взаимодействия тел.  Механическое   движение.   Траектория.   Путь.   

Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 

Сила. Сила тяжести.   Сила   упругости.   Закон   Гука.   Вес   тела.   Связь   

между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: №3. Измерение массы тела на 

рычажных весах. № 4. Измерение объема тела. №5. Определение плотности 

твердого тела. № 6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

№7. Измерение силы трения с помощью динамометра.  

       Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

понимание  и  способность  объяснять  физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение;     

умение  измерять  скорость,   массу,   силу,   вес,   силу   трения скольжения, 

силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, 

действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны;  

владение   экспериментальными методами  исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины   от   приложенной   силы,   

силы   тяжести   тела   от   его массы, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления; 

понимание   смысла   основных   физических   законов: закон всемирного 

тяготения, закон Гука;  

владение   способами   выполнения   расчетов   при   нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, 
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объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по 

одной прямой;  

умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, 

силой тяжести и весом тела;  

умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;  

понимание принципов  действия  динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании;  

умение   использовать   полученные   знания   в   повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды).  

        Давление твердых тел, жидкостей и газов. Давление. Давление твердых  

тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: № 

8.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. № 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

        Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

понимание  и способность   объяснять   физические   явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня   жидкости   в   сообщающихся   сосудах,   

существование воздушной   оболочки   Землю;   способы   уменьшения   и   

увеличения давления;  

умение   измерять:  атмосферное   давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

владение  экспериментальными  методами  исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда;  

понимание  смысла  основных  физических законов и умение применять  их  на  

практике:  закон Паскаля,  закон Архимеда;  

понимание  принципов действия  барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения 

безопасности при их использовании;  

владение   способами   выполнения   расчетов   для   нахождения: давления, 

давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики;  

умение   использовать   полученные   знания   в   повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды).  

        Работа и мощность. Энергия. Механическая работа. Мощность. Простые 

механизмы.    Условия     равновесия      рычага.  Коэффициент полезного 

действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

энергии. ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: №10. Выяснение 
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условия равновесия рычага. № 11. Определение        КПД  при  подъеме тела по 

наклонной плоскости.  

 

 

    Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении основного общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС ООО, приведено в Приложении к 

адаптированной основной образовательной программе, на электронном носителе 

и на сайте МБОУ Колодезянской СОШ. 

     Перечень рабочих программ по учебным предметам, используемых в 

образовательном процессе в рамках АООП ООО: 

 

№ п/п Рабочая программа 

7 класс 

1 Адаптированная рабочая программа «Русский язык» 

2 Адаптированная рабочая программа «Литература» 

3 Адаптированная рабочая программа «Иностранный язык (английский)» 

4 Адаптированная рабочая программа «Математика» 

5 Адаптированная рабочая программа  «История» 

6 Адаптированная рабочая программа  «Биология» 

7 Адаптированная рабочая программа  «География» 

8 Адаптированная рабочая программа  «Информатика» 

9 Адаптированная рабочая программа  «Обществознание» 

10 Адаптированная рабочая программа  «Физика» 

 

Оценка результатов коррекционной работы 

         

       Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и 

итоговой деятельности по основным направлениям мониторинга 

(психологического, педагогического). 

       В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

       Система оценки результативности коррекционной работы по основным 

направлениям работы включает: 

 

 разработанные контрольно-измерительные материалы; 

 использование разнообразных форм учета результативности 

коррекционной работы. 

      В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, портфолио и др.) 
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        Достижения обучающихся с ОВЗ  рассматривается с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений (в том числе и на ступени начального 

образования), а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

 

III Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

     Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Колодезянской 

средней общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год разработан в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 10.04. 2002 г. № 29/2065-п  «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

 

3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26, 

 

       Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составлен в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 

рекомендациями, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

рекомендации ПМПК, согласован с родителями обучающегося на дому. 

  

     Учебный план составлен с учетом решения двух основных задач: 

1.Сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и 

навыки учения и общения, дать обучающимся начальные представления об 

отечественной и мировой культуре. 

2.Как можно полнее скоррегировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения. 

     При формировании учебного плана учитывался максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, определен перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию, распределены учебные предметы. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

        Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 

общего образования. 

        Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части и учебных 

предметов общеразвивающей направленности. 

    Недельная учебная нагрузка для обучающегося на дому на 2018-2019 учебный 

год распределена на две части: обязательную нагрузку обучающегося (16 

часов в неделю) и часы самостоятельной работы (16 часов в неделю), всего 

30 часов в неделю. 

    На изучение обязательных предметов отведено: на изучение предмета 

«Литература» 2 часа, на изучение предмета «Русский язык» 2 часа, на изучение 

предмета «Иностранный язык (английский)» 2 часа, на изучение предмета 

«Математика» 3 часа, на изучение предмета «История» 1 час, на изучение 

предмета «Биология» 1 час, на изучение предмета «География» 1 час, на 

изучение предмета «Информатика» 2 часа, на изучение предмета 

«Обществознание» 1 час, на изучение предмета «Физика» 1 час. 

         Часы компонента образовательной организации распределены следующим 

образом: 1 час отведен на изучение предмета «Физика» и 2 часа на изучение 

предмета «Информатика» в целях расширения и углубления практических 

знаний и умений по данным предметам. 

       При распределении часов компонента образовательной организации учтено 

мнение обучающегося на дому, его родителей. 

      Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная 

работа обучающегося на дому. В индивидуальном учебном плане 

предусматриваются часы самостоятельной работы, которые входят в 

максимальную нагрузку обучающегося – 16 часов. 

        Самостоятельная работа выполняется по заданию педагогического 

работника, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

       Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений по данному предмету, 

на усвоение межпредметных связей. 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Недельный учебный план для обучающихся на дому 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 
VII 

Русский язык  3 

Литература 1 

Иностранный язык 2 
Математика 3 
История 1 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

 

Природоведение  
География 1 
Биология 1 
Физика 1 
Химия  

Компонент 

образовательной 

организации: 

3 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 

Информатика  2 

Обязательная 
нагрузка 
обучающегося 

16 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

16 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

обучающегося 

32 

 

 

       Учебный план МБОУ Колодезянской СОШ составлен с учетом 

необходимого объема содержания образования, с сохранением номенклатуры 

учебных предметов и количества часов на их изучение, направлен на реализацию 

обязательной нагрузки и компонента образовательного учреждения, 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает выполнение положений федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

        Предельно допустимая учебная нагрузка не нарушена, соблюдены 

санитарно-гигиенические требования. 
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        Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, кадровым потенциалом и учебно-материальной 

базой.  

      Используемые в образовательном процессе учебники и учебные пособия 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе 2018-2019 учебного 

года. 

        Учебно-методическое обеспечение учебного плана в 7 классе МБОУ 

Колодезянской СОШ на 2018-2019 учебный год: 

 

Класс  Предмет  Учебник  

7 класс Русский язык Рыбченкова Л. М. и др. «Русский язык». 

7 класс. М.: «Просвещение», 2017 г. 

Литература  Меркин Г. С. «Литература» 1, 2 часть 

7 класс, М.: «Русское слово», 2017 г. 

Иностранный язык 

(английский) 

Кузовлев В. П.  «English» 

7 класс, М.: «Просвещение», 2017 г. 

Алгебра  Дорофеев Г. В. «Алгебра» 

7 класс, М.: «Просвещение», 2017 г. 

Геометрия  Атанасян Л. С. «Геометиря» 

7 класс, М.: «Просвещение», 2018 г. 

История  Арсентьев Н. М. «История России» 

7 класс, М.: «Просвещение»,2017 г. 

Биология  Константинов В. М.  «Биология» 

7 класс, М.: «Вентана-Граф», 2013 г. 

География  Коринская В. А. «География» 

7 класс, М.: «Дрофа», 2017 г. 

Информатика  Угринович Н. Д. «Информатика» 

7 класс, М.: «Бином», 2018 г. 

Обществознание  Боголюбов Л. Н. «Обществознание» 

7 класс, М.: «Просвещение», 2018 г. 

Физика  Пёрышкин А. В. «Физика» 

7 класс, М.: «Дрофа», 2017 г. 

 

      Проведение учебных занятий осуществляется индивидуально в условиях 

МБОУ Колодезянской СОШ по желанию родителей на основе заключения 

медицинской организации с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся на дому. 

        Программы обучения, реализуемые в рамках АООП, построены с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в 

обучении, причиной которых является задержка психического развития. 
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       Реализуемая программа обучения, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что 

предусматривает коррекционную направленность обучения. 

        Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной 

аттестацией. 

       Промежуточная аттестация обучающихся регламентирована Положением «О 

формах, периодически и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» и проводится в конце учебного года в 

переводных классах по двум предметам. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

    К основным формам промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования относятся: 

1.Тестирование. 

2.Письменная контрольная работа. 

3.Диктант с грамматическим заданием. 

4.Изложение. 

5.Сочинение. 

6.Презентация учебного проекта или учебного исследования. 

7.Результаты по нормативам физического развития. 

 

      Промежуточная аттестация определяет уровень усвоения обучающимися 

МБОУ Колодезянской СОШ учебной программы, предусмотренной по предмету 

в рамках основной образовательной программы. 

      Контроль за проведением промежуточной аттестации возлагается на 

заместителя директора по учебной работе. 

 

    Сроки проведения аттестаций определены календарным учебным графиком на 

2018-2019 учебный год. 

 

3.2. Календарный учебный график 

  Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), рассмотрен на 

заседании педагогического совета (протокол № 1 от 24.08.2018 г. и утвержден 

приказом от 27.08.2018 г. № 151 «Об утверждении календарного учебного 

графика»). 

   Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года (четвертям). 

     Начало учебного года 3 сентября, окончание учебного года для обучающихся 

7 класса – 30 мая 2019 года. 
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      Продолжительность учебного года для обучающихся 7 класса – 35 учебных 

недель. 

      Сроки и продолжительность каникул: 

- осенние с 27.10.2018 г. по 05.11.2018 г. 

- зимние с 27.12.2018 г. по 08.01.2019 г. 

- весенние с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г.  

- летние с 31.05.2019 г. по 31.08.2019 г. 

     Календарный учебный график реализации АООП ООО составлен МБОУ 

Колодезянской СОШ с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

     В МБОУ Колодезянской СОШ организована четвертная система организации 

учебного года. 

      Календарный учебный график для обучающихся по АООП ООО 

соответствует календарному учебному графику ООП ООО. 

       Календарный учебный график ежегодно рассматривается на педагогическом 

совете и утверждается приказом директора МБОУ Колодезянской СОШ не 

позднее 31 августа текущего года. 

 

3.4. Система условий реализации АООП ООО 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

МБОУ Колодезянская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для реализации основной образовательной программой МБОУ 

Колодезянской СОШ, способными к инновационной деятельности. 

     Для реализации АООП ООО МБОУ Колодезянская СОШ укомплектована 

учителями-предметниками. 

      Укомплектованность школы педагогическими и руководящими работниками 

составляет 100 %. 

      Повышение квалификации по профилю педагогической деятельности за 

последние 3 года прошли все педагогические работники.  

      Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», в целях подтверждения 

соответствия занимаемым должностям проводится оценка их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

 

       Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности.  

     Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников: 

 использование педагогами МБОУ Колодезянской СОШ современных ИКТ 

и здоровьесберегающих технологий; 

 участие в методической и научной работе; 

 распространение передового опыта; 

 повышение уровня профессионального мастерства; 
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 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся; 

 руководство проектной деятельностью; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Материально-технические условия 

  Материально-техническое обеспечение реализации АООП ООО соответствует 

требованиям к: 

 структуре организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать данную программу. 

 

      Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

      Такими техническими средствами обучения обеспечены кабинет 

информатики, физики, русского языка и литературы, математики, химии, 

биологии, географии, английского языка, начальных классов. Имеется 

возможность выхода в сеть Internet. 

     При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

    Специальные, учитывающие особые образовательные потребности, 

приложения и дидактические материалы имеются, в первую очередь, у педагогов 

на бумажных и электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 

освоения АООП ООО. 

     Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают  

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстрированной 

наглядности. 

     В школе создана материально-техническая база для осуществления учебно-

воспитательного процесса: 

-спортивный зал, стадион, кабинеты: русского языка и литературы, математики, 

иностранного языка (лингафонный кабинет), информатики, совмещенный 

кабинет химии, биологии, географии, физики, истории, начальных классов – 4, 

столовая; 

-телевизор – 3, ксерокс – 13, компьютер – 60, интерактивная доска – 4, проектор 

– 5, принтер – 14, сканер – 9, модем – 1. 

Библиотечный фонд школы: 

Книжный фонд – 11281 

В том числе: 
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Учебники – 2055 

Учебно-методическая литература – 175 

Художественная литература – 8806 

Справочная литература, энциклопедии – 245 

 

Условия для спортивной деятельности. 

    В школе работает спортивный зал. В наличии имеются баскетбольные, 

волейбольные и футбольные мячи, обручи, скакалки, гантели, волейбольная 

сетка, конь, канат, комплект оборудования для занятий физической культурой. 

      На пришкольной территории находятся 2 спортплощадки: баскетбольная, 

волейбольная, нестандартное футбольное поле. 

      Питание школьников осуществляет ИП «Шаповалов» на базе школьной 

столовой (70 посадочных мест) на двух 20-минутных переменах.  

      Медицинское обслуживание учащихся ведут врачи и медсестры МБУЗ «ЦРБ 

Миллеровского района» (договор №6458/12 от 25.12.2015 г.), Мальчевской 

поликлиники и ФАП сл. Колодези. 

 

     Режим обучения в школе соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.25821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

       Максимальный объем учебной нагрузки в течение недели распределен в 

соответствии с требованиями. При составлении расписания уроков учтены 

материально-технические условия, соблюдены гигиенические требования к 

расписанию уроков. 

 

Информационные условия 

    Особенности организации учебного процесса обучающихся с ЗПР АООП ООО 

размещаются на сайте МБОУ Колодезянской СОШ, являются обязательными 

вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских 

собраниях, а также на классных родительских собраниях. 
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