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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования (АООП ООО) обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) МАОУ СОШ № 7  9 классов - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ № 7   9 классов 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС ООО) с 

учетом БУП С(К)ОУ 2002 и БУП 2004 ГОС, определяет содержание 

образования, планируемые результаты и условия ее реализации. 

Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами по образованию: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

•      Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 

г. № 18 9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993); 

• Приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в действующей редакции); 

• Приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (в действующей редакции) 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в действующей редакции); 

•Приказ Министерства образования Калининградской обл. № 238 и 

Министерства здравоохранения №2427/1 «Порядок регламентации и 

оформления отношений государственной, муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей обучающихся 
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нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»; 

• ООП ООО МАОУ СОШ № 7 для 9 классов (в соответствии с 

ГОС); 

• Устав МАОУ СОШ № 7. 

1. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 9 

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

 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП. 

1.1. Пояснительная записка 

АООП ООО обучающихся с ЗПР 9 классов характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными документами по 

образованию, методическими рекомендациями по разработке 

общеобразовательных программ. 

Настоящая адаптированная образовательная программа основного 

общего образования  является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы, создана для реализации образовательного 

заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа родителей(законных представителей)  обучающихся и 

самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации города и 

микрорайона, материальных и кадровых возможностей школы. 

Срок реализации АООП ООО: 2018 -2019  учебный год. 

Целью реализации АООП ООО является полная и качественная 

реализация образовательных потребностей ребенка, включение его в процесс 

инклюзии.  

Основные задачи: 

1. Реализовать права обучающихся на получение образования. 

2. Обеспечить: 

• соответствие АООП ООО требованиям государственного 

образовательного стандарта (далее Стандарта) основной школы; 

• преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• доступность получения качественного основного общего 

образования для всех обучающихся школы через достижение планируемых 
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результатов обучения всеми обучающимися; 

• эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

• взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

• своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, 

их профессиональных склонностей через систему дополнительного 

образования в школе и учреждений дополнительного образования, 

организацию общественно полезной деятельности; 

• организацию научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся и их участие в 

интеллектуальных и творческих соревнованиях; 

• тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных 

представителей), 

• педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии комфортной образовательной среды, школьного уклада; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям (законным представителям) 

• для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей (законных представителей) 

и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Педагогическим работникам 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

с ЗПР 9 классов; 

• для регулирования отношений участников образовательных 

отношений, для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности, качества условий и результатов образовательной 

деятельности. 

Содержание АООП ООО обучающихся с ЗПР 9 классов 

формируется с учётом государственного заказа: 

• создание условий для получения обучающимся с ЗПР качественного 

образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартом; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности; 

социального заказа: 
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• организация образовательной деятельности в безопасных и 

комфортных условиях; обеспечение качества образования, позволяющего 

выпускникам эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в 

соответствии с требованиями времени; 

• воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных 

качеств; 

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

несовершеннолетних обучающихся; 

• воспитание ответственного отношения обучающихся  к своему 

здоровью и формирование навыков здорового образа жизни; 

заказа родителей (законных представителей): 

• возможность получения качественного образования; 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

• сохранение здоровья. 

Образовательная программа регламентирует: 

• организационно-педагогические условия реализации 

образовательной деятельности; 

• диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных 

достижений обучающихся; 

Образовательная программа направлена на: 

• развитие высокого уровня гуманитарной культуры обучающихся; 

• формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

• развитие у обучающихся национального самосознания; 

• формирование человека и гражданина, нацеленного на 

совершенствование и преобразование общества; 

• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, уважения к культурным традициям и особенностям других народов 

в условиях многонационального государства; 

• создание основы для осознанного ответственного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию и т.д.; 

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, 

обеспечивая их формирование через использование технологий 

коллективных творческих дел, организацию временных творческих групп 

для реализации проектов культурологической, исследовательской, 

социальной направленности; 

• удовлетворение потребностей:  
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обучающихся - в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения, в формировании 

гуманистической ориентации личности, в расширении возможностей 

постижения мира культуры; 

родителей (законных представителей) - в выборе нашей 

образовательной организации, его системы основного и дополнительного 

образования, наличия воспитательной системы, социально- 

психологического сопровождения обучающихся в интересах развития 

личности ребенка, его талантов, умственных и физических способностей в 

полной мере; 

педагогических   работников - в гарантировании прав на 

самореализацию и творческий стиль профессиональной деятельности в 

реализации учебных и воспитательных программ, разработки методических 

комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего 

развития личности, ее гражданской позиции и готовности к непрерывному 

образованию, способной к продуктивной, самостоятельной деятельности; 

АООП ООО обучающихся с ЗПР формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 13—15 лет, связанных с 

требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускников основной 

школы: 

• овладеть: 

- системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного); 

- коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества  

- знать своих гражданские права и уметь их реализовать; 

• быть готовым к формам и методам обучения, применяемым в 

учреждениях среднего профессионального образования; 

• уважать: 

- свое и чужое достоинство; 

- собственный труд и труд других людей. 

        Обучаясь по АООП ООО, обучающийся с задержкой психического 

развития получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников. 

        Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР 9 

классов создается на основе ГОС и при необходимости 

индивидуализируется. В МАОУ СОШ № 7 АООП ООО для детей с ЗПР 

реализуется в общеобразовательных классах, зачисление в которые 

осуществляется на основании рекомендаций областной ПМПК, 

сформулированных по результатам комплексного обследования 
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несовершеннолетнего обучающегося, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и оформляется приказом 

директора школы. 

 

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 задержкой психического развития - 

наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу 

группа школьников. 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 

обуславливает 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 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. У обучающихся данной категории отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка 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. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с ЗПР формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития обучающихся 11—15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 
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направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

•с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 

лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• с формированием у обучающегося такого типа мышления, 

который ориентируется на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; 

• с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества от классно-урочной к лекционно-лабораторной, 

частично исследовательской. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) 

характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями 

• прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в 

его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с 

его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 
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проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

• изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объемы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, internet). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения. 

Принципы и подходы к формированию АООП ООО 

В основу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой 

психического развития заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с задержкой психического развития 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 задержкой психического развития 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 задержкой 

психического развития 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 
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развития , позволяющих продолжить образование на следующем уровне. 

        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 образовательной 

деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной 

деятельности, ориентирующей его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

-  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. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО 

обучающимися с ЗПР  9 классов 

Планируемые результаты освоения АООП ООО представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу АООП ООО. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов. 

 

Программа предполагает развитие: 

• познавательных интересов; 

• навыков самообразования; 
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• навыков проектной деятельности; 

• готовности к межкультурному общению; 

• опыта презентации личностных достижений на разных уровнях; 

• мотивации общественно-полезной деятельности (учебной, 

трудовой и др.); 

• потребности в самопознании, осознания собственной 

индивидуальности, стремления к личностному самоопределению; 

• потребности в общественном признании; 

• навыков здорового образа жизни. 

Результатом освоения АООП ООО  является достижение 

обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего 

требованиям обязательного минимума содержания основного общего 

образования. 

На уровне основного общего образования обучающиеся должны 

достичь уровня образованности, который характеризуется как 

общекультурная компетентность. Общекультурная компетентность 

отличается следующими параметрами: 

• ориентация в ценностях культуры; 

• умение делать обоснованные оценочные суждения; 

• владение методами (способами) образовательной 

(познавательной) деятельности; 

• подготовленность к определению границ собственной 

компетентности в различных областях гуманитарного и естественнонаучного 

знания. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень 

функциональной грамотности, характеризующийся практическим 

овладением познавательными средствами основных видов 

жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, принципов 

понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач. 

Обучающиеся должны уметь: 

• свободно читать сложные тексты (художественные, 

публицистические, научные, технические); 

• владеть умениями делового письма на русском языке; 

• уметь объясняться и читать тексты на иностранном языке, 

• уметь эксплуатировать персональный компьютер; 

• пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети Интернет, 

осуществлять пересылку и получение информации при помощи электронной 

почты; 

• знать правила техники безопасности работы на персональном 

компьютере, уметь пользоваться другими техническими устройствами, 

необходимыми в познавательной деятельности и в быту; 

• ориентироваться в нравственно-этических, социально-

экономических, политических и экологических проблемах; 

• обладать основами правовой культуры, знанием основ 

конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской 
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Федерации; 

• ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса 

несовершеннолетних; 

• ориентироваться в явлениях природы; 

• иметь представления о мире профессий и личностно 

предпочтительных сферах будущей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения АООП ООО предполагают: 

• обеспечение прочного усвоения обучающимися знаний, умений и 

навыков, предусмотренных обязательным минимумом содержания основного 

общего образования по всем образовательным областям; 

• обеспечение прочного овладения обучающимися общеучебными 

умениями и навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний; 

• формирование познавательных мотивов, готовности к 

самообразованию; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся, 

предполагающее готовность человека к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе по образовательным 

областям; 

• воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, 

своему будущему, 

• формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим 

людям; 

• создание психологической основы для выбора образовательного 

маршрута; 

• развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой 

деятельности.

Показатели филологической образованности обучаюшихся: 

• умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический; 

• умение находить в предложениях места для постановки знаков 

препинания, обосновывать их выбор и расставлять знаки препинания в 

соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами, 

находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

• умение находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 

исправлять орфографические ошибки; 

• соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными 

программами на уровне основного общего образования; 

• умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи, 

определять стиль и тип текста; 

• умение создавать тексты разных стилей и типов речи; 

• умение писать заявления, автобиографию; 

• умение готовить доклад на историко-литературную тему;  

• умение писать сочинения по элементарным литературным и историко - 
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литературным темам; 

Показатели владения иностранным языком: 

• умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

• умения рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на 

• будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

• умения делать краткие сообщения, описывать события/явления (в 

рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• понимание основного содержания коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ; 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

• умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

Показатели математической образованности  обучающихся: 

• умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами 

чисел и способами их записи; переходить от одной формы записи чисел к 

другой; 

• умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь 

отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на координатной 

прямой; 

• умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

находить значения степеней и квадратных корней; сочетать при вычислениях 

устные и письменные приемы; 

• умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на 

дроби, проценты; 

• умение округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл 

записи 0,1 производить прикидку и оценку результата вычислений, 

выполнять вычисления с числами, записанными в стандартном виде; 

• умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное 

преобразование», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 
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формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на множители»; 

• умение составлять несложные буквенные выражения и формулы; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; выражать из формул одни переменные через 

другие; 

• умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями, многочленами, алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители вынесением общего множителя за 

скобки, применением формул сокращенного умножения; 

• умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

• понимать роль уравнения как математического аппарата решения 

разнообразных задач различных областей знаний, практики; 

•      умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», 

«система», «корень уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в 

речи учителя, понимать формулировку задачи: «решить уравнение, 

неравенство, систему»; 

• умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя 

переменными (линейные и системы, в которых одно уравнение второй 

степени); 

• умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, 

неравенства второй степени; 

• умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

•     понимание функции как математической модели, позволяющей 

описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными 

величинами, что конкретные типы функций описывают большое 

разнообразие реальных зависимостей; 

• умение правильно употреблять функциональную терминологию, 

понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; 

• умение находить значения функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком; 

•  решать обратную задачу; 

• умение находить по графику функции промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, наибольшее и 

наименьшее значения; 

• умение строить графики линейной функции, прямой и обратной 

пропорциональности, квадратичной функции; 

• умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных 

зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы; 

• умение понимать, что геометрические формы являются 

идеализированными образами реальных объектов; научиться использовать 

геометрический язык для описания предметов окружающего мира; получить 

представление о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве; 
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• умение распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры 

(отрезки; углы; треугольники и их частные виды; четырехугольники и их 

частные виды; многоугольники; окружность; круг); изображать указанные 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

• умение владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин 

отрезков и величин углов; 

• умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, 

углов, площадей), применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя 

аргументацию в ходе решения задач; 

• умение решать задачи на доказательство;

•   владение алгоритмами решения основных задач на построение. 

Умения, характеризующие уровень сформированности информационной 

культуры: 

• знание и понимание сущности информации и информационных процессов; 

• знание и умение применять системы кодирования различных видов 

информации; 

• знание технологий обработки и передачи информации в устройствах 

персонального компьютера и информационных сетях; 

• умение применять возможности среды операционной системы 

MicrosoftWindowsH приложений MicrosoftOffice для широкого круга 

пользовательских задач; 

• умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, осуществлять 

обмен данными между различными программными продуктами; 

• умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их 

ресурсами; 

• умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее 

ресурсами и сервисами; 

• умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических 

задач. 

Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 

• понимание периодизации всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной и отечественной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

• умение проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания), анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• умение различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
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процессов и явлений; 

• умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• умение представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне социальной информации; соотнесения 

своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

Показатели естественнонаучной образованности обучающихся: 

• умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей 

для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а так же различных групп растений, животных, в том 

числе и человека; 

• умение работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты 

для микроскопических исследований; 

• умение работать с учебной и научно-популярной литературой, 

составлять план, конспект, реферат; 

• умение владеть языком предмета; 

• умение описывать и объяснять физические явления: движение, 

передачу давления жидкостями и газами, колебания и волны, тепловые, 

электромагнитные и световые явления; 

• умение использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин; 

• умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

• умение выражать в единицах Международной системы результаты 

измерений и расчетов; 

• умение приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• умение решать задачи на применение изученных физических законов; 

• умение определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды 

вводных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

• знание и умение характеризовать: элементы малых периодов по их 

положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов органических и 

неорганических соединений; строение и химические свойства изученных 
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неорганических соединений; 

• знание и умение объяснять: зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химических реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; 

• умение выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

• умение проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);  

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве; определения возможности 

протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 

Показатели художественно-эстетической образованности обучающихся: 

• знание основных фактов истории искусства; 

• знание признаков и характерных черт основных творческих направлений в 

развитии художественной культуры Европы и России; 

• знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного 

искусства); 

• знание основных законов композиции, умение анализировать композицию 

художественных произведений различных видов и жанров искусства; 

• знание и умение характеризовать художественные средства различных 

видов искусства; 

• знание и умение отличать произведения выдающихся деятелей 

художественной культуры Европы и России; 

• умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

• Показатели сформированности основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся: 

• знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО 

и ЧС; 

• знание структуры РСЧС (Российской системы чрезвычайных 

ситуаций) и объектового звена; 

• знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных 

аварийноспасательных формирований); 

• знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и 

антропогенного характера мирного и военного времени; 

• знание поражающих факторов современного оружия массового поражения 

и средств спасения людей от воздействия этих факторов; 

• знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты 

при чрезвычайных ситуациях; 
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• умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по 

сигналам ГО и ЧС; 

• знание начальных основ медицинской подготовки; 

• умение оказывать первую неотложную доврачебную медицинскую 

помощь в чрезвычайных ситуациях. 

Показатели технологической образованности обучающихся: 

• знание основ научной организации труда; 

• умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, 

контроля над ее ходом и результатами; 

• умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских 

и практических задач; 

• умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях); 

• умение создавать прикладные информационные продукты в соответствии 

с техническим заданием; 

• знание и соблюдение последовательности технологических операций при 

создании информационного продукта; 

• умения и навыки моделирования различных процессов средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

• умение применять ИКТ для целей дизайна помещений, изделий и 

печатной продукции; 

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 

• умение технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

• умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать 

•   физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

• умение контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

• знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

•  умение пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
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Уровню функциональной грамотности соответствует уровень 

сформированности умений и навыков: 

• учебные умения практического характера: свободно читать и понимать научный, 

публицистический и художественный тексты учебной, научной и справочной 

литературы, умение создавать практико-ориентированные и социально-значимые 

продукты интеллектуальной деятельности в виде рефератов. 

• учебные умения интеллектуального характера: осуществлять минимум 

логических действий и операций над суждениями, формулировать умозаключения, 

строить объяснение явлений в виде связных рассуждений; 

• организационные, поведенческие и коммуникативные умения: умения 

организовать собственную деятельность в различных условиях. 

Условия достижения планируемых результатов 

• наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех 

классов по всем предметам учебного плана; 

• высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

• использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

• психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 

• доброжелательный микроклимат в школе; 

• наличие оборудованных кабинетов; 

• материально-техническая база, обеспечивающая образовательную 

деятельность; 

• использование культурного и образовательного пространства района и города; 

• привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Особые образовательные потребности  обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования заключаются: 

• в продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе 

основного общего образования; 

• в учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания 

и репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей 

«Математика и информатика», «Русский язык и литература»; 

• в учете эмоциональной нестабильности обучающихся, легкости возникновения у 

них особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку 

имеющихся знаний, что требует организации текущей и итоговой 

государственной аттестации в иных формах; 

• в особой установке педагогов на обеспечение комфортного самоощущения 

обучающихся с ЗПР в условиях интеграции, использование преимущественно 

позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• в комплексном сопровождении, гарантирующем: 

• поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период 

подростковой гормональной перестройки, 

• систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций затрудняющих 

овладение адаптированной основной образовательной программой основного 

общего образования (предшествующих и недостаточно компенсированных 

недостатков овладения чтением, письмом, счетными навыками, а также 
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аналогичных недостатков связного высказывания, произвольной памяти и 

внимания, зрительно-моторной координации, пространственных и временных 

представлений), 

• инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и 

особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со 

взрослыми и сверстниками, инфантильной, негативистической и 

потребительской установок (формированию коммуникативной (конфликтной) 

и житейской компетентности, типичной для нормально развивающегося 

школьника определенного пола и возраста), 

• особое внимание к формированию морально-нравственной мотивационно-

потребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной 

социопсихологической адаптации в последующие периоды жизни, в том числе 

гендерной социализации; 

• в специальной работе по формированию способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, 

умению запрашивать помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге 

приводящей к появлению адекватной самооценки своих возможностей и 

перспектив (аутопсихологической компетентности, типичной для нормально 

развивающегося школьника определенного возраста), в том числе в области 

будущего профессионального самоопределения. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО обучающихся с ЗПР  9  классов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО обучающихся с ЗПР  9 класса (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения программы, направленный на обеспечение 

качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения программы; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности школы  и педагогических работников (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации).  

Организация и содержание оценочных процедур 

Входной контроль представляет собой процедуру оценки остаточных 

знаний на начало нового учебного года. Проводится администрацией или 

учителем. Результаты входного контроля являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации образовательной 

деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
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продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации образовательной деятельности; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции образовательной деятельности и её индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в 

соответствии с Положением о системе мониторинга качества образования. 

Мониторинг проводится в три этапа: входной, рубежный, итоговый. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем и фиксируется в журнале. Результаты мониторинга 

анализируются, обсуждаются на заседаниях школьных методических 

объединений, выносятся соответствующие управленческие решения. 

Внешний мониторинг осуществляется диагностированием обучающихся 

через муниципальную и региональную систему мониторинга образовательных 

достижений, включает систему государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса. Государственная итоговая аттестация выпускников 

проводится в соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

IX классов общеобразовательных учреждений РФ. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в 

соответствии с «Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ 

СОШ№ 7». 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету в формах, установленных Положением. 
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Оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

на уровне не ниже базового, является основанием для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации (для 9 класса). 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных 

форм (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями. ГИА 

включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - 

обязательные учебные предметы) и два экзамена по выбору обучающегося 

(литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский, немецкий языки), информатике и ИКТ). 

По рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

для обучающихся с ЗПР, обучающихся детей-инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, ГИА по отдельным 

учебным предметам по их желанию проводится в форме ГВЭ. Количество 

экзаменов может быть сокращено по желанию обучающихся до двух 

обязательных. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. Можно выделить пять достижений. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 
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• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

•  Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового, выделяется:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются 

на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца - аттестате об основном общем 

образовании. 

Педагогический совет школы рассматривает вопрос об успешном освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с ЗПР и выдачи документа государственного образца 

об образовании - аттестата об основном общем образовании. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программы отдельных учебных предметов 

Русский язык 

Речь и речевое общение 
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. 

Речевая деятельность 
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 
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Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учетом целей и ситуации общения. 

Текст 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально0смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной 

переработки текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование 
языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Общие сведения о языке 
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Русский язык как развивающееся явление 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение 

за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики 
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Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора 

на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Литература 

Раздел 1.  Из Древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 
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Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской 

литературы последующих веков. 

Раздел 2.   Из русской литературы ХVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол её Величества 

государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество.  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности.. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».   Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы. 

Раздел 3. Литература русского романтизма первой четверти  XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 

мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество.  

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: Баллада «Светлана» — 

пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный 

мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Раздел 4. Литература первой половины XIX века. 

Глава 1.  Творчество А.С. Грибоедова и А. Гончарова 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество.  

«Горе от ума». Обзор содержания. Особенности композиции комедии. Критика о 

комедии И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Преодоление канонов классицизма 

в комедии. 

Глава 2. Творчество А.С.Пушкина 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество.  

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Поэма «Цыганы»,Кавказский пленник» Герои поэмы.  
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«Повести Белкина!, «Маленькие трагедии» 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе.  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери».  

Глава 3. Творчество М.Ю.Лермонтова 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе.Главные и второстепенные 

герои. Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 

своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». 

Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Глава 4. Творчество Н.В.Гоголя 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество.  

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение 

с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, 

беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Раздел 5. Русская литература второй половины ХIХ века 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 

русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Раздел 6. Русская литература ХХ века. Поэзия. Проза 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Прием гротеска в повести. 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова.. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования.  

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
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Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире».  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в 

лирике поэта. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою 

нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве».  

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

  

Алгебра 

 «Рациональные неравенства и их системы»  

Линейные и квадратные неравенства. Свойства линейных и квадратных 

неравенств.   Рациональные неравенства. Метод интервалов. Множества и 

операции над ними. Пересечение и объединение множеств. Подмножества. 

Системы неравенств и их свойства. Системы неравенств как математические 

модели реальных ситуации.  

 «Системы уравнений»  

   Основные понятия. Методы решения систем уравнений: метод 

алгебраического сложения, метод введения новых переменных, метод 

подстановки.  Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. Решение задач на «работу» с помощью систем уравнений. Решение 

задач на движение с помощью систем уравнений. Рациональные уравнения с 

двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Формула 

расстояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения 

. Системы уравнений с двумя переменными. 

Неравенства двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

 «Числовые функции»  

   Определение функций. Область определения, область значения. Свойства 

функций. Способы задания числовых функций. Четные и нечетные функции. 

Функции y = xn, Функции  y = x-n, Функция  y = . 

 «Прогрессии»  

   Числовые последовательности. Аналитическое задание. Словесное задание. 
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Рекуррентное задание. Монотонные последовательности.  Арифметическая 

прогрессия. Основные понятия. Формула n-го члена арифметической 

прогрессии. Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство арифметической прогрессии  Геометрическая 

прогрессия. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Формула суммы 

членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. Прогрессии и банковские расчеты. 

 «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности»  

    Комбинаторные задачи. Правило умножения. Статистика: дизайн 

информации. Группировка информации. Табличное представление информации. 

Графическое представление информации. Простейшие вероятностные задачи. 

Понятие  вероятности. Классическая вероятностная схема. Экспериментальные 

данные и вероятности событий. 

Геометрия 

 «Решение треугольников»  

  Тригонометрические функции угла от 0  до 180 . Основное тригонометрическое 

тождество. Тригонометрические функции угла. Теорема косинусов. Теорема 

Пифагора, как частный случай теоремы косинусов. Теорема синусов. Радиус 

окружности, описанной около треугольника. Решение треугольников. Формулы 

для нахождения площади треугольника. Формула Герона. Площадь 

многоугольника описанного около окружности. 

 «Правильные многоугольники» 

  Понятие правильного многоугольника. Свойства вписанной и описанной 

окружности правильного многоугольника. Построение правильного n – 

угольника. Формулы длины окружности и площади круга. Понятие кругового 

сегмента. Понятие кругового сектора. 

 «Декартовы координаты» 

  Расстояние между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Необходимое и достаточное 

условие параллельности невертикальных прямых. 

 «Векторы» 

  Вектор. Коллинеарные векторы. Равные векторы. Нахождение координат 

вектора. Модуль вектора. Правило сложения двух векторов: правило 

треугольника, правило параллелограмма. Координаты суммы векторов. Свойства 

сложения векторов. Разность векторов. Координаты разности векторов. 

Противоположные векторы. Умножение вектора на число. Свойства 

коллинеарных векторов. Свойства умножения вектора на число. Скалярное 

произведение векторов. Условие перпендикулярности двух векторов. 

Нахождение скалярного произведения векторов. Косинус угла между двумя 

векторами. Свойства скалярного произведения. 

 «Геометрические преобразования» 

  Движение. Равные фигуры. Параллельный перенос. Свойства параллельного 

переноса. Осевая симметрия. Свойство осевой симметрии. Фигура, имеющая ось 

симметрии. Центральная симметрия. Свойства центральной симметрии. Фигура, 
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имеющая центр симметрии. Свойства поворота. Гомотетия. Свойства гомотетии. 

Подобие. Площади подобных многоугольников. 

Информатика 

Моделирование и формализация  

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей 

объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической 

деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, 

график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении практических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) 

как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 

записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа - 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами - план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных 

начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы. 
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Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма - 

кодирование - отладка - тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах  

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные 

ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 

компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Иностранный язык 

Праздники.  

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память. Идиоматические выражения, связанные со словом “cake”. 

Способы образования. Причастия (I, II). Фразовый глагол “turn”. Предлоги. 

Грамматические времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные 

придаточные предложения. Использование прилагательных и наречий в 

описании. Письмо описательного характера. 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания. 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, 

правительство, фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические 

выражения, связанные со словом “house”. Словообразование существительных 

от прилагательных. Фразовый глагол “make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. 

Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. Письмо личного характера, 

электронное письмо, письмо с элементами рассуждения.  

Очевидное, невероятное. 
Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, 

совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, 

геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. Практика в 

использовании Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), 

used to; would/must/can’t/may при выражении предположений. Предлоги. 



 

33 

 

Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). 

Фразовый глагол “make”. Выражения размышления, рассуждения. Электронное 

письмо зарубежному другу об удивительном происшествии.  

Современные технологии. 
Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, 

подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего времени (be 

going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present 

Continuous, Present Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные 

цели (Clauses of purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов 

- -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол “break”. Выражения 

решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”. 

Литература и искусство. 
Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании 

временных форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Наречия меры и степени. (Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: 

глаголы с приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-). Предлоги. Фразовый глагол 

“run”. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ 

текста.  

Город и горожане. 
Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное 

движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги 

населению, транспорт и экология. Практика в использовании временных форм 

глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), каузативная форма (Causative), 

местоимения с –ever, предлоги (dependent рrepositions), возвратные местоимения 

(Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. Фразовый 

глагол “check”. Словообразование: существительные с абстрактным значением (-

hood, -ity, -age). Электронное письмо другу о волонтерской работе, о 

впечатлениях от поездки. Сочинение об истории московского Кремля. 

Проблемы личной безопасности. 
Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, 

привычки, питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные 

животные, решения проблем – телефон доверия, личная безопасность и 

самооборона. Практика в использовании придаточных предложений условия 

(Conditional Types 1,2,3), Wishes, модальных глаголов (Modal Present Forms). 

Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального состояния. 

Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. 

Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от существительных и 

прилагательных (en-, -en). Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за 

против”. Письменное краткое изложение содержания текста. 

Трудности. 
Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила 

выживания, туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, 

экология. Практика употребления в речи косвенной речи (Reported Speech), 

местоимений some, any, every, предлогов (dependent prepositions), антонимов, 
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разделительных вопросов (Question Tags). Идиоматические выражения, 

связанные лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, 

одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. 

Электронное письмо другу о происшествии с использованием косвенной речи, 

заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение текста, 

текст для журнала о своем герое.  

История 

РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 1900-1916 

Мир в 1900 – 1918 гг. 
 Политическое и экономическое развитие стран Западной Европы и США. 

Модернизация производства, развитие монополий, территориальный передел 

мира. 

Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в 

экономике России. Иностранный капитал, его роль в развитии российской 

экономики.   Связь российского капитализма с  

техническим прогрессом в странах Европы и США, урбанизацией, миграцией. 

Политическая система Российской империи н. XX в. . Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте.  Классификация 

политических партий. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. 

Большевики и меньшевики. Партия социалистов-революционеров. 

Социальные движения в странах Европы и США. Д.Ллойд Джордж 

Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая П.  

Международная конференция в Гааге.  Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных действий на суше 

и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне 

 «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое 

воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. Манифест 

17 октября 1905 г. Создание Государственной думы. Формирование либеральных 

и консервативных политических партий. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа.  Пе-

реселенческая политика. IIГосударственная дума. Итоги . 

Альтернативы общественного развития России в 1906 г.  Третьеиюньский 

государственный переворот. III Государственная дума. Общественное и 

политическое развитие России в 1912—1914 гг.  

Международная ситуация конца XIX- начала XX в., особенности внешней 

политики ведущих стран мира. Оформление военно-политических блоков. 

Международный кризис лета 1914г и его последствия. Начало Первой мировой 

войны, ее причины, цели и планы воюющих сторон Цели и военные планы 

сторон. Военные действия на западном   фронте в 1914-1916гг. 

Обострение русско-германских противоречий.. Военные действия на Восточном 

фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. Пси-

хологический перелом в армейских настроениях. 

Духовное состояние русского общества в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Просвещение. Литература. 

Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 
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Изобразительное искусство.  Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. 

«Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

IV Государственная дума. Прогрессивный блок. Нарастание революционного 

движения. 

Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины 

революции. Влияние военного фактора на экономическое и социальное 

положение в стране. Отношение политических партий к войне. «Верхи» в 

условиях войны. «Распутинщина». Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Рождение новой власти 

на местах. Апрельские тезисы В. И. Ленина.. Апрельский кризис Временного 

правительства.  Июльские события в Петрограде. Выступление генерала 

Корнилова и его последствия.  

 Октябрьский переворот в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Первые 

декреты советской власти. Создание коалиционного советского правительства. С 

III Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. 

Брест-Литовский мирный договор; его условия, экономические и политические 

последствия их принятия. 

Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих сил. 

Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на 

Петроград,  «мятеж» генерала Н.Я.Духонина, выступления атаманов А. М. 

Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. 

Создание Красной Армии. Иностранная интервенция. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Режим 

А. В. Колчака. Формирование Южного фронта. Войско Донское атамана П. Л. 

Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Характер белогвар-

дейской власти на юге. Белый террор.  Н. И. Махно. Военные действия на Южном 

фронте. Разгром армии Деникина, Врангеля. Окончание Гражданской войны.   

«Малая    гражданская    война».    Крестьянские    выступления в 1920—1921 гг. 

Кронштадтское восстание. 

Первые мероприятия советской власти в области промышленного производства, 

транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. 

Установление продовольственной диктатуры. Переход к продразверстке. 

Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 

Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги.  Кризис 

нэпа, его причины.  Отношение к нэпу в различных слоях населения и в партии. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Партийное наступление на культуру 

Взгляды на создание СССР. Конституция СССР.  

Версальско-Вашингтонская система. Крушение империй и образование новых 

государств в Европе. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Идея мировой революции и учреждение Коммунистического 

Интернационала. II конгресс Коминтерна. Прорыв мировой изоляции советской 

страны. Генуэзская конференция. Рапальский  договор. Новый курс Коминтерна. 

Международное признание СССР. 



 

36 

 

Страны Европы и США в 1924-1939гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису. Установление тоталитарных и авторитарных режимов. Приход нацистов 

к власти в Германии.  

Создание и победа Народного фронта во Франции. 

СССС в 1928-1938 гг.  
Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: причины,  И. В. Сталин против Н. И. 

Бухарина. 

 Социально-политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги 

Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и 

насильственная коллективизация — неразрывная связь. 

Определение и основные черты тоталитарного режима и тоталитарного 

государства. Принятие Конституции 1936 . 

Попытки сопротивления тоталитарному режиму. Репрессии. 

«Партийное влияние» на науку и культуру. 

Перестройка системы образования. Пропаганда атеизма. Культ личности. 

Изменение внешне политического курса СССР. Война в Испании. 

Дальневосточный вопрос. Мюнхенское соглашение.  

Мировой экономический кризис.» Новый курс» Рузвельта. Экономическое 

состояние Великобритании, Франции. 

Создание фашисткой партии в Италии. Приход к власти. Нацисты в Германии. 

Милитаризация Японии. 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНЫ 
Общие сведения о масштабах Второй мировой войны. Соотношение сил в Европе. 

Начало войны. Странная война. Поражение Франции. Битва за Англию. Новый 

порядок  

Развитие политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского 

договора. 

 Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. 

Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны.  

 Вторжение немецких войск. Первые мероприятия советского правительства по 

организации отпора врагу.  

Оборонительные сражения летом — осенью 1941 г. Героизм советских воинов. 

Причины неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на 

оккупированной территории, массовое уничтожение людей. Приказ № 270. 

Битва под Москвой. 

Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Сталинградская битва. Курская 

битва. 

Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 

немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. 

Героический труд в тылу.  Развитие культуры в годы ВОВ. 

Этапы формирования антигитлеровской коалиции. Ее роль в победе над врагом. 

Тегеран-Ялта-Потсдам. 

 Разгром японских войск в Маньчжурии. 
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Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Международные военные трибуналы. Создание ООН 

СССР В 1945-1952 
Состояние экономики страны после окончания войны. Экономические дискуссии 

1945—1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. Трудности и 

проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей «Демократический импульс» 

войны. Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. 

Национальная политика Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция 

официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, 

театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Причины и 

начало «Холодной войны».  «План Маршалла». Создание системы военно-

политических блоков.  

СССР в системе послевоенных международных отношений. Роль Советского 

Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы 

и Азии. СССР в корейской войне. 

СССР В 1953- 1962 
Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. 

XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации 

жертв политических репрессий.  Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка 

новой Конституции СССР. 

Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика Хрущева. 

Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления промы-

шленностью. Создание совнархозов.  Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. 

Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Эренбург. 

В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. 

Евтушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. ' 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 

живописи, кинематографии. 

Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование 

государств . Возобновление диалога с Западом. Попытки начала разоружения. 

Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. 

КПСС и международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения 

СССР со странами «третьего мира». 

СССР В СЕРЕДИНЕ 60-Х – НАЧАЛЕ 80-Х 
Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. 

Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на 

«стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в 

политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. 

Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Аграрная 

реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, 

содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической 

сфере. Особенности социальной политики. 
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Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток—Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 

конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. Отношения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. 

Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства 

Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Теория 

«обострения идеологической борьбы». Литература в борьбе с идеологией застоя. 

Советский театр. Движение диссидентов. Оперное искусство. Кинематограф. 

ПЕРЕСТРОЙКА В СССР 1985-1991 
Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. «Кадровая революция». 

Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 

1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение 

российской многопартийности.  Национальная политика и межнациональные 

отношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический 

кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных 

противоречий. Распад СССР. Образование СНГ. 

Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия «ускорения социально-

экономического развития».  Программа «500 дней». Экономическая политика . 

Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой информа-

ции. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление 

реабилитации жертв политических репрессий. Кризис социалистической идеоло-

гии и политики. 

НОВАЯ РОССИЯ 1991-2011 
Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация 

цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый 

кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике.  

Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы 

Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин.  Политический кризис 1993 г. 

Конституция России 1993 г. Российская многопартийность. 

Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги политического 

развития страны в 90-е гг. 

Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация 

цен. Приватизация. Первые результаты . Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и 

его последствия. Россия в мировой экономике.  

Народы и регионы России после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. 

Конституция 1993 г. Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства 

в 90-е гг. 

Национальная политика в современной России 

Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия — СНГ. 

Результаты внешней политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. 

Русское зарубежье в 90-е гг. 

Укрепление российской государственности. Экономические реформы. Усиление 

борьбы с терроризмом. Стратегии развития России в 21 веке. 

МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ 
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Изменения в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Экономическое 

развитие  стран Западной Европы во второй половине XX- начале XXI в. 

«Государство благосостояния».  Политика неприсоединения . Политические 

лидеры. Социальные выступления. Научно-технический переворот. Переход к 

постиндустриальному обществу. Экономическое и политическое развитие стран 

Восточной Европы во второй половине 20 века. « Доктрина Брежнева». 

Демократические революции в Восточной Европе. Югославский кризис.  

Японское экономическое чудо. Новые индустриальные страны. 

КНР в послевоенные годы. Мао Цзедун. Курс прагматических реформ. Внешняя 

политика Китая. Провозглашение независимости Индии. Особенности 

модернизации. Внешняя политика 

Национально-освободительное движение в арабских странах. Модели развития. 

Факторы разобщенности. Военные режимы в Латинской Америке. Кубинская 

революция и ее последствия. Демократизация 19990-х годов. Интеграционные 

процессы в Латинской Америке. Глобальные проблемы современности. 

Институты нового миропорядка. Роль России в решении мировых проблем. 

Обществознание 
Политика 

Политика, политическая власть, власть Понятие «политика». Соотношение 

понятий «власть» и «политика». Роль политики в жизни общества. Что входит в 

сферу политики. Особенности политической власти. Влияние средств массовой 

информации на политическую жизнь. Политическая жизнь современной России.  

Государство, суверенитет, форма правления, монархия, республика, унитарное и 

федеративное государство, гражданство. Происхождение государства. Признаки 

государства. Внутренние и внешние функции государства. Виды республик: 

президентская, парламентская. Монархия (формы). Государства унитарные и 

федеративные. Понятие «гражданство». Политические режимы.  

Выборы, избирательное право, референдум, митинг, цензура, политический 

экстремизм. 

Выборы и референдум - возможность влияния на политику.  

Общественно-политические движения, политическая партия, оппозиция,  

Право 
Право, естественное право, категорический императив, норма права, закон, подза-

конный акт, отрасль права, институты права. Естественное право. Норма права. 

Виды законов.  

Система законодательства. Право и закон. 

Правонарушение, противоправность, вина. Признаки правонарушения. Виды пра-

вонарушений. Формы вины: неосторожность, умысел. Преступление и проступок. 

Виды юридическая ответственности.  

Принципы правосудия. Суд. Прокуратура. Адвокатура. 

Конституционный строй современной России. Принципы конституционного 

строя. Основы статуса человека и гражданина. Права ребенка Декларация прав 

человека  

 Имущественные права собственность, гражданское право, договор, сделки, 

гражданская дееспособность, потребитель, сертификат качества. Сущность 
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гражданского права. Договоры и сделки. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителей. 

Трудовые правоотношения, трудовой договор, трудовая книжка, социальное парт-

нерство, профсоюз, дисциплина труда. Что означает право на труд. Трудовые 

правоотношения. Трудовой договор - основа трудовых правоотношений. Права и 

обязанности работников. Значение дисциплины труда. Условия и порядок 

заключения брака.  

Административное право. Понятия и черты административного правоотношения 

Виды административных наказаний. 

Уголовное право, преступление, общественная опасность.  

Понятие «социальное государство». Социальная политика государства. Условия 

для успешного решения социальных задач. 

Конфликт, международное гуманитарное право, военные преступления. 

Принципы и сущность международного гуманитарного права. Методы и средства 

ведения войны, запрещенные международным гуманитарным правом. 

Единый государственный экзамен, образование, дополнительные образова-

тельные услуги. Сущность правового регулирования в сфере образования. Много-

уровневое законодательство в сфере образования. Сущность права на 

образование. Гарантии государства в праве на получение образования. Проблемы 

платного образования. 

Биология 

Введение. Особенности биологического познания  
Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Иерархия 

живых систем, их общие свойства. Методы биологического познания: 

эксперимент, наблюдение, моделирование. Научный факт, гипотеза, теория, их 

роль в биологическом познавании. Демонстрация: таблицы, рисунки, 

видеофрагменты, иллюстрирующие разнообразие живых систем и экосистем, 

методы биологического познания. 

Организм  
Организм - целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с внешней 

средой. Удовлетворение потребностей - основа поведения организма. 

Размножение и развитие организмов. Определение пола. Возрастные периоды 

онтогенеза человека. Наследственность и изменчивость - свойства организма. 

Наследственная информация и ее носители. Гомологичные хромосомы, 

аллельные гены. Основные законы наследования (на примере человека): 

доминирования, расщепления, независимого комбинирования признаков. 

Взаимодействие генов. Наследование, сцепленное с полом. Закономерности 

наследственной изменчивости. Экологические факторы и их действие на 

организм. Ограничивающий фактор - адаптация организма к условиям среды. 

Влияние природных факторов на организм человека. Негроидная, европеоидная и 

монголоидная расы, формирование расовых признаков как результат 

приспособления к условиям среды. Географические группы людей: арктическая, 

тропическая, пустынная, высокогорная. Биологические ритмы. Влияние суточных 

ритмов на жизнедеятельность человека. Годовые ритмы, фотопериодизм. Ритмы 

сна и бодрствования. Значение сна. Влияние экстремальных факторов на 
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организм человека. Стресс, его профилактика. Последствия влияния курения, 

употребления алкоголя, наркотиков на организм человека. Демонстрация: 

таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие оплодотворение и 

развитие организмов, наследственность и изменчивость, действие экологических 

факторов, биологические ритмы. Лабораторные работы: 1. Оценка 

температурного режима учебных помещений. Практические работы: 1. Суточные 

изменения некоторых физиологических показателей организма человека. 2. 

Гигиенические нормы сна подростка.  

Вид. Популяции. Эволюция видов  

  Вид и его критерии. Популяционная система вида. Динамика численности 

популяций. Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. 

Теория Ч. Дарвина об эволюции видов. Современная эволюция и теория. 

Популяция - единица эволюции. Факторы эволюции, поставляющие материал для 

отбора. Естественный отбор, его формы. Формирование приспособлений - 

результат эволюции. Видообразование - результат действия факторов эволюции. 

Экологическое и географическое Видообразование. Селекция - эволюция, 

направляемая человеком. Искусственный отбор и его творческая роль. 

Гибридизация. Искусственный мутагенез. Систематика и эволюция. Принципы 

классификации. Доказательства и основные этапы антропогенеза. Биологические 

и социальные факторы эволюции человека. Высшая нервная деятельность. 

Рефлекторная теория И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Возбуждение, торможение. 

Взаимная индукция. Доминанта. Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Слова - сигналы сигналов. Динамический стереотип. Сознание - 

высший уровень развития психики, свойственный человеку. Рассудочная 

деятельность животных. Бессознательные и подсознательные процессы - 

мышление и воображение. Речь и ее значение. Развитие и виды речи. Память, ее 

виды и формирование. Эмоции, их виды и значение. Типы эмоциональных 

состояний. Чувство любви - основа брака и семьи. Темперамент. Типы высшей 

внешней деятельности. Демонстрация: коллекции, гербарные материалы для 

иллюстрации морфологического критерия вида, изменчивости, наследственности, 

межвидовых взаимодействий, приспособленности организмов, многообразие 

видов, направлений и путей эволюции; модели происхождения человека, остатки 

материальной культуры предшественников современного человека, таблицы, 

рисунки, иллюстрирующие высшую нервную деятельность и ее особенности у 

человека, взаимоотношения человека с окружающей средой. Лабораторные 

работы: 2. Изучение критериев вида. 3. Объяснение возникновения 

приспособленности организмов к среде обитания. 4. Искусственный отбор и его 

результаты. 5. Приспособленность руки человека к трудовой деятельности. 6. 

Закономерности восприятия. 7. Устойчивость внимания.  

Практические работы: 1. Определение ведущей руки. 2. Логическое мышление. 3. 

Объем смысловой памяти. 4. Выявление объема кратковременной памяти. 5. 

Выявление точности зрительной памяти. 6. Определение типа темперамента.  

Биоценоз. Экосистема  
Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкуренция - основа 

поддержания видовой структуры биоценоза. Принцип Гаузе. Неконкурентные 
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взаимоотношения между видами, их значение. Организация и разнообразие 

экологических систем. Функциональные группы организмов в экосистеме:  

продуценты, консументы, редуценты. Природные и искусственные, наземные и 

водные, с богатым и бедным видовым составом экосистемы. Круговорот веществ 

и поток энергии в экосистеме. Экологические пирамиды. Разнообразие и ценность 

естественных биоценозов суши: лесов, степей, лугов. Разнообразие и ценность 

естественных водных экосистем. Морские и пресные экосистемы. Развитие и 

смена сообществ и экосистем. Практическое значение знаний о развитии 

сообществ. Агроценоз. Агроэкосистема. Пути повышения продуктивности и 

устойчивости агроценозов. Биологическое разнообразие и пути его сохранения. 

Демонстрация: гербарные материалы; таблицы; схемы, видеофильмы, 

иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозе, цепи питания; 

разнообразие экосистем, аквариум как модель экологической системы. 

Лабораторные работы: 8. Цепи питания обителей аквариума. Экскурсии: 1. 

Разнообразие видов в природе - результат эволюции. 2. Фитоценоз  естественной  

пресноводной экосистемы. 3. Парк как искусственная экосистема.   

Биосфера  

Среды жизни. Живое вещество биосферы и его функции. Средообразующая 

деятельность живого вещества. Круговорот веществ- основа целостности 

биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. Биосфера и здоровье 

человека. Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие границы биосферы, ее 

структуру; схемы круговоротов веществ и превращения энергии; фрагменты 

учебных фильмов "Биосфера", "Биосфера и человек".  Проектная деятельность – 

практическая работа «Актуальные экологические проблемы региона» 

География 

Хозяйство России  

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития ее 

хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

 Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения 

и зоны Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 
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районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение 

главных районов размещение отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам.  

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии черных, 

легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 

охрана окружающей среды.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по 

картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и 

охрана окружающей среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне 

развития и качестве жизни населения.  

Районы России (35 часов) 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды. Природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования 

России.  

Крупные регионы и районы России.  

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Крым. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. Специфика 
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природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы.  

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территория региона.  

Россия в современном мире  
Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного 

и культурного наследия в России. 

Физика  

Законы взаимодействия  и движения  тел 

Материальная точка, система отсчета, относительность движения, траектория, 

путь, перемещение, координата движущегося тела. 

Скорость, перемещение при равномерном движении, график движения, график 

скорости. 

Прямолинейное  равноускоренное движение, ускорение, скорость  

прямолинейного равноускоренного движения, графическое представление 

скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении, 

графическое представление. Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. Аналитическое и графическое представление 

равноускоренного прямолинейного движения. Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости. Относительность пути, траектории, скорости 

движения. Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение. 

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Три закона Ньютона. Свободное падение. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх, невесомость. Свободное падение, движение тела, 

брошенного вертикально вверх. Закон Всемирного тяготения. Сила тяжести и 

ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Криволинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. Равномерное движение по окружности, расчет модуля 

центростремительного ускорения. Первая космическая скорость. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Механическое движение. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Свободные и вынужденные колебания. Колебательные системы, маятник. 

Амплитуда. Период. Частота. Гармонические колебания. Зависимость между 

характеристиками колебательной системы на примере математического маятника. 

Затухающие колебания, вынужденные, резонанс. Продольные и поперечные 
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волны, характеристики волны. Волны в среде. 

Источники звука, звуковые колебания. 

Высота и тембр звука. Громкость звука. 

Распространение звука. Скорость звука. 

Эхо. Интерференция звука. 

Электромагнитное  поле. 
Магнитное поле, изображение, источники магнитного поля, неоднородность. 

Поле тока. 

Обнаружение магнитного поля по его действию, правило левой руки. Модуль и 

вектор магнитной индукции. Модуль магнитной индукции. Зависимость 

магнитного потока от параметров и положения прямоугольной рамки. Опыты 

Фарадея, направление индукционного тока, правило Ленца. Изучение явления 

электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Трансформатор. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны, шкала 

электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Модели атомов. 

Опыт Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протоны и нейтроны. 

Состав атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. Деление ядер 

 урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Радиоактивные превращения атомных 

ядер.    

Термоядерная реакция. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада. 

 

Химия 

 

Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Реакции ионного обмена. Методы анализа веществ. 

Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Гидролиз солей. 

Кислород и сера 

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 

Сероводородная кислота и ее соли. Оксид серы(IV). Сернистая кислота и ее соли. 

Серная кислота и ее соли. Получение серной кислоты. Расчеты по уравнениям, 

если одно из реагирующих веществ дано в избытке. Понятие о скорости 

химических реакций. Катализаторы. 

Азот и фосфор 

Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 
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применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические 

свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Двойные соли. Оксиды 

азота(II) и (IV). Азотная кислота. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Нитраты, их свойства.       Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и 

химические свойства фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная кислота. 

Гидрофосфат-ион, дигидрофосфат-ион. Простые и сложные минеральные 

удобрения. 

Углерод и кремний 

Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические свойства. 

Адсорбция, Десорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на 

организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в 

природе. Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. 

Цемент. 

Общие свойства металлов. 

Металлическая связь. Физические свойства металлов Общие химические свойства 

металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 

напряжения металлов (ряд стандартных электродных потенциалов металлов). 

Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их 

соединений. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия Химические свойства 

основных соединений железа в разных степенях окисления. Понятие о коррозии. 

Способы получения металлов. Проблема безотходных производств в металлургии 

и охрана окружающей среды. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 

положения теории органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. 

Углеводороды. Алканы. Гомология. Гомологи. Гомологическая разность. 

Непредельные углеводороды (алкены). Международная номенклатура алкенов. 

Полимеризация. Природные источники углеводородов. Одноатомные предельные 

спирты. Радикал. Функциональная группа Карбоновые кислоты. Карбоксильная 

группа. Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. Жиры. Углеводы 

Белки – биополимеры. 

Физкультура 

Инструктаж по технике безопасности. Теория.Техника безопасности во время 

занятий легкой атлетикой, гимнастикой, спортивными и подвижными играми 

(зал, улица). Знания о физической культуре. Олимпийское движение. Базовые 

виды спорта школьной программы. Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

Легкая атлетика.Низкий старт (до30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70–80 м). Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств.Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения двигательным действиям.Прыжок в длину способом 

«согнув ноги»  с 11–13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча на дальность 

с места. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 
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качеств.Совершенствование отталкивания в прыжке в длину способом «согнув 

ноги»,  Прыжки на скакалке. Метание мяча на дальность.Метание мяча на 

дальность. Прыжок с 7–9 шагов разбега. Приземление. ОРУ в движении. ОФП.  

Бег до 5 мин. Входной контроль. Промежуточный контроль. 

Гимнастика с элементами акробатики.«Пол-оборота направо!», «Пол-оборота 

налево!», «Пол шага», «Полный шаг», повороты в движении. Прыжки в длину с 

места. ОРУ с гимнастическими палками, скалками, обручами. Опорный прыжок 

ноги врозь. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Акробатические 

элементы:Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей. Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). 

Равновесие на одной руке. Кувырок назад     в полушпагат (д.).Ходьба по 

напольному бревну (разные виды ходьбы). Лазание по канату в два приема. 

Эстафеты. Упражнения на гибкость(наклон вперед из положения стоя прямыми 

ногами на полу). Пресс за 1 мин., подтягивание, отжимание, прыжки на скакалке 

за 1 мин. 

Волейбол. Стойка и передвижение игрока. Передача мяча двумя руками сверху 

вперед; двумя руками в парах через сетку; в тройках. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнерам. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Прыжки на скакалке  за 1 мин. (кол-во раз)- тест. Встречные эстафеты. Прием 

мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Нижняя прямая подача через 

сетку. Прием подачи. Игра по упрощенным правилам. Метание теннисного мяча в 

цель, дистанция 10м. (кол-во раз). 

Баскетбол. Стока и передвижения игрока. Остановка двумя шагами. Передача и 

ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах; с шагом. Передача одной 

рукой (правой, левой) от плеча на месте в парах с шагом. Бросок двумя руками от 

головы с места. Штрафной бросок. Передача и ловля мяча двумя руками от груди 

на месте в тройках. Передача двумя руками от головы после ловли 

мяча.Взаимодействия двух игроков через заслон. Нападение быстрым прорывом. 

Личная защита. (2х2; 3х3; 4х4) Ведение мяча с изменением направления. Бросок 

двумя руками снизу в движении после ловли мяча. Броски в кольцо. Игра в мини-

баскетбол. 

Искусство 

Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать 

определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. 

Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Искусство предвосхищает будущее  
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в 

различных видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных 

опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде 

науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 
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веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. 

Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Дар созидания. Практическая функция  
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения 

декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и 

эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и 

серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей 

искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, 

«клиповость» современного художественного мышления. Массовые и 

общедоступные искусства. 

Искусство и открытие мира для себя  

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое 

воображение на службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. 

Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств.  

Черчение 
Сечения и разрезы 

Повторение сведений о способах проецирования. Сведения о сечениях и разрезах. 

Назначение сечений. Правила выполнения сечений. Графическая работа №12 по 

теме «Эскиз детали с выполнением сечений». Назначение разрезов. Правила 

выполнения разрезов. Соединение вида и разреза. Другие сведения о разрезах и 

сечениях. Графическая работа №13 по теме «Эскиз детали с выполнением 

необходимого разреза». 

Определение необходимого количества изображений. 
Выбор необходимого количества изображений и главного изображения. 

Условности и упрощения на чертежах. Практическая работа №15 по теме «Чтение 

чертежей». Графическая работа №16 по теме «Эскиз с натуры». 

Сборочные чертежи 

Общие сведения о соединениях деталей.Изображение и обозначение 

резьбы.Чертежи болтовых и шпилечных соединений.Чертежи шпоночных и 

штифтовых соединений.Общие сведения о сборочных чертежах изделий.Порядок 

чтения сборочных чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Понятие о деталировании. Практические и графические работы. 

Чтение строительных чертежей. 

Основные особенности строительных чертежей.Условные изображения на 

строительных чертежах. Порядок чтения строительных чертежей. Практические и 

графические работы. Применение компьютерных технологий выполнение 

графических работ. 

Профориентация 

I. Введение 
Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. 

Понятие и построение личного профессионального плана. 



 

49 

 

II. Познавательные процессы и способности личности 

Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. 

Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия развития 

способностей.  

III. Психология личности 

Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. 

Самоопределение.  Профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни 

человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Общение. Деловое 

общение. Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов.  

IV. Мир профессий 

Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. 

Типы профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», 

«человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный 

образ». Профессионально важные качества (ПВК). 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные 

способности. Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок труда. 

Потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на 

основе самооценки и анализа составляющих «хочу» – «могу» – «надо». 

Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. 

Рекомендации по выбору профессии.  

V. Подготовка к будущей карьере 
Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и 

горизонтали. Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования 

и профессионального совершенствования. Построение личного 

профессионального плана. 

 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при 

получении образования  с учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса; 
• общую характеристику учебного предмета 
• описание места учебного предмета  в учебном плане; 
• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
• предметные результаты освоения учебного предмета; 
• содержание учебного предмета; 
• тематическое планирование; 
• описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 
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2.2  Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР  

на уровне основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся с ЗПР. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

-  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

- осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
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пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

-   развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями (законными представителями), старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 

полученных в образовательной деятельности; 

 - формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 - формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 
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- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и призвано обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны, негативное 

отношение к коррупции); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
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достоинство; уважение родителей; социальная роль в семье, уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности, 

отрицательное отношение к аморальным поступкам); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнерство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии, 

отрицательное отношение к лени); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни. 

Аксиологический принцип.  

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательной организации. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 
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Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного «значимым другим». Содержание 

образовательной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими.  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитании делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации.  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку 

увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нем самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включен 

в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 
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деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнерства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения 

отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание 

— это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями (законными представителями), 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся с ЗПР. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 
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системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодежи в современном мире; 

освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнер, инициатор, референтный 

в определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

— формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 
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понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

соблюдение правил этики, культуры речи; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

 и безопасного образа жизни: 

изучение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своем здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
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участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

готовность к профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и 
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умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

формирование культуры общения, поведения; 

представление об искусстве народов России. 

 

             Формы деятельности с обучающимися с ЗПР 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,свободам и 

обязанностям человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации - 

Калининградской области. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам города и области, 

изучения учебных дисциплин, посещения школьной библиотеки, школьного музея 

«Моя малая Родина»). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, посещения тематических выставок, бесед по краеведению в 

школьной библиотеке, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих маршрутов, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, посещения школьной 

библиотеки и сети городских библиотек, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
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сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания («Зарница»), конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими (реализация патриотического проекта МАОУ СОШ №7 

«Равнение на подвиг!»). 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, игр и т.д.). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (проект «Мир моих увлечений»). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка (школьный отряд правопорядка «Школьный дозор»), дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных 

прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ (Декада правовых знаний, квест 

«Подросток и закон»). 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов (проект «Мир вокруг меня»). 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед и КТД (кл.час «Милосердие в нашей 

жизни», благотворительный марафон «Ты нам нужен!»). 

Участвуют в мероприятиях в рамках программы антикоррупционного воспитания. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю 
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(акции «Сиреневая неделя», «Листопад», «Весенний школьный двор», субботники – 

школьные Праздники труда и пр.). 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе 

(благотворительные ярмарки семейного творчества, сбор овощей и фруктов для 

животных городского зоопарка, приюта для животных и т.д.). 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола 

в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед 

о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения 

и презентации совместно с родителями творческих проектов «Творчество моей 

семьи», проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями – кл.часы «Мы помним. Мы гордимся», «История страны в 

истории моей семьи»). 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых занятий, Уроков здоровья, занятий по внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвященные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию («Вместе ярче!»), 

утилизировать мусор (акция «Макулатуру – в дело!»), сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

 Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слетов, экологических конкурсов, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, экологическую работу в местных контрольно-комбинированных 

походах и экскурсиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов («Марш парков»). 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 
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мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

педагогом- психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ, 

негативного отношения к суицидам (в ходе проведения классных часов «Выбираю 

жизнь!», «На краю бездны», «Я здоровье берегу – сам себе я помогу», дискуссий, 

Уроков Здоровья, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов с 

приглашением медсотрудников, родителей и другое). 

Участвуют на добровольной основе в мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Обучающиеся участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 

учебные пособия для школьных кабинетов (география, биология, физика), в 

проведении познавательных игр с обучающимися младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями.  

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих 

родителей (законных представителей): кл.час «Профессии моих родителей» . 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней организаций дополнительного образования (ДЮЦ «На 

Молодежной», ДТДиМ «На Сергеева»), других социальных институтов (летняя 

трудовая практика, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность трудовых и 

творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время).  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (Праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, выставки, смотры и т.д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы (Вечер встречи 

выпускников), знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни 

(проект «С Днем рождения, любимая школа!», библиотечные встречи с 

интересными людьми). 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в 
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ходе выполнения информационных проектов — школьная газета «Седьмое 

измерение», фотовыставки и др.). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

Калининградской области, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания 

(школьный проект «Читаем вместе!»). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества в урочной и внеурочной деятельности, в системе учреждений 

дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества («Мир увлечений моей семьи»), музыкальных вечеров (проект 

«Семейный водевиль»), в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ («Всей семьей – в театр»), включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ (Областная Филармония, Историко-художественный музей, 

Областная художественная галерея, Музей янтаря, Музей Мирового океана и др.) 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка 

(проекты «Зеленый школьный двор», «Новогодний калейдоскоп», акция «Цветочная 

полянка»), стремятся внести красоту в домашний быт. 

Этапы организации социализации обучающихся с ЗПР, совместной 

деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными социальными 

субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

обеспечивается сформированной социальной средой школы и укладом школьной 
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жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей (законных 

представителей) в духе гражданско- патриотических ценностей, партнерства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

- развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей (законных представителей), сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации; 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в образовательной 

деятельностия; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации 

к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
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- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

образовательной деятельности, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием электронного журнала; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Основное назначение школы в контексте социальной деятельности на уровне 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в образовательной 

деятельности, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся 

с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 
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социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление 

и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование 

группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность 

таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

имеют возможность: 

- избирать и быть избранным на пост Президента школьного самоуправления 

(парламента), члена его команды; 

- участвовать в принятии решений Совета школьного парламента; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины (школьный отряд правопорядка «Школьный дозор»), дежурства и 

работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органа ученического самоуправления – школьного парламента – в 

школе создает условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: придания общественного характера системе управления 

образовательной деятельностью; создания общешкольного уклада, комфортного для 
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учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но ее главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

все шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтерства и добровольничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских (УПК), 

общественно-полезная работа - летние трудовые практики, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей 9законных представителей) 

обучающихся. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько направлений. 



 

Направле 

ние 1 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых 

в период  

подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей  

работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

Направле 

ние 2 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах 

 и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок  

и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования  

биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности,  

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого 

направления 

необходима 

интеграция с курсом 

физической культуры. 

   



 

Направле 

ние 3 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов)  

с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах,  

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате 

реализации данного 

направления 

обучающиеся должны 

иметь четкие 

представления о 

возможностях 

управления своим 

физическим и 

психологическим 

состоянием без 

использования 

медикаментозных и 

тонизирующих 

средств. 

 



 

 

Направле 

ние 4 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; 

 знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья;  

готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются  

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных  

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории  

и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре 

и традициям  

других народов. 

В результате 

реализации данного 

направления 

обучающиеся должны 

быть способны 

самостоятельно 

оценивать и 

контролировать свой 

рацион питания с точки 

зрения его адекватности 

и соответствия образу 

жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

   



 

Направле 

ние 5 

Комплекс мероприятий, позволяющих: 
развить представления подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости 

 бережного отношения к нему; 

расширить знания обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание  

готовности соблюдать эти правила; 

формировать адекватную самооценку, развитие навыков регуляции своего 

поведения,  

эмоционального состояния; 

формировать умения оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению  

со стороны окружающих; 

формировать представления о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья,  

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих,  

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения  

социального успеха; 

включать подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать 

 потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

знакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга. 

 

Комплекс мероприятий, 

позволяющих провести 

профилактику разного 

рода зависимостей 

   



 

Направле 

ние 6 

Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного  

коммуникативного общения: 

развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать  

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение),  

а также поступки и поведение других людей. 
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Деятельность образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся с ЗПР 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне основного 

общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения 

к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

наличие медицинского кабинета; 

наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, педагог-психолог, медицинский 

работник); 

наличие пришкольной спортивной площадки; 

наличие кабинета педагога-психолога и логопеда. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация деятельности обучающихся направлена на повышение 

эффективности образовательной деятельности, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

введение любых инноваций в образовательную деятельность только под 
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контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, спортивных соревнованиях и т. п.); 

рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 

активно- двигательного характера; 

           организацию динамических  перемен, физкультминутокна уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы туристических, экологических объединений 

дополнительного образования, летнего пришкольного лагеря и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(Дней спорта, Дней здоровья, малой Семейной спартакиады, Праздников 

Здоровья. спортивных соревнований «Веселые старты», «Семейные старты», 

комбинированных спортивных эстафет «А ну-ка, парни!», «Армейские старты» и 

т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в образовательную 

деятельность; проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т.д. 

               Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

- факультативные занятия и внеурочные курсы; 

- проведение классных часов в соответствии с Программой классных часов; 
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- занятия в объединениях дополнительного образования; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий  

и т.п.; 

- организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

«Родительский всеобуч», консультации, информирование по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, экологическое просвещение родителей; 

содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы, тематические обзоры 

специальной литературы и периодики силами заведующей школьной библиотекой 

(«Семейные чтения»); 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, спортивных 

праздников, малой Семейной спартакиады, Дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся с ЗПР 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися 

могут быть достигнуты определенные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, калининградской области, основных прав и обязанностей граждан 

России; 

системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для общества.                           

 

    Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
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позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в 

этих сообществах; 

знание  о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями, родителями (законными представителями) и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, своем городе; 

ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм.  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

уважение родителей (законных представителей), понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 
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стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

негативное отношение к разного рода зависимостям, суицидам, коррупции; 

понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни: 

ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 

в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии 

и здоровья; 

знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
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окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии 

с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и употребление алкоголя, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную 

и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

понимание нравственных основ образования; 

начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач; 
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самоопределение в области своих познавательных интересов; 

умение организовать самообразование, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

представление об искусстве народов России; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся с ЗПР 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
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образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 

- Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

- Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательной организации. 

- Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательную деятельность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности школы на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, 

ее внутренней активности; 

принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания  

и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путем анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

опрос — получение информации, заключенной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 
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следующие виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 

воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 

высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создает благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

- включенное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определенных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

- Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

- Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации. 

- Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
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(диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями). 

«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям 

большое человеческое счастье», - писал В.А. Сухомлинский. Семья вместе со 

школой создает тот важнейший комплекс факторов и условий воспитывающей 

среды, который определяет эффективность всей образовательной деятельности. 

Вот почему при большом многообразии обязанностей работа школы с семьей 

столь значительна в педагогической деятельности. 

Цель работы - организация сотрудничества родителей (законных представителей) 

и школы в деле воспитания на основе единой педагогической позиции. 

Задачи: 

• Включение родителей (законных представителей) в совместную со 

школой воспитывающую деятельность с детьми; 

• Правовое просвещение родителей (законных представителей); 

• Оказание помощи родителям (законным представителям) в семейном 

воспитании; 

• Совместная со школой организация социальной защиты детей; 

• Организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе. 

Содержание работы (определяется задачами): 

• Ознакомление родителей (законных представителей) с методикой 

воспитания, с этапами физиологического и психического развития детей; 

• Ознакомление родителей (законных представителей) с локальными 

нормативными актами и документами в области образования (Конституция РФ, 

Закон РФ «Об образовании РФ», Декларация прав человека и ребенка, Устав 

МАОУ СОШ №7, Правила внутреннего распорядка МАОУ СОШ №7 и др.); 

• Совместные коллективно-творческие мероприятия родителей с детьми 

(совместные праздники, проект «Семейный водевиль»); 

• Совместная оздоровительная работа семьи и школы (Дни здоровья, выезд 

на «Зарницу», спортивные праздники, малая Семейная спартакиада); 

• Забота о многодетных и малообеспеченных семьях; 

• Участие в школьном самоуправлении. 

 Форма работы - это способ организации совместной деятельности и общения 

педагогов и родителей (законных представителей). Целесообразно сочетание 

коллективных, групповых индивидуальных форм взаимодействия. 

Наиболее распространенные коллективные формы: 

- родительские собрания (классные и общешкольные), реализация совместного 

проекта «Партнер»; Дни открытых дверей; «круглые столы»; родительские 
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конференции по обмену опытом воспитания; родительский лекторий 

«Родительский всеобуч»; вечер вопросов и ответов; диспут; встречи с 

администрацией, учителями класса; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению коллективных творческих дел, социальных, 

экологических и поздравительных акций, по организации и проведению 

экскурсий, в том числе и выездных, спортивных  и трудовых праздников, малой 

Семейной спартакиады, Дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы, тематические обзоры 

специальной литературы и периодики силами заведующей школьной библиотекой 

(«Семейные чтения»). 

Групповые формы: взаимодействие с родительским комитетом; групповые 

консультации; практические занятия с родителями (законными представителями); 

психолого-педагогические тренинги; встречи с отцами. 

Индивидуальные формы: беседа; задушевный разговор; консультация; 

выполнение индивидуальных поручений; совместный поиск решения проблемы; 

переписка. 

Методы работы - информирование, обмен опытом, совместная деятельность, 

индивидуальная деятельность родителей (законных представителей), 

исследование, взаимопосещение занятий родителей (законных представителей) с 

обучающимися. Выборочное посещение семей, стимулирование родителей 

(законных представителей) за индивидуальное воспитание и совместную работу 

со школой. 

Критерии оценки эффективности совместной работы школы с родителями 

 (законными представителями): 

• Наличие организационной структуры в работе с родителями 

(законными представителями); 

• Обеспечение с помощью родителей (законных представителей) 

социальной защиты обучающихся; 

• Позитивный уровень сохранности здоровья детей; 

• Высокая скорость реакции родителей (законных представителей) на 

запросы школы и наоборот; 

• Публикация на школьном сайте публичных отчетов; 

• Активизация работы родительского самоуправления; 

• Высокая степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг МАОУ СОШ №7. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, в соответствии с приказом МИНОБР №1897 от 
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17.2010 с изменениями на 31 декабря 2015 года) направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования и их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; оказание помощи и 

поддержки детям данной категории. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цели программы: 

1 оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

2 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основного общего образования. 

• реализация психолого-медико-педагогическим консилиумом МАОУ СОШ 

№7 комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех 

детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных программ 

основного общего образования, МАОУ СОШ №7, совместно с другими 

участниками образовательных отношений, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 
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определяемого с привлечением медицинских работников; проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий. 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья (медицинским, 

социальным, правовым, педагогическим вопросам). 

Коррекционная работа осуществляется в рамках функционирования школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума (далее ПМПк) 

ПМПк школы объединяет информацию об отдельном ребенке, группе, параллели, 

которой владеют педагоги, классные руководители, школьный фельдшер, 

педагог-психолог, социальный педагог, логопед и на основе целостного видения 

обучающегося разрабатывает и реализовывает общую линию его дальнейшего 

обучения и развития с учетом рекомендаций ПМПК. 

Цель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, исходя из реальных возможностей 

ОО и в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

Коррекционные направления работы: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

• коррекционно-развивающая помощь в освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии  

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает 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; 
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• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Диагностическая работа содержит: 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи:  

1. Проведение первичной диагностики для выявления обучающихся группы 

«риска». Срезовое исследование, направленное на выявление дезадаптации 

обучающихся, которое заключается в уровне адаптации. 

2. Создание базы данных, обучающихся, нуждающихся в углубленной 

диагностике и наблюдении педагога-психолога, и классного руководителя. 

3.На основе наблюдений педагога-психолога, классного руководителя, а также 

педагогов-предметников, организуется заседание ПМПк для разработки 

рекомендаций для родителей (законных представителей). 

4. Проведение мотивационной профилактической беседы с родителями 

(законными представителями), в том числе информирование о возможности 

прохождения ПМПК для уточнения рекомендаций к обучению. 

Коррекционно-развивающая помощь содержит: 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания программы основного общего образования и коррекции недостатков 

в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на основании рекомендаций заключения ПМПК или 

личного обращения родителей (законных представителей) при предоставлении 

добровольного согласия на оказание конкретного вида помощи. 

Задачи:  

1.Реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития. 

2.Выбор оптимальных методов, коррекционных программ и приёмов для развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

3. Организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения. 

4. Коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер. 

5. Развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования. 
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6.Развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии. 

7. Формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний. 

8. Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

9. Развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения. 

10. Формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях. 

11. Организовать социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативное направление содержит: 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи: 

1. Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

2. Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

3. Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

4. Консультационная поддержка и 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-просветительское направление: 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательных отношений. 

Задачи: 

1.Оказать информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

2.Организовать различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательной деятельности - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
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особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

3. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Для освоения адаптированной основной образовательной программы детям, 

имеющим рекомендации ПМПК, необходимо применение адекватных 

возможностям и потребностям обучающихся современных технологий, методов, 

приемов, форм организации учебной деятельности, а также адаптация содержания 

учебного материала, выделение необходимого и достаточного для освоения 

ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и 

дидактических материалов. Все это отражено и заложено в адаптированной 

образовательной программе для обучающихся с ОВЗ на базе основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и в 

соответствии с рекомендациями заключения ПМПК, психофизическими 

особенностями, особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа является инструментом достижения 

следующих целей: 

• реализации права ребенка с ОВЗ на образование, вне зависимости от тяжести 

нарушения развития и возможностей освоения цензового уровня 

• гарантии удовлетворения ребенку с ОВЗ общих с обычными детьми и особых 

образовательных потребностей,  

Особые образовательные потребности задаются спецификой нарушения 

психического развития. 

К общим потребностям относятся: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и сверстниками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации; 

Специфические образовательные потребности: 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

образовательной деятельности;  
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• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

задержкой психического развития;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 

поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных контактов.  

 

Комплексное обследование и мониторинг динамики развития: 

Выявление «группы риска» детей, обучающихся с низким уровнем успеваемости 

и адаптации выявляется в диагностической работе коррекционного направления, 

описанного выше. Далее, дети, попавшие в данную категорию направляются на 

школьную ПМПк, а затем, с согласия родителей (законных представителей) 

ребенка и по решению ПМПк, направляются на ПМПК для уточнения нарушения 

и его наличия, получения рекомендаций по организации образовательной 

деятельности. Затем, на основании заключения ПМПК, предоставленного 

родителями (законными представителями) ребенка, и с их согласия, в 

соответствии с указанными рекомендациями и конкретной помощью 

дополнительных специалистов, наименованием рекомендованной 

образовательной программы, организуется обучение, и мониторинг динамики 

развития ребенка.  

Успешность освоения адаптированной  основной образовательной программы 

основного общего образования детей с ОВЗ оценивается согласно выполнению и 

освоению адаптированной образовательной программы, адаптированных рабочих 

программ по предметам, в комплексе с заключением ПМПк и отдельных 

специалистов, осуществляющих коррекционную работу с детьми с ОВЗ. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
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единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Описание специальных условий обучения 

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе 

имеются: логопедический кабинет, кабинет психолога, медицинский кабинет. 

Работают специалисты: логопед, психолог, социальный педагог. 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий является психолого-медико-педагогическая комиссия. С детьми 

данной группы работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с 

семьей. Классные руководители, психолог, логопед отслеживают динамику 

развития и достижений обучающихся. Педагоги, планируя тематические блоки, 

ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, 

которые отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; 

разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные на 

корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. 

Требования к условиям реализации программы 

1. Организационные условия: 

•формы обучения в общеобразовательных классах; 

•обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 

•дистанционное и (или) надомное обучение. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательной деятельности, учет индивидуальных особенностей ребенка, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование Икт и 

других современных педагогических технологий); 

•специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребенка, использование специальных приемов, 

методов, средств и специализированных программ, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка); 

•здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

•возможность участия детей с ОВЗ вместе с нормально-развивающимися детьми 

во всех внеклассных мероприятиях. 
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3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

адаптированные рабочие программы по предметам, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются 

специальные (адаптированные) образовательные программы. 

4.Кадровое обеспечение 

Специалисты образовательной организации (педагог-психолог, логопед, 

социальный педагог, медицинский работник) имеют соответствующую 

квалификацию для работы по направлению коррекционной работы с 

обучающимися. Своевременно организуется переподготовка и повышение 

квалификации работников образовательной организации, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательной организации имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательной и реабилитационной деятельности. 

Участие в системе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в рамках программы коррекционной работы требует 

следующих профессиональных компетенций: 

• владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ; 

• умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках школьного 

ПМПК. 

Кадровый состав специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. В состав психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ входят: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

медицинский работник (по согласованию), классный руководитель, педагоги 

обучающегося с ОВЗ (2 – 3 педагога сменный состав, который работает с 

ребёнком). 

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательной организации. Все учебные 

кабинеты ОО оснащены компьютерным оборудованием, функционируют  

кабинеты информатики, оснащенные выходом в сеть Интернет, что позволяет 

обеспечить организацию различных форм дистанционного обучения (ЭОР). 

Спортивные залы обеспечены необходимым оборудованием для осуществления 

занятий обучающихся. Возможность ОО в приобретении необходимого УМК для 

организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Функционирование медицинского кабинет для амбулаторного приема 



92 
 

обучающихся. 

6. Информационное обеспечение 

ОО обеспечивает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, содержащих 

методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Реализация программы позволит: 

1. обеспечить в соответствии с современными требованиями условия для 

обучения и развития обучающихся с ОВЗ, психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности; 

2. сформировать положительную эмоциональную сферу, развить умения жить в 

гармонии с собой и окружающим миром, обучить навыкам социально 

поддерживающего и развивающего поведение в семье и во взаимоотношениях со 

сверстниками, обеспечить интеграцию в обществе; 

3. стабилизировать и выравнивать параметры, характеризующие нарушения в 

развитии; 

4. снизить уровень заболеваемости, вызванный школьными факторами до 

минимума, уменьшить факторы риска, связанные с злоупотреблению ПАВ в 

подростковой среде; 

5. удовлетворить дополнительные запросы детей и их родителей (законных 

представителей) во внеурочной работе. Расширить участие детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школьных, муниципальных 

мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и других мероприятиях; увеличить 

удельный вес численности обучающихся с ОВЗ в системе дополнительного 

образования; 

6. уменьшить факторы риска, приводящие к безнадзорности, правонарушениям, 

преступлениям. 

7. снизить количество обучающихся, состоящих на педагогическом учете; 

8 увеличить удельный вес педагогов, прошедших курсовую и владеющих 

педагогическими и воспитательными технологиями для работы с обучающимися 

с ОВЗ; 

9 повысить компетентность родителей (законных представителей) в области 

охраны здоровья детей с ОВЗ; 

10 совершенствовать систему мониторинга успешности освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья адаптированной  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Накопление информационно-методического банка образовательных технологии, 

методик, методов и приемов обучения, рекомендуемых к использованию на 

уроках. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

1 Своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение 

специфики их особых образовательных потребностей; 
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2 Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ОВЗ; 

3.Социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

4 Увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу основного общего 

образования; 

5 Достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с той программой обучения, которую они проходят в соответствие с 

рекомендациями ПМПК, согласием родителей (законных представителей); 

6 Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей. 

          Сопровождение обучащихся с ЗПР социальным педагогом 

Целью работы социально-психологического сопровождения 

является  обеспечение социально-психологической и педагогической поддержки 

дезадаптированных детей и членов их семей. 

Задачи: 

• создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и 

его окружения в решении трудных жизненных ситуаций; 

• создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

• реализация необходимых мер по воспитанию и развитию обучающихся и 

получению ими основного общего образования; 

• привлечение обучающихся в общедоступные школьные и внешкольные 

кружки и спортивные секции, а также включение их в социально-полезную 

деятельность в соответствии с их потребностями, интересами и 

возможностями; 

• реализация существующих внутришкольных программ и методик, 

направленных на формирование здорового образа жизни, гармоничных 

отношений в семье, комфортного психологического климата в классе, 

разрешение конфликтных ситуаций, толерантного отношения к 

окружающим; 

• формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

• координация усилий педагогического коллектива для восстановления 

социального статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности; 

• проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья 

школьников; 

• выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

обучающихся, систематически пропускающих по неуважительной причине 

занятия в школе и обучающихся, склонных к правонарушениям и 

бродяжничеству; социально-незащищенных семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 
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• защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями 

социальных институтов; 

• проведение постоянной разъяснительной работы по формированию 

ценностей «ответственного родительства» и устойчивых моделей 

воспитания детей без применения насилия в рамках внеклассных и 

внешкольных мероприятий; профилактика внутрисемейных конфликтов; 

• информирование и разъяснение прав, обязанностей и ответственностей 

участников образовательных отношений. 

Методы работы социального педагога: 

• наблюдение; 

• изучение документации вновь прибывших обучающихся; 

• диагностика личностных особенностей обучающихся, семейной ситуации; 

• изучение сферы потребностей и интересов обучающихся с целью 

вовлечения их в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

спортивные секции; 

• коррекция личностной сферы и поведения обучающихся, консультирование 

педагогов и родителей; 

• индивидуальная и групповая профилактическая работа с обучающимися и 

родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

            В связи с тем, что коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся с ЗПР, занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из 2-4 обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

На долю каждого обучающегося с ЗПР коррекционно-развивающая работа 

проходит 1 раз в неделю по 45 минут или 3 раза в неделю по 15 минут, 

занятия по русскому языку и математике 2 раза в неделю от 15 до 20 минут. 

 

План работы социального педагога с детьми ЗПР 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение личных дел детей с 

ЗПР, протоколов обследования детей — 

инвалидов 

сентябрь Психолог, соц. педагог 

2 Составление списка детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

сентябрь социальный педагог 

психолог 

3 Рекомендации классным руководителям, 

учителям, работающим с детьми с ЗПР 

  

Сентябрь 

  

  

Психолог 

  

4 Вовлечение детей в кружки, секции, 

объединения по интересам 

октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

5 

     

Посещение обучающихся на дому в течение года социальный педагог 

психолог 

классные 

руководители, 
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6 

     

Организация и проведение творческих 

конкурсов, выставок художественного 

творчества 

в течение года, 

по 

воспитательному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

7 

     

Привлечение к участию в акции 

милосердия в рамках проведения «Дня 

инвалида» 

По отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог. 

Классные 

руководители 

8 

     

Оказание помощи по своевременному 

определению детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья в реабилитационные центры 

в течение года Психолог, социальный 

педагог. 

9 Индивидуальные беседы с родителями 

«Семья и ее роль в развитии и 

воспитании ребенка с ЗПР» 

По мере 

необходимости. 

Психолог, социальный 

педагог. 

10 Привлечение к участию в 

мероприятиях класса, школы, района 

В течение года Классные 

руководители 

11 Контроль за педагогической 

деятельностью учителей, работающих с 

детьми с ЗПР 

В течение года Психолог 

12 

        

Предоставление 

родителям информационных проспектов 

услуг, 

По мере 

необходимости 

Психолог, социальный 

педагог. 

13 

        

Индивидуальные консультации по 

вопросам построения взаимоотношений 

ребенка и сверстников 

В течении года 

  

Социальный педагог  

классные руководители 

  

14 

        

Организация оздоровления детей с ЗПР в 

летний период 

  

май Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

  

15 

        

Заседания ПМПк По отдельному 

плану 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 

зам. директора УВР. 

16 

        

Отслеживание прохождения учебных 

программ обучающимися 

1 раз в четверть Заместитель директора 

по УВР  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план является частью адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 9 классов. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

• Нормативно-правовой базой учебного плана являются следующие 

документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 (утвержден Постановлением 29 декабря 2010 года №189» (п.2.9 Требования 

к режиму образовательного процесса) 

• приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями) 

• Приказ Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (с изменениями); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями); 

• Приказ Министерства образования Калининградской области от 

04.08.2017г. № 860/1 «Об утверждении регионального учебного плана для 

образовательных организаций Калининградской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным 

базисным учебным планом 2004 года, на 2017-2018 учебный год»; 

• Устав МАОУ СОШ № 7  

Учебный план 9 классов обучающихся с задержкой психического развития 

предусматривает овладение знаниями в объеме общеобразовательных программ 

основного общего образования. 

При формировании учебного плана учитывались следующие задачи: 

- обеспечение базового образовательного пространства; 

- соблюдение принципа преемственности обучения; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм обучения школьников. В 

интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 
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траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования).  

В 2018-2019 учебном году в 9 классах реализация учебного плана осуществляется 

в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 2004 года (далее - 

ФБУП 2004 года) с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

задержкой психического развития и федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта на уровне ООО. 

По адаптированным программам для обучающихся с задержкой психического 

развития в 9 классах - 3 обучающихся: в общеобразовательных классах 9 Б – 1 

человек, 9 В – 1 человек, 9 Г – 1 человек. 

Учебный план АООП ООО обучающихся с ЗПР 9 классов полностью совпадает с 

учебным планом ООП ООО 9 классов. 

Инвариантная часть учебного плана (федеральный компонент) направлена на 

достижение учащимся государственного стандарта общего образования. 

Учебный предмет «Математика» на уровне основного общего образования 

включает разделы: «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия». В 9 классах изучение 

предмета «Математика» осуществляется в форме последовательных тематических 

блоков с чередованием разделов «Алгебра» и «Геометрия». В классных журналах 

для фиксации прохождения программы используется две страницы по разделам 

«Алгебра» и «Геометрия» . 

Вариативная часть учебных планов представлена региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации и направлена на: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- реализацию предпрофильной подготовки, подготовку обучающихся 

к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе 

Федеральный компонент учебного плана 9-х классов представлен следующими 

учебными предметами: русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, 

геометрия, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, 

физика, химия, физическая культура, искусство. Учебный предмет «История» (68 

часов) является интегрированным; он включает в себя два курса «История 

России» (44 часа) и «Всеобщая история» (24 часа). 

Часы регионального компонента используются: 

♦ в 9 А,Б,В,Г  классах по 1 часу на предметный курс 

«Профориентация» 

♦ в 9 А, Б,В,Г  по 1 часу учебного предмета «Черчение». 

Часы компонента образовательной организации  используются для 

■ в 9 классах по 1 часу на расширение предмета федерального 

компонента «Алгебра».  

 

Предусматривается деление классов на две группы при проведении занятий по 

иностранному языку и информатике и ИКТ. 
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Максимальная учебная нагрузка составляет при 5-дневной учебной недели в 9х 

классах - 33 часа. 

В связи с тем, что коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся с ЗПР, занятия ведутся индивидуально или 

в маленьких группах (из 2-3 обучающихся), укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков. 

На долю каждого обучающегося с ЗПР коррекционно-развивающая работа 

проходит 1 раз в неделю по 45 минут или 3 раза в неделю по 15 минут, занятия по 

русскому языку и математике 2 раза в неделю от 15 до 20 минут. 

9-х классы ФБУП-2004 г. 

на 2018-2019 учебный год 

Предметы 

 

Количество часов в неделю Кол-во 

часов  

в год 

А Б В 

 

Г 

 Федеральный   компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
Русский язык 2 2 2 2 68 
Литература 3 3 3 3 102 

Иностранный язык 3 3 3 3 102 
Матема

тика  

Алгебра  3 3 3 3 102 

Геометри 2 2 2 2 68 

Информатика  2 2 2 2 68 

История 2 2 2 2 68 
Обществознание  

(включая экономику 

1 1 1 1 34 

География 2 2 2 2 68 

Биология 2 2 2 2 68 
Физика  2 2 2 2 68 
Химия  2 2 2 2 68 
Искусство (Музыка и 1 1 1 1 34 
Физическая  

культура 

3 3 3 3 102 

Итого: 

 

30 30 30 30 1020 

Региональный компонент  

Профориентация  1 1 1 1 34/34/34/3

4 
Черчение 1 1 1 1 03434/34/3

4 
Компонент образовательной организации 

Алгебра  1 1 1 1 34 

Предельно 

допустимая  

учебная нагрузка 

33 33 33 33 1122 
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3.2. Календарный учебный график 

Разработан в соответствии: 

- с Законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-  Уставом МАОУ СОШ № 7. 

Продолжительность учебного года  

Начало учебного года - 01.09.2018 г. 

Продолжительность учебного года в 9 классах - 34 недели.  

Окончание учебного года - 25.05.2019 г.  

 

1. Продолжительность учебного года:  

 Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

9 классы 1 сентября 2018 года 25 мая 2019 года 

 

2.Продолжительность учебной недели: 

2.1.Пятидневная учебная неделя – 9 классы, продолжительность урока – 45 

минут; 

 

3.  Продолжительность учебных периодов  

Учебные 

четверти 

Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель (количество 

дней) 

 I четверть 

 

01.09.2018-31.10.2018 8,5 недель  (44 дн.) 

II четверть 

 

08.11.2018-28.12.2018 7,5 недель (37 дн.) 

III четверть 14.01.2019-22.03.2019 10 недель (50 дн.) 

IV четверть 01.04.2019-25.05.2019 8 недель (41 дн.) 

Итого за 

учебный год 

01.09.2018 – 

25.05.2019 

34 недели (172 дн.) 

 

4. Режим работы МАОУ СОШ № 7 

 

4.1.Расписание звонков в основной школе  

№ 

урока 

ООО 
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1 08:15 – 09:00 

2 09:10 – 09:55 

3 10:15 – 11:00 

4 11:10 – 11:55 

5 12:15 – 13:00 

6 13:10 – 13:55 

7 14:05 – 14:50 

8 15:00 – 15:45 

 

5. Продолжительность каникул 

Каникулы  Начало и окончание 

каникул  

Количество  

календарных 

дней           

Осенние 01.11.2018 -07.11.2018  7 дней 

Зимние 31.12.2018-13.01.2019 14 дней 

Весенние 23.03.2019-31.03.2019  9 дней 

Всего  30 дней 

 

Промежуточная аттестация  

         Освоение адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования  сопровождается промежуточной аттестацией 

и  проводится в соответствии с  ФЗ -№273 «Об образовании» (ст.58), Уставом 

МАОУ СОШ № 7 и   Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ СОШ № 7. Основной задачей промежуточной аттестации является 

установление соответствия знаний обучающихся требованиям  

адаптированной образовательной программы основного общего образования, 

глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению.  

Сроки промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестации обучающихся проводится по всем 

предметам Учебного плана, регламентируется Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 7. Сроки   промежуточная 

аттестация утверждаются приказом Директора школы 01.09.т. г. 

 

Формы промежуточной аттестации 

в 9 классах  

Предметы учебного плана Формы промежуточной аттестации 

математика: алгебра, геометрия тест 

русский язык тест 

Иностранный язык (английский) тест 

литература сочинение 
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история Тест 

биология тест 

география тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Работа с обществоведческим текстом 

физика контрольная работа 

химия тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

Информатика  тест 

искусство Защита проекта 

профориентация собеседование 

черчение Защита графических работ 

   

 

8. Проведение государственной аттестации в 9 классах 

Сроки проведения государственной аттестации обучающихся  9,11 

классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестации обучающихся проводится по всем предметам 

учебного плана, регламентируется Положением о форме, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ СОШ № 7. Сроки и формы промежуточная аттестация 

утверждаются приказом директора школы. 
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  

           Требования к условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с ЗПР характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические и иные условия реализации 

адаптированной образовательной программы. 

Условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР призваны обеспечить 

участникам образовательных отношений возможность: 

- получения планируемых предметных результатов образования обучающихся с 

ЗПР; 

- достижения планируемых личностных результатов через реализацию программы 

коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта, способных решать 

задачи коррекционно-развивающей направленности; 

- овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их 

гражданской идентичности; 

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также 

педагогических работников и общественности в совершенствовании 

используемой АООП ООО и условий ее реализации; 

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование 

обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение эффективности 

образовательной  и коррекционно-развивающей деятельности; - включения 

обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и программ для 

формирования у них коммуникативных умений, опыта социальной деятельности; 

- формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной 

деятельности (образовательной, общественной, художественной); 

- формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков 

здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- использования в образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- изменения содержания АООП ООО обучающихся с ЗПР с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации. 

          Специальные условия обучения и воспитания заключаются в: 

• соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого рекомендациями 

• ПМПК; 

• обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них с условием специальной системы оценивания; 

• организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, 

требующих высокой степени сформированности абстрактно-логического 

мышления, в том числе с использованием специальных пособий и дидактических 
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материалов; 

1.3.1. Требования к кадровым условиям реализации АООП ООО 

 

Кадровые условия предполагают как возможность получения качественного 

образования обучающимися с ЗПР, так и коррекцию недостатков 

предшествующего и актуального развития обучающихся, в первую очередь 

касающихся недостаточной социальной зрелости и несформированных  

предпосылок послешкольной социально-психологической адаптации.

Требования 

включают: 

Обеспечение выполнения требований 

укомплектованность образовательной организации 

педагогическими 

 работниками,  

способными реализовывать АООП ООО обучающихся 

с ЗПР (в том числе на основе индивидуального 

учебного плана) и программу коррекционной работы 

Штат укомплектован полностью 

(педагогический, административный) 

уровень квалификации педагогических работников  

образовательной 

 организации,  

позволяющий организовывать и  

реализовывать  

образование  

обучающихся с ЗПР предполагает 

 соответствие педагогов 

определенным  

квалификационным категориям 

С обучающимися с ЗПР 

                             работают 15  

педагогов  

(высшая категория - 3 человека; первая -3 

человека; соответствие занимаемой должности -9 

человек) 

краткосрочное повышение квалификации педагогов в 

области психологических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

Все педагоги прошли курсы 

 ПК по работе с обучающимися с ОВЗ 

обеспечение 

работникам возможности повышения 

профессиональной квалификации,  

ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения опыта использования  

современных образовательных технологий обучения и 

 воспитания обучающихся с ЗПР. 

реализация внешней и  

внутренней модели  

повышения квалификации 
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1.3.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

 

Требованиями являются  

• преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню  основного общего образования; 

• учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода в подростковый, юношеский возраст; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие своей экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.); 

• работа с учетом разных уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательной 

организации); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, и др.). 

Психолого-педагогическое сопровождение в МАОУ СОШ № 7 выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи подростку в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на уровне основного общего 

образования: 

• помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении;  

• поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск 

смысла жизни, достижение личной идентичности);  

• развитие временной перспективы, способности к целеполаганию;  

• развитие психосоциальной компетентности;  

• профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 

 При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

На уровне класса ведущую роль играют учитель  и классный руководитель, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности — 
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развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

На уровне школы работа ведется педагом-психологом, социальным педагогом, 

выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с педагогами, родителями 

(законными представителями), сверстниками. На данном уровне также 

осуществляется консультативная работа с педагогами, просветительская работа с 

родителями (законными представителями). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучения включает следующие 

направления: 

- диагностическое (определение профессиональных интересов и намерений, 

познавательных и индивидуально-личностных особенностей обучающихся); 

- просветительское (занятия по программе профессионального сопровождения 

подростков).  

Главная задача подобных программ – не только повышение информированности 

обучающихся об особенностях обучения по тому или иному профилю, но и 

расширение знаний о самом себе. 

- консультативное (поддержка педагогов и родителей обучающихся). 

Основными формами психологического сопровождения являются: 

- организация бесед, обсуждений, дискуссий по вопросам профессионального и 

личностного самоопределения (в том числе, нравственного выбора); 

- проведение деловых и ролевых игр, активизирующих методик и опросников с 

целью повышения мотивации обучающихся, осознанности и личностной 

включенности; 

- выполнение проектных работ по представлению различных сфер. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучения в основной школе позволяет 

организовать обучение как вид личностно-ориентированного обучения, 

эффективную форму индивидуализации обучения, позволяющие раскрыться и 

реализоваться потенциалу каждого обучающегося. 

 

1.3.3. Материально-технические условия реализации АООП ООО 

Для реализации основной образовательной программы в МАОУ СОШ № 7 имеются 

материально-технические условия, которые могут обеспечить: 

1) возможность достижения обучающимися установленных требований к 

результатам освоения программы; 

2) соблюдение: 

− санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания ОО, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

− требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

− требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах, рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 
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зоной, административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи; 

− строительных норм и правил; 

− требований пожарной и электробезопасности; 

− требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

− требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

− требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения 

школы; 

− своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального 

ремонта; 

− архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с особыми образовательными потребностями); 

− здание МАОУ СОШ № 7, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности. 

МАОУ СОШ № 7 имеет необходимые условия для обеспечения образовательной, 

административной и хозяйственной деятельности: 

− учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников, лекционные аудитории (конференц-зал, актовый зал); 

− помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью 

(физическая и химическая лаборатории), музыкой, хореографией; 

− библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

− актовый, спортивный и хореографический залы, частично оборудованная 

спортивная площадка на территории школы, спортивные сооружения; 

− помещения для питания обучающихся (столовая, буфет), а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

− помещения для медицинского персонала; 

− административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

− гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

− пришкольную территорию; 

− комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

на базовом и профильном уровнях, а также внеурочной деятельности, в том числе, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности; 

− мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

МАОУ СОШ № 7 самостоятельно за счёт выделяемых бюджетных средств и 

привлечённых в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности. 
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1.3.4. Информационно-методические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы ООО 

(ГОС) 

 

      Информационно-методические условия МАОУ СОШ № 7 включают: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда  школы обеспечивает: 

• информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

• планирование образовательной деятельности и её  ресурсного 

обеспечения; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

• мониторинг здоровья обучающихся; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), учителей, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

• дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Информационно-техническое оснащение МАОУ СОШ № 7 

 
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 37 

Количество персональных ЭВМ (ед) 178 

Количество персональных ЭВМ (ед) приобретенные за два последних отчетных 

периода 

2 

Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях   163 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей  (ед) 172 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет:  

модем (да, нет) нет 

выделенная линия (да, нет) да 

спутниковое (да, нет) нет 
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Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) да 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 700,000 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 172 

Наличие в организации адреса электронной почты (да, нет) да 

Количество мультимедиапроектов 34 

Количество интерактивных досок 12 

Количество принтеров  (включая МФУ) 38 

Количество ноутбуков 67 

Количество цифровых микроскопов 2 

Количество видеокамер 3 

 

Эффективное использование информационно-образовательной среды в МАОУ 

СОШ № 7 обеспечивает компетентность педагогических работников в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ. Обеспечение поддержки 

применения ИКТ осуществляет системный администратор школы. 

Таким образом, условия реализации АООП ООО позволят обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности 

(система Элжур, сетевые ресурсы); 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности 

(дистанционные консультации);  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности 

(Элжур – портфолио); 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

− дистанционное взаимодействие школы, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

АООП ООО (ГОС) в МАОУ СОШ № 7 включает характеристики оснащения 

школьной библиотеки (читального зала), учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией АООП ООО, достижением планируемых 

результатов.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 
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информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

• укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в 

том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам, курсам основной образовательной программы среднего  

общего образования на определённых учредителем образовательной организации 

языках обучения, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: детскую и художественную 

литературу- 4160 экземпляров; научно-популярную литературу-1689 экземпляров, 

справочно-библиографическую литературу-487 экземпляров,  периодические 

издания- 32 наименования. 

 


