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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Образовательная программа составлена на основе Федерального Закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ(с изменениями), Об образовании в Российской Федерации"; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 

от 17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577). 

Одной из основных идей, положенных в работу школы, является 

непрерывность и всесторонность коррекционного воздействия на ребёнка с опорой 

на сохранное в личностной, эмоционально-волевой и психической сферах с учётом 

«зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский). 

Педагогическое воздействие на ребёнка строится на основе личностного 

подхода с позиции идей гуманизации и демократизации учебно-воспитательного 

процесса. 

Выявление на разных возрастных этапах дефицитарности психического 

развития, слабых звеньев помогает представить общую картину развития ребёнка 

и наметить комплекс адекватной помощи различных специалистов: психологов, 

логопедов, социального педагога. 

Комплексный подход к предупреждению и преодолению отклонений в 

развитии детей и социальная адаптация учащихся с задержкой психического 

развития предполагает 

организацию трёх взаимосвязанных и взаимообуславливающих направлений работы: 

Педагогическое направление – оптимизация учебно-воспитательной 

работы на основе уточнения содержания и разработки методического 

обеспечения; осуществление преемственности в работе специалистов (логопедов, 

медиков, психологов, социального педагога) и педагогов с целью коррекционного 

комплексного воздействия на ребёнка. 

Психологическое направление – психологическая диагностика 

интеллектуальных и личностных особенностей детей разных возрастных групп, 

использование в психокоррекционной работе с учащимися разнообразных методов 

и приёмов, проведение консультативно-профилактической работы со всеми 
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участниками образовательного процесса. 

Медицинское направление – разработка системы медицинских 

обследований с целью определения физического состояния и выявления текущих 

соматических заболеваний, проведение комплекса профилактических заболеваний 

и укрепления здоровья детей. 

Целью реализации основной образовательной программы является 

создание условий для освоения содержания образования, обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков определяемых личностными, семейными, 

общественными потребностями и возможностями учащихся, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

К этим условиям относятся: 

- конструирование учебного плана; 

-использование современных педагогических технологий; 

-организация психолого-педагогического сопровождения, включающего 

диагностику динамики познавательных процессов и развития учащихся; 

-стимулирование профессионального роста педагогического коллектива школы. 

Адаптированная образовательная программа направлена на 

удовлетворение потребностей: 

 обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных возможностей ученика, в освоении основ личностного 

самоопределения. 

 родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального 

потенциала ученика, получения ими выбранной специальности. 

 общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

воспитание у учащихся таких личностных качеств, как способность к выбору, 

готовность к ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную 

оценку и самооценку. 

Основным проектируемым результатом освоения адаптированной 

образовательной программы МОУ Стемасская СОШ им. А.С.Гришина является 

достижение выпускниками того уровня зрелости, необходимого для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в образовательной, трудовой, общественной и 

культурной сферах деятельности. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 
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(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу 

умения учиться (функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и 

опыт деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический 

для каждой предметной области. 

В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит 

системно 

- деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания  и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования. 

Адаптированная образовательная программа призвана: 

 Обеспечить оптимальный уровень образованности, которые характеризуются 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

 Сформировать гуманитарные мышления выпускников; 

 Сформировать личность учащегося на основе: 

 повышения уровня культуры личности школьников и их самореализации в 

социокультурной реальности; 

 обеспечения возможности открытого диалога в

 образовательном и социокультурном пространстве; 

 обеспечения возможности накопления школьниками опыта выбора 

(продолжение обучения после окончания 9 классов обучения); 

 воспитания уважения к закону, правопорядку; 

 развития способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности. 

Целевое назначение. 

 Создание условий для адаптации обучающихся при переходе с первого уровня 

обучения на второй уровень основной школы. 

 Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных 

видах познавательно-образовательной деятельности. 

 Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся,

 навыков самообразования, повышение мотивации обучения. 

 Создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной 

грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартных 

задач в различных сферах жизнедеятельности; 

 Развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по 

основным учебным предметам. 
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 Освоение активных форм получения и использования информации. 

 Организация профессиональной ориентации девятиклассников с ОВЗ. 

 Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Адресность адаптированной общеобразовательной программы. 

Программа адресована: 

 

Основное общее образование II уровень 

адаптированная образовательная программа для учащихся с ЗПР 5-9 классы срок обучения 
5 лет 

11 (12) – 15 (16) лет 

Обеспечение реализации права граждан Российской Федерации на образование 

(Закон Российской Федерации «Об образовании», ст. 5, п.2); 

Построение образовательно-воспитательного процесса в школы, обеспечивающего 

достижение учащимися объема знаний, зафиксированного в Государственном стандарте 

образования (утвержден Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации) и учебных программах по предметам, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации, а также удовлетворение потребностей 
учащихся в получении качественного образования на каждой ступени обучения 

Обеспечение условий для  поэтапного достижения обучающимися 

школы образованности на  уровне 

Функциональной грамотности 

Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности 

Создание условий для индивидуализации образовательно-воспитательного процесса 

на всех ступенях обучения в соответствии с психофизиологическими и 

интеллектуальными особенностями ребенка, с учетом требований «Конвенции о 

правах ребенка» (ст.8), гарантирующей право детей на сохранение своей 

индивидуальности; 

Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
опыта познания и самопознания 

Формирование способности ориентации в выборе направления будущей профессиональной 
деятельности (в рамках профориентационной работы) 

Создание условий для поддержания здоровья учащихся и их личной безопасности в 

образовательном учреждении, обеспечивать детей, подростков, юношей и девушек 

соответствующими их возрастно-половым особенностям валеологическими знаниями 

и умениями, способствующими оптимальной организации жизнедеятельности в 
дальнейшем 

Воспитание личности, имеющей осознанную гражданскую позицию, способную к 

самоопределению, самореализации в условиях социокультурного пространства 

школы 

Осознание образования как условия самоопределения в образовательном пространстве 
школы и средства достижения жизненных целей. 

Создать условия, способствующие раскрытию  интеллектуального  потенциала 

учащегося и удовлетворению потребностей в  познавательной, творческой, 
исследовательской и других видах деятельности. Формирование личности: 



 
 

7 

интеллектуально развитой, способной к дальнейшему продолжению образования в 
учреждениях начального профессионального, среднего профессиональногого образования. 

Развитие потребности в познании, необходимости овладения практическими навыками и 
умениями в достижении результата 

Обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

обучающимися образовательных результатов; для определения сферы 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, 

родителей и обучающихся 

и возможности их взаимодействия. 

Педагогам - для углубления понимания смыслов образования и качестве 

ориентиров в практической деятельности; администрации - для координации 

деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися ОП. 

Учредителю - для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы 

1.2 Планируемые  результаты освоения  адаптированной образовательной  

программы  для детей с задержкой психического развития  

 Планируемые результаты освоения  программы (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам её освоения обучающимися с задержкой психического развития. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно- ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. В соответствии с требованиями  содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся с задержкой психического развития успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. Таким образом, система планируемых 

результатов даёт представление о том, какими именно действиями – познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, курса – овладеют обучающиеся с задержкой 

психического развития в ходе образовательного процесса. 

 

Федеральный  государственного стандарта основного общего образования  устанавливает 

обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание , География, 

Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и 

Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.   

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.  В результате освоения 

содержания основного общего образования учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 
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деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный  (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников.   

Познавательная деятельность. 

  Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей.   Определение адекватных способов решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.   

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных практических ситуаций, 

выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.   

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности.    

Информационно-коммуникативная деятельность. 

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания.   Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).   Владение монологической и 

диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание 

письменных  высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко,  

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов.  Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности.   Умение перефразировать мысль (объяснять "иными 

словами"). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения.   Использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.    

Рефлексивная деятельность  
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 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий.  Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни.  Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.).  Оценивание своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.    

1.2.1.  Планируемые  результаты освоения  адаптированных учебных программ, 

предметов, курсов    

Математика  

В результате изучения  математики в основной школе учащиеся должны   понимать  

  примеры доказательств;  

  

 

применения для решения математических и практических задач;  

 кции могут описывать реальные зависимости;  

приводить примеры такого описания;  

 

расширения  понятия числа;   

  

статистических закономерностей и выводов; 

 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;   

ельности  

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;     

Алгебра  

научаться:  

 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;  

  

 

с алгебраическими дробями;  

 ногочленов на множители;   

 

 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 е, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  
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 одом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

  

  

 ество решений линейного неравенства;  

  

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;   

 е аргументу; 

   

при решении уравнений, систем, неравенств;   

+n  у= а(х - m) 2 ), строить их графики;  

 

повседневной  жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих        зависимости между реальными величинами;  

 

практических ситуаций и исследований построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры;    

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

   

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  уметь:  

 вестных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;    

 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

   

ытия, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

  

 

повседневной жизни для:  

 ргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);  

 

  

данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  

 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

  

вариантов;  

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;   

 

Геометрия  

расположение, аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки;  
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изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять  

разование фигур;  

 

пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и развертки; 

   

 геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, 

   

 ользуя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 

между векторами;  

 

да

параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам; 

 

приобретенные знания  и умения в практической деятельности и повседневной  жизни 

для: описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простей  

тригонометрические формулы;   

 

 с нахождением геометрических величин 

(используя  

  при необходимости справочники и технические средства);  

 

транспортир).   

    

Русский язык  

В результате изучения  русского языка в основной школе учащиеся должны   освоить: 

  

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры;  

иды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;   

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;  

  

  

 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и  расставлять их в соответствии с 

изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять  

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения;  

 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 

ошибки,   

 

 -9 классах слова с непроверяемыми орфограммами;   
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ипов речи;  

 -литературную тему по одному источнику;   

-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи);    

 

   

 

исправлять различные языковые ошибки в своѐм тексте;   

  

 ками соответствующий речевой этикет.     

 

Литература. 

 В результате изучения  литературы в основной школе учащиеся должны   освоить:  

  

литературные направления);  

  

 

поэзии, жанр путешествия,  

 сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие понятия), баллада 

(развитие представлений), роман в стихах (начальные представления, реализм (развитие 

понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая типизация( углубление 

понятия),  

 

 

понятие о герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о комическом и его 

видах: сатире, иронии, юморе, сарказме;  комедия как жанр драматургии(развитие 

представлений), повесть (развитие понятия), развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа, художественная условность, фантастика( развитие понятий), 

притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения, 

виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая 

поэма;  

 научатся:   

 

 альное и общее в эстетических принципах и стилях  поэтов и 

писателей разных эпох; 

  

 

метода и   жанровой специфики;  

вать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными 

исканиями художников прошлого;   

литературных  жанров и стилей;  

ожественном произведении;  

 -образного мира автора и откликаться на него;  

 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

включая в них элементы стилизации.    
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Иностранный язык 

  В результате изучения иностранного языка ученик должен  освоить: 

 ических единиц (слов, словосочетаний);  

   

  

языка;   

ожений;  

 -  временных форм  глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

  речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

  научатся:         в области говорения  

циях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

   описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

  нимичные средства в процессе устного общения;              в 

области аудирования 

  

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; использовать 

переспрос, просьбу повторить;        в области чтения  

 

содержания (определять тему, выделять  основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

  

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 

области письменной речи заполнять анкеты и формуляры;  
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его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 ть приобретенные знания и  умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: социальной адаптации; достижения   взаимопонимания в 

процессе устного и письменного  общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

изучаемого иностранного языка в этом мире;   

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;    

гражданином своей страны и мира.   

  География 

 В результате изучения  географии в основной школе учащиеся должны   освоить 

  

ними, их изменение в результате деятельности человека;    

географическим положением, природными условиями, ресурсами  и хозяйством 

отдельных регионов и стран;   

стративно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

 

локальном, егиональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений;    

объектов и явлений;   

ровать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем;   

природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира;   

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;   

лане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов;  

 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме;  

 влять на этой основе эмпирические зависимости;   

крупнейшие промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные 

транспортные узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли местной 

промышленности;   
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особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в 

национально-территориальных образованиях, экономические связи районов, состав и 

структуру отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки,   

формирование географической структуры районов, размещение главных центров 

производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и 

вывоза, современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.    

ния и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: ориентирования на местности; чтения карт различного 

содержания; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий;  

 

местности с помощью приборов и инструментов;   

 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;   

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.;   

окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; сравнения объектов, 

процессов и явлений; моделирования и проектирования; ориентирования на местности, 

плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; соблюдения норм 

поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей;  осознания своей роли на Земле и 

в обществе; получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о 

природноэкономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли.   

    Информатика 

 В результате изучения  информатики в основной школе учащиеся должны   освоить: 

  

 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 оритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 

объектноориентированного и структурного программирования;  

 ионных и коммуникационных 

технологий;   

уметь:    

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы  

 и, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности;   

ионных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  
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графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности  –  в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

  

  

брабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; представлять 

числовые данные в виде диаграмм и графиков;  

 -схемы алгоритмов; реализовывать алгоритмы на одном из языков 

программирования;   

м и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам;   

 

повседневной жизни:  

динамических (электронных) таблиц, программ(в том числе в форме блок-схем).  

 

и процессов;  

 

ам в учебной и 

личной переписке, 

  

правовых и этических норм.   

   

Биология 

 В результате изучения  биологии в основной школе учащиеся должны   освоить:     

го организма; основные систематические категории; признаки 

вида,  царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и классов 

животных; причины и результаты эволюции;    

  эволюции; 

природных и искусственных сообществ; изменчивости, наследственности и 

приспособленности растений и животных к среде обитания; наиболее распространенных 

видов и сортов растений и пород животных; 

   

  строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

  

строение и жизнедеятельность бактериального,  грибного, растительного, животного 

организмов; организма человека; 

  евращение энергии;  
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паразитов,  симбионтов);  

 

ет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;  

 

размножения и развития человека; 

   

 факторы (абиотические,  биотические, 

антропогенные);   

сообществе;  

 

сообществ.  обосновывать:  

  взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды;  

  

  

  ии процессов жизнедеятельности в организме  

человека;  

  

 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; 

  

 

обитания, последствия этой деятельности;  

 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  распознавать:  

 

стемы органов растений, животных, человека;   

разных  семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов; съедобные и  

ядовитые грибы.  Сравнивать 

   клеток растений и животных; 

  

  

царства живой природы. 

 и животных для 

обоснования приемов их выращивания, мер охраны;  

 

 

 ти бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 

хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний;  

  

 способленности 

организмов и многообразия видов.  

 Делать выводы:   

 

 

 

 ждении человека от животных.  

 Наблюдать:   
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домашних и сельскохозяйственных животных;  

  

Соблюдать правила:   

 

 

животных;   

природе;   

дорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравлений грибами, растениями.    

 Основы безопасности жизнедеятельности. 

 В результате изучения  основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 

учащиеся  должны  знать/понимать:   

существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с  учетом 

индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и 

безопасности жизни и жизнедеятельности;    

медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм.     

тия в защите Родины, 

иметь представление об основах обороны государства, знать основные положения о 

воинской обязанности граждан Российской Федерации;   

организаций и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях; иметь обобщенное представление о 

безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и мирового сообщества 

на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию;  

 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;   

ленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать 

взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций 

безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию;   

в практической деятельности и 

повседневной жизни для: предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в 

случае необходимости найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным 

ущербом для себя и окружающей среды.   

   

Изобразительное искусство 

 В результате изучения  изобразительного искусства в основной школе учащиеся освоить:   

 

художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве;  

 

принадлежности характерных примеров из наследия мирового искусства;   

 три группы в зависимости от 

разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика, скульптура), 

конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях 

образного языка каждой группы искусств;   
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остранственных и синтетических искусств (кино, телевидение и 

т.д.), специфике их образного языка;  

 

построения мира в определенной системе ценностей;   

венное изображение не является копией действительности, а 

отражает переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог 

понять мысли и чувства художника;  

 

социальной среды;  

 

традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и 

новаторства.  

алы на 

доступном возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и 

конструктивных работ, фотографии и работ в синтетических искусствах;   

средства художественной грамоты;  

-образный язык пластических и синтетических искусств, 

обладать опытом восприятия и интерпретации образов художественных произведений;   

пространственных и синтетических искусств;   

природы (пейзаж), фигуры и лица человека;  

 

произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства.   

   

Технология 

 В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен  знать/понимать:  

  

 

собы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:   

 

 

ования 

и трудоустройства;  уметь:   

 

 

 

вать методы решения творческих задач в технологической деятельности;   

проектной деятельности;  

 

выполнять изученные технологические операции;   

 

ической деятельности и 

повседневной жизни для: проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой деятельности 

м 

направлении технологической подготовки;   

деятельности;  
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 История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  знать/понимать:  

 

событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века;      

тижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX  -  

начале XXI века; изученные виды исторических источников;   

уметь:    

 

 

 тировать, анализировать исторический источник;  

  

  

 

признаку.  Владеть компетенциями:   

 

информационно-поисковой рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и 

профессионально-трудовой.  Способны решать следующие жизненно-практические 

задачи:   

 

 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.   

родвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из 

разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них 

различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий 

истории России XX  -  начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе 

решения учебно-познавательных задач   

   

Обществознание 

 В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен  

освоить:   

дьми;  

  

  

  

уметь   

бъекты, выделяя их существенные признаки;  

человека как  социально-деятельное существо; основные социальные роли;   

черты и различия;   

  социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);   

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах;   

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;     
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носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения;  

 ь простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.).   

повседневной жизни для: полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей;  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

 

гражданских обязанностей;  

 льной информации;  

  

   

Физическая культура 

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен  освоить:   

 

 ости развития избранного вида спорта;   

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий;  

 х упражнений;   

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;   

нности ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой;   

 

 

 

функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем;   

ктика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

спортивной специализации, использовать их в условиях  соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга;   

оводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения;  

 

физические упражнения;  

 ное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта;   

сверстниками , 

   

и и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

  

Музыка  

В результате изучения музыки  ученик должен освоить:  
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 -образное содержание музыкальных произведений разных жанров;   

 

е особенности духовной и современной музыки;   

произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., 

Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Стравинского И., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.);  

 научится:  

 

соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, 

ние песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий 

того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора;   

различных видов искусства;   

-эстетической деятельности 

(выполнение индивидуальных и коллективных проектов);   

спользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 -эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.;  

 ву, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы.    

1.2. 2Система оценки достижений планируемых результатов освоения  

адаптированной образовательной программы для детей с задержкой психического 

развития   

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные изменения 

качества образования, результатом которого является установление степени 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и 

обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и 

локальных актах системе государственно- общественных требований к качеству 

образования, а также личностным ожиданиям обучающихся. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

Целями системы качества образования являются: 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школы, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

 представление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 
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 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышению уровня информированности 

потребителейобразовательных услуг при принятии решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов 

к его измерению; 

 реализовать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования

 школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ

 нормативным требованиям с учётом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 выявление факторов, влияющих на качество; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающихся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

 расширение общественного участия в управлении 

образованием в школе. Предметом системы оценки качества 

образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному стандарту); 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющих

 эффективно  

 качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организации питания; 

 качество реализуемых в школы

образовательных программ, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности школы; состояние здоровья обучающихся. 

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов 
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деятельности школы. Критерии представлены набором расчётных показателей, 

источником расчёта являются данные статистики. 

Критерии Показатели 

1. Предметные результаты 1. Результаты промежуточной аттестации. 
2. Динамика успеваемости обучающихся. 

II.Метапредметные 

результаты – формирование 

ключевых компетентностей; 

формирование  у 

обучающихся опыта принятия 

самостоятельных решений; 

формирование обучающихся 

как читателей, зрителей, 

1. Охват обучающихся внутришкольными этапами 

конкурсов в рамках проведения предметных недель. 

2. Число победителей и призеров конкурсов и 

конференций различного уровня, начиная с районного. 

слушателей и как субъектов 

других видов культурно- 

образовательной деятельности 
и т.д. 

 

III.Обеспечение доступности 

качественного образования 

1. Данные о выбытии обучающихся из школы из-за 

неуспеваемости и/или неблагополучной ситуации в 

семье. 

2. Данные о возможности выбора образовательных 

маршрутов на каждом этапе образования (данные об 

организации предпрофильной подготовки, о числе 

элективных курсов, о возможности изучения отдельных 

дисциплин). 

 

4.Данные об  обеспеченности обучающихся 

дидактическими и  информационными ресурсами 

(учебные пособия, доступ в Интернет, информационные 

материалы). 

5.Данные о создании благоприятных условий для 

обучения «проблемных детей» (дети с ОВЗ, мигранты, и 

др.). 

6.Данные об обновлении учебных программ, 

использовании авторских и экспериментальных 

программ и об обновлении фонда учебной литературы 

IV.Состояние здоровья 

обучающихся 

1. Динамика состояния здоровья детей по основным 

группам заболеваний. 

2. Сведения об организации мониторинга состояния 

здоровья детей и анализа причин заболеваний. 

3. Сведения об использовании здоровьесберегающих 

технологий и масштабах их использования (доля 
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учебных занятий, на которых применяются такие 

технологии). 

V.Отношение к школе 

выпускников, родителей 

1. Данные о систематическом изучении мнений 

выпускников, родителей обучающихся, местного 

сообщества о деятельности школы. 

2. Динамика позитивных оценок результатов 

образовательной деятельности школы, которые могут 

быть подтверждены материалами опросов. 

3. Динамика позитивных оценок условий 

образовательной деятельности. 

4. Динамика числа обучающихся, проживающих вне 

микрорайона школы. 

VI.Эффективное 

использование современных 

образовательных 

технологий 

1. Перечень современных образовательных технологий, 

применяемых в образовательном процессе. 

2. Доля учителей, владеющих современными 

образовательными технологиями и применяющими их 

на  практике   

 . 

3. Доля уроков (на каждом этапе образования, по 

предмету), на которых применяются современные 

образовательные технологии. 

4. Доля уроков (по каждом этапе образования, по 

предмету), на которых используются ИКТ. 

VII.Создание условий для 

внеурочной  деятельности 

обучающихся и организации 

дополнительного 

образования 

1. Охват детей дополнительным образованием в самой 

школе. 

2. Охват обучающихся школы дополнительным 

образованием в других образовательных учреждениях. 

3. Данные о разнообразии направлений и форм 

дополнительного образования детей в самой школы. 

4. Сведения о видах внеурочной, социально-творческой 

деятельности детей в школы и об охвате детей этими 
видами деятельности. 
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VIII.Обеспечение условий 

безопасности участников 

образовательного процесса 

1. Динамика числа случаев травматизма детей в период 

их пребывания в школы. 

2. Динамика числа случаев чрезвычайных ситуаций, 

связанных с функционированием систем 

жизнеобеспечения (отопление, освещение, 

водоснабжение и т.д.). 

3. Данные об обеспечении сохранности личного 

имущества обучающихся и персонала. 

4. Данные, свидетельствующие об отсутствии случаев 

физического и/или психического насилия по отношению 

к детям. 

5. Данные о мерах по формированию культуры 

безопасного поведения и способностей действовать в 

экстремальной ситуации (в том числе за счет мер по 

совершенствованию изучения курса ОБЖ). 

IX.Инновационная 

деятельность 

школы 

1.Подтверждение статуса школы результатами 

независимой экспертизы. 

2.Оценка результативности школы. 

3.Участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах разного уровня. 

4.Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта на семинарах, конференциях, 

мастер-классах разного уровня; публикации. 

X.Сочетание принципов 

единоначалия и 

самоуправления. 

Организация открытости 

школы. 

1. Данные о регламентации прав и обязанностей 

участников образовательного процесса, о 

существующих гарантиях прав обучающихся, 

родителей, учителей. 

2. Данные о реальных полномочиях коллегиальных 

структур (педагогического совета, родительского 

комитета, попечительского совета), о принимаемых ими 

решениях. 

3. Данные, свидетельствующие об информационной 

открытости школы (наличие сайта школы, публикация 

информационных докладов и т.п.), в том числе об 

использовании бюджетных и внебюджетных средств. 
4. Сведения о деятельности детских организаций, в том 

 числе полномочия этих органов. 
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XI.Продуктивность 

реализации программы 

развития 

1. Выполнение программы развития ОУ (число 

поставленных и выполненных задач). 

2. Сведения об участии коллектива школы в обсуждении 

результатов выполнения программы развития 

3. Оценка значимости выполнения программы для 

модернизации образовательного процесса и достижения 

нового качества образования. 
4. Открытость информации о выполнении программы 

XII. Готовность родителей к 

участию в управлении 

школы 

Доля родителей, участвующих в жизни школы 

 

    Предметом системы оценки качества образования является качество образовательных 

результатов обучающихся.  Содержание процедуры оценки качества образовательных 

результатов обучающихся включает в себя:   - государственную итоговую аттестацию 9-х 

классов в форме ГВЭ и ОГЭ (с правом выбора учащегося);   - промежуточную и текущую 

аттестацию учащихся по предметам учебного плана соответствующего уровня основной 

образовательной программы;   - мониторинговые исследования качества знаний учащихся;   

 - участие и результативность в школьных, районных предметных конкурсах и 

соревнованиях.  В качестве источников  данных для оценки качества образования 

используются:    -  промежуточная и текущая аттестация учащихся: текущее, 

промежуточное и итоговое  оценивание учащихся по предметам учебного плана;  - 

мониторинговые исследования;  - тестирование, анкетирование;   - проведение 

контрольных работ;   -  социологические опросы;   -  отчеты работников школы;   -   

посещение уроков и внеклассных мероприятий;    - статистическая обработка информации 

и др.    

Формы, периодичность  порядок контроля успеваемости  учащихся.   

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включѐнным в 

учебный план класса, в котором они обучаются.  Текущий контроль успеваемости 

учащихся в ОУ проводится:   поурочно, по темам;   по итогам триместров в 5-9 классах;  

Виды и формы текущего контроля:    - устные (устный ответ на поставленный вопрос, 

ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение 

текста и др.);   - письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов и др.);  Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме:    

- итоговой контрольной работы;   - контрольного тестирования.  Аттестация за год   - 

оценка качества усвоения учащимися всего объѐма содержания учебного предмета за 

учебный год выставляется на основе результатов  четвертей.   Учащиеся, освоившие  

содержание программы текущего учебного года переводятся в следующий класс.  

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля 
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учебной деятельности учащихся, включающем систему итоговой государственной 

аттестации учащихся 9 классов (ГИА), в соответствии с Законом «Об образовании в РФ». 

Внешний мониторинг осуществляется  в соответствии с Федеральным  законом  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".   Система контроля 

и оценки учебных достижений обучающихся  прописана в рабочих программах всех 

предметов учебного плана. Критериальные требования,  предъявляемые к оцениванию 

ответа или работы сообщаются обучающимся учителем (администратором) до начала 

выполнения задания (комплекса заданий).        Количественные отметки за уровень 

освоения учебных программ выставляются в соответствии с Уставом  школы:  «2» – 

неудовлетворительно»,  «3 – удовлетворительно»,  «4 – хорошо»    «5 – отлично».  

Материалы для проведения текущего контроля: вопросы устных зачетов, тесты с 

критериями оценки, тексты контрольных работ, темы письменных зачетов - составляются   

учителем. Материалы для проведения контроля (предметного мониторинга) в рамках 

ВШК составляются администрацией ОУ, членами методического совета.    

1.2. 3Итоговая оценка выпускника    

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования и 

науки РФ, приказов и распоряжений Министерства образования Ульяновской области, 

Управления образованием МО «Вешкаймский район».   

Программа ООО ориентирована на следующую модель выпускника основной 

школы: 

 

его культуру и духовные традиции;  

 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 

творчества; 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством; 

  конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

  мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.    

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Проектирование содержания образования и способов его организации для детей с 

задержкой психического развития   
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Согласно Уставу   МОУ Стемасской СОШ им А.С.Гришина  Учреждение, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного общего образования, 

реализует общее образование по следующим уровням:  1) начальное общее образование;   

2) основное общее образование;  и создает условия для непрерывного образования 

посредством реализации основных образовательных программ НОО, ООО и 

адаптированных различных  образовательных программ для специальных коррекционных 

классов VII вида в соответствии с лицензией (детей с задержкой психического развития).  

Учреждение осуществляет  образовательную деятельность в соответствии со следующими 

уровнями образования:  Начальное общее образование (нормативный срок освоения  –  4 

года)  –  Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных  способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). Начальное общее образование является базой для получения 

основного общего образования. Основное общее образование (нормативный срок  –  

освоения  –  5 лет)  –  Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования.   

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ МОУ СТЕМАССКАЯ СОШ  им. А.С.Гришина 

1-4 классы НОО. Создание прочной базы знаний.  Формирование знаний, умений, 

навыков и  компетенций, способных стать основой будущих компетентностей.  

Психологическая адаптация младших школьников к учебному процессу.  Начало 

формирования коммуникативных навыков.  Поддержание активности учащихся как 

субъектов деятельности.  Поддержка, закрепление и развитие культурных и социальных 

ценностей.  

  5-9 классы ООО.  Развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и 

получения профессионального образования.  Поддержка и развитие интеллектуальной 

активности подростков, повышение мотивации обучения, т.е. формирование глубоких и 

прочных знаний основ наук.  Повышение мотивации через активизацию познавательной 

деятельности, развитие общих и специальных умений и навыков.  Формирование 

ключевых культурнообразовательных компетенций.  Создание условий для обеспечения 

развития одарѐнных детей.  

10-11классы СОО. Развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и 
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получения профессионального образования.  Развитие специальных и практических 

способностей учащихся.  Овладение специальными приѐмами мыслительной 

деятельности.  Освоение фундаментальных теоретических основ наук.  Ориентирование в 

мире знаний, профессий, человеческой деятельности.  Использование всего комплекса 

культурнообразовательных компетентностей, формирующих современную личность  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

Обучение детей с задержкой психического развития ведѐтся по адаптированной 

образовательной  программе для детей с задержкой психического развития  

осуществляется в общеобразовательных классах .  Дополнительное образование 

реализуется через кружки, курсы по выбору, взаимодействие с внешкольными 

учреждениями и направлены на удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся.  Общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению).   В школе ведется постоянная работа по 

преемственности всех уровней обучения, что помогает созданию  системообразующих 

связей, а главное  –  единого педагогического пространства, формируется 

преемственность в технологиях обучения, разнообразных моделях урока, 

способствующих развитию творческого потенциала учителя и активизации 

познавательной и творческой деятельности учащихся.  Организации педагогического 

процесса . Начало учебного года – 1 сентября.  Основная образовательная программа 

предусматривает:  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5–9  кл.. Продолжительность учебного года  – 5-8кл-34 учебные 

недели,9кл- 33учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации).  

Триместровая  организация образовательного процесса: 3 триместра для учащихся уровня 

ООО.  Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 10 недель.   Основная форма организации учебно-воспитательного 

процесса – урок.  Продолжительность урока 45 минут.  Расписание составляется с учетом 

гигиенических требований. Используемые системы обучения    традиционная система 

обучения.  Используемые педагогические технологии:  личностно -ориентированное 

обучение,  исследовательские,   игровые технологии, разноуровневое  обучение,  

технология системно-деятельностного подхода,  информационно-коммуникативные 

технологии ,  психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

образовательного процесса. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из детского школьного возраста в подростковый и подросткового школьного 

возраста в юношеский;   
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося 5-9 классов в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение условий для полноценного развития, 

образования обучающегося и формирования психологической культуры субъектов 

образовательного процесса.    

Задачами психологической службы  школы являются: - предупреждение возникновения 

проблем развития обучающегося;  - помощь (содействие) подростку в решении 

актуальных задач  развития, обучения, социализации: учебные трудности, нарушения   

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями;   - развитие психолого-педагогической компетентности   (психологической 

культуры) родителей, обучающихся, педагогических работников.    

Основные направления работы психологической службы школы с учащимися с задержкой 

психического развития:  

 1. Психологическая диагностика - углублѐнное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода  обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, еѐ потенциальных возможностей в процессе 

обучения и  воспитания, в профессиональном  самоопределении, выявление области        

вероятного успеха. Психологическая диагностика проводится как  индивидуально, так и с 

группами обучающихся.  

 2. Психологическая профилактика - предупреждение возникновения      явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка рекомендаций  педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах   воспитания, обучения и развития ребѐнка.  

3. Психологическое консультирование - оказание помощи обучающимся, их родителям, 

учителям в вопросах развития, воспитания, обучения учащимся в целях преодоления 

затруднений в учебе, в решении  проблем личностного развития; оказание помощи в 

профессиональном самоопределении обучающихся. 

 4. Психологическое просвещение - формирование у обучающихся и   их   родителей, 

педагогов школы потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития и развития   детей; создание условий для полноценного 

развития личности и  самоопределения  обучающихся  на  каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном  предупреждении возможных нарушений в становлении  личности 

и развития интеллекта. 

 5. Психологическая  коррекция и развитие - воздействие на процесс формирования  

личности в подростковом возрасте и сохранение индивидуальности по   результатам 

психолого-педагогической диагностики. Определен диагностический минимум для 

изучения состояния образовательного процесса и индивидуальных особенностей, 

потребностей, проблем участников образовательного процесса.  По результантам 
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диагностического минимума проводятся групповые и индивидуальные консультации 

школьников, собрания-консультации родителей и индивидуальные консультации 

классных руководителей.   

.  Целью социально-педагогического сопровождения является наиболее    полное 

личностное самораскрытие учащихся и успешное освоение ими  образовательных 

программ.  Социально-педагогическое сопровождение осуществляется во взаимодействии 

с классным руководителем.  Основными направлениями и методами работы социального 

педагога школы являются:  

• сбор и анализ информации о составе семей, их материальном положении, жилищных  

условиях, о выявлении проблемных семей,   

• профилактика девиантного поведения, работа с детьми и семьями  «группы риска»;  учет 

и анализ данной категории детей и семей;   

 • помощь семье в проблемах, связанных с учебой детей, воспитанием;    

• оказание помощи и поддержки детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях; 

• содействие получению материальной помощи малообеспеченным      семьям, дети 

которых обучаются в школе;  

 • содействие в организации отдыха детей-сирот, детей из  малообеспеченных семей, 

семей беженцев и т.п.   

• помощь ребенку в установлении причин, негативно влияющих на его успеваемость и  

посещаемость;    

• индивидуальные и групповые консультации обучающихся, родителей,  педагогов по 

вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, воспитанию детей;   

• разработка мер помощи конкретным обучающимся с привлечением специалистов из  

соответствующих учреждений и организаций;  

 • помощь педагогам в решении конфликтов с обучающимися;   

• пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов.   

Для выявления круга социальных проблем внедрен социальный  мониторинг, при помощи 

которого определяются факторы риска в условиях  социального неблагополучия, 

мешающие успешной социализации  обучающихся.  Служба социально-педагогического 

сопровождения создает банк    данных  на основании диагностического отслеживания 

индивидуального маршрута, педагогического анализа, психологического обследования, 

социального паспорта школы, наблюдения за обучающимся в процессе  обучения, 

персонального учета обучающихся, вызывающих тревогу,  социально-педагогической 

характеристики класса.  Эффективность службы психологического и социально-

педагогического сопровождения достигается в единстве   реализации ее функций: 

диагностики (комплексной, текущей, конкретной проблемы), консультаций (семье, 

педагогам, ребенку), индивидуальной коррекционной или групповой работы с ребенком, 

семьей.   

2.2. Условия и средства формирования общеучебных компетенций для детей с 

задержкой психического развития   

Организация методической работы в образовательном учреждении    

Цель МР: Оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний, повышения педагогического мастерства и профессионального 

роста. Задачи: 1.Создание условий для повышения профессиональной, информационной, 

коммуникативной и пра 

2.Оказание психологической, методической, информационной  и консультационной  

помощи педагогам, подлежащим процедуре аттестации на соответствие требованиям  

высшей и первой квалификационным категориям.  
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3.Организационное  и  методическое сопровождение  рабочей группы  педагогов, 

осуществляющих координационную  деятельность на этапе  вхождения  МОУ 

СТЕМАССКАЯ СОШ  им. А.С.Гришина в   Новую  программу развития школы.  

4.Методическое  сопровождение  педагогов, в организации урочной и внеурочной 

деятельности  в условиях перехода на новые федеральные государственные стандарты 

начального общего и основного общего образования. 

5.Психологическая и методическая подготовка педагогического коллектива к 

прохождению МОУ СТЕМАССКАЯ СОШ им. А.С.Гришина  Государственной 

аккредитации. 

   

Формы методической работы:  • коллективные формы: семинары, практикумы, педсоветы, 

методические объединения, творческие группы, открытые уроки, творческие отчеты 

учителей, внеклассные мероприятия по предмету;  • индивидуальные формы: 

самообразование, взаимопосещение уроков, самоанализ, наставничество, собеседование, 

консультации, посещения уроков администрацией с последующим анализом, разработка 

творческих проектов.  Поставленные задачи решают педагогические работники, которые 

входят в ШМО –школьные межпредметные методические объединения.   

Анализ материально-технического оснащения образовательного пространства  

(квалифицированные педагогические кадры, кабинетная система, мастерские, спортзал, 

актовый зал, библиотека, столовая, компьютерный класс, Интернет, информатизация ОП, 

бесплатные учебники, наличие развитой воспитательной системы) и оценка состояния 

образовательно-воспитательной работы в школе, возможностей и ресурсов школы 

позволили выбрать приоритетное направление деятельности, которое призвана 

осуществить единая методическая тема: Осуществление образовательного 

компетентностного подхода в условиях адаптивной школы при переходе на новые 

федеральные образовательные стандарты. Единая методическая тема школы определяет 

стратегию развития школы, действия по ее реализации, выполнение актуальных задач 

методической работы.   

2.3.  Адаптированные программы отдельных учебных предметов, курсов для детей с 

задержкой психического развития   

      Данный раздел содержит рабочие  адаптированные программы учебных предметов, 

курсов  для  детей с задержкой психического развития, в соответствии с учебным планом  

ОУ.  Разработка и утверждение адаптированных рабочих программ  учебных курсов и 

дисциплин относятся к компетенции образовательных учреждений (п. 6 и 7 ст. 32 Закона 

РФ «Об образовании»).   Рабочие  адаптированные программы для детей с задержкой 

психического развития являются составной частью адаптированной образовательной 

программы образовательного учреждения для этой категории учащихся.  При 

составлении, согласовании и утверждении  адаптированной рабочей программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам:  

  

 

  ерального базисного учебного 

плана;   
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единой для всех работающих в данной школе учителей или индивидуальной  

Аннотация  к рабочей  адаптированной программе по русскому языку  для детей с 

задержкой психического развития   9 класс.        Рабочая программа по русскому языку для 

9 класса разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классов. Авторы Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцова. (Программы для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл.,/ сост. О.В. Ельцова - М.: ООО 

«ВАКО», 2013.), в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

основной образовательной программой  МОУ СТЕМАССКАЯ СОШ им. А.С.Гришина  на 

2023-2024учебный год.   Учебная литература: учебник для общеобразовательных 

организаций. Авторы: С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. М.: 

«Просвещение», 2019 г.  Цель курса:  реализация личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку.   

Основные темы курса: 

Функции русского языка в современном мире. 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 
Система языка. Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование. 

Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. Стили речи. Развитие речи (устное 

сочинение и сочинение по картине). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание и предложение 
Строение и грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в 

словосочетании. Синтаксический разбор словосочетания. 

Двусоставные предложения 
Строение и грамматическое значение предложений. Интонация предложения. 

Синтаксический разбор предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Развитие речи (описание 

памятника архитектуры). 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составные сказуемые. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Выражение именной части сказуемого. Развитие речи (сочинение-описание по 

упражнению). Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 
Дополнение. Трудные случаи выражения дополнений. Определение. Развитие речи 

(изложение по упражнению). Приложение. Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельств. Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами. Развитие речи 

(понятие «риторика», написание рассказа об истории родного края). 

Односоставные предложения 
Основные группы односоставных предложений. Предложения определенно-

личные. Безличные предложения. Развитие речи (сочинение по картине). Односоставные 

предложения с главным членом – подлежащим. Назывные предложения. Развитие речи 

(изложение по упражнению). Понятие о неполных предложениях. 

Предложения с однородными членами 
Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический 
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разбор предложения с однородными членами. Развитие речи (рассуждение, сочинение по 

картине). 

Предложения с обособленными членами 
Обособленные определения и приложения. Обособленные определения, 

выраженные причастными оборотами. Особенности обособления приложений. 

Обособленные обстоятельства. Синтаксический разбор предложений с обособленными 

членами. Развитие речи (изложение). 

Предложения с уточняющими обособленными членами 
Обособление уточняющих членов предложения. Разделительные и выделительные 

знаки препинания. Развитие речи (применение публицистического стиля, диспут, 

изложение по упражнению). 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 
Обращение и знаки препинания при нем. Вводные слова и вводные предложения. 

Знаки препинания при них. Предложения с междометиями. Вставные конструкции. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 
Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. Диалог. Предложения с 

косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. 

Способы передачи чужой речи в художественном произведении. Развитие речи 

(изложение по упражнению, сравнительная характеристика героев). 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 
Повторение тем «Словосочетание», «Двусоставные предложения», 

«Односоставные предложения», «Обращение», «Водные слова и предложения», «Способы 

передачи чужой речи». 

9класс. Международное значение русскогоязыка.                               

ПОВТОРЕНИЕИЗУЧЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ 

Анализ текста,его стиля,средств связи его частей.  СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

КУЛЬТУРАРЕЧИ Сложные предложения. СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными,разделительными).Разделительные знаки 

препинания  между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. II.Авторское употребление 

знаков препинания. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. III.Рецензия на литературное произведение,спектакль,кинофильм. 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                                                          

I.Сложноподчиненное предложение его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями.Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы 

применения сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; знаки препинания в них.Синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений,их текстообразующая роль . II. Умение использовать в 

речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными 

членами как синтаксические синонимы.  III. Академическое красноречие и его 

виды,строение и языковые особенности.Сообщение на лингвистическую тему.Деловые 

документы(автобиография,заявление).                                                                    

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ      I. Бессоюзное сложное предложение и 
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его Особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения.Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений,их текстообразующая 

роль.    II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. III. Реферат 

небольшой статьи(фрагмента статьи)на лингвистическую тему.                                   

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ                                     

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.    II. Умение 

правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.                                                                                                                                               

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.              

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ,ЛЕКСИКЕ,ГРАММАТИКЕ И 

ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ. Систематизация сведений о признаках текста, 

теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании,описании,рассуждении; стиля речи. Сочинение публицистического 

характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы.Доклад 

или реферат на историко-литературную тему(поо. ному источнику). Тезисы статьи"(главы 

книги)на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план литературно-критической 

статьи. 

Аннотация к рабочей программе  по иностранному языку (английский)  для детей с 

задержкой психического развития.     Рабочая адаптированная программа  для детей с 

задержкой психологического развития по иностранному (английскому) языку разработана 

на основе:  

-федерального  государственного стандарта основного общего образования;  

-образовательной  программы основного общего образования МОУ Стемасской СОШ  им. 

А.С.Гришина 

-Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций \В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова\ М.: Просвещение, 2018год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника. Английский язык. 8 

класс:учеб. Для общеобразоват. Организаций/ В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и 

др./-2-е изд.- М.:Просвещение,2015год. 

В соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

учебным планом на изучение  в 8,9 классах отводится 3 часа в неделю. Общее количество 

учебных часов составляет 102 часа в каждом классе. 

Цель  курса: Изучение иностранного языка в основной школе направлено  на достижение 

следующих целей:  

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих, а 

именно; 

 -речевая компетенция; 

- развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой деятельности;  

-социокультурная /межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных ее 

этапах; 

 -учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений.  
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8класс. 

   1. «Моя страна с первого взгляда» (учащимся предложат ознакомиться с символами 

Британии, государствами, составляющими Британские острова и Объединенное 

Королевство Великобритании ;Британскими актерами и героями литературных 

произведений; цирком Пиккадилли., песней «Улицы Лондона», с национальными 

эмблемами Дублина и Калифорнии; самыми большими городами, реками, горами в 

Британии; с социальными классами в Британии; Бид-отец английской истории.). 2. «Твоя 

страна - земля традиций?» (учащимся предложат ознакомиться с наиболее известными 

центрами путешествий в Британии; транспорт в Британии; Британская билетная система; 

детские летние центры в Британии ;программы по обмену опытом ;Ж.Даррел и его книги; 

некоторые виды спорта в Лондоне; Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней»). 3. «Тебе нравится 

путешествовать?» (Учащиеся знакомятся с традициями и национальными праздниками; 

Британскими манерами поведения в различных ситуациях; праздниками в США; 

формальными и неформальными приглашениями на праздники.). 4. «Тебе нравится 

спорт?» (Учащиеся познакомятся с Олимпийскими играми в Барселоне; различными 

видами спорта в Др.Греции и в разных странах в современное время; факты из истории 

футбола.). 5. «Здоровый образ жизни» (Учащиеся знакомятся со столицей Англии: ее 

улицами, достопримечательностями; видами путешествий; высказываниями зарубежных 

сверстников о необходимости знать иностранный язык; знакомятся с молодежными 

предпочтениями путешествий; учатся культуре путешествий у своих сверстников на их 

высказываниях и рассказах.). 6. «Времена меняются, меняются стили» (Учащиеся 

знакомятся с тем какая была мода Англии в прошлом, со стилями современной моды, 

выражать собственное мнение о предпочтении того или иного стиля; читая и слушая 

высказывания сверстников о школьной форме , ученики выскажут собственные мнения по 

отношению к специальной одежде, о важности хорошо и опрятно выглядеть в 

общественных учреждениях и офисах; учатся сравнивать отношения к моде своих 

зарубежных сверстников в Великобритании, США и собственные в России.) 

9класс. 

1. Чтение …? Почему нет? Что читают подростки?Рассказ о каникулах.Литературная 

Британия.Знаменитые британские писателиТвой любимый писатель. Литературные 

места.Какие книги ты любишь читать?Книги или фильмы?Какие книги 

покупать?Книжный обзор 2. « Позвольте музыке звучать»  Музыкальный тур по 

Британии. История музыкальных жанров. Российские музыканты. Любимая 

музыка.Собираемся на концерт.Концерт с оркестром.Благодарственное 

письмо.Полицейский и бездомный. Работа с текстом 3. Что за новости? (20 часа) СМИ в 

фактах и цифрах. Введение новой лексики. СМИ как источник информацииСМИ в разных 

странах. СМИ в США. Работа с текстом Какой канал выбрать. Работа с текстом. Каналы в 

России.Как долго ты смотришь телевизор?Влияние СМИ.Какие новости? Работа с 

текстом. Фанаты ТВ и радио. Интернет.Поговорим о СМИ.Любимое шоу.Журналы для 

подростков. Работа с текстом.4. Какую школу вы посещаете?  Типы школ в 

Великобритании. Введение новой лексики. Образование в России. Куда пойти после 

школы? Введение новой лексики Похожи ли системы образования в Америке и 

Британии?Я бы хотел знать…В какой школе лучше всего учиться?Какой предмет 

выбрать?Хорошие новости. Плохие новости. Письмо о школе. Работа с текстом 5. 

Школа… Что дальше? Какую профессию выбрать? Введение новой лексики. Правильный 

выбор профессии. Ты уже принял решение? Рекомендации по выбору профессии. Советы 

выпускникам. Мужские и женские профессии. Мир профессий. Работа с текстом. Учеба и 

работа за границей Знаменитые университеты.работа с текстом. Работа и учеба. Работа во 

время летних каникул. Анкета – резюме. Время выбирать профессию. Ролевая игра 

"Планы на будущее" 6. Моя страна в мире  Моя страна в мире. Введение новой лексики. 

Знаменитые люди твоей страны. Известные люди Британии. Английский язык - мировой 

язык Зачем учить иностранный язык?Как учить язык эффективно?Курсы английского 
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языка. Работа с текстом. Достопримечательности Великобритании.Стоит ли посетить 

Россию?"Комикрелиф" работа с текстом 7. Альбом выпускников школы (10часов) Что 

делает твою школу особенной?Студенческая жизнь.Лидеры твоего класса.Твои мечты и 

амбиции.. КВН - урок повторения изученного в 9 классе. 

Рабочая  адаптированная программа  курса «Математика», для детей с задержкой 

психического развития.  

Рабочая программа составлена на основе Сборника рабочих программ 7-9 классы. пособие 

для учителей общеобразоват. организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова, - 4- е изд.- М.: 

Просвещение, 2016 

8класс 

1. Функции и графики (14 ч) Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график 

функции. Функции у = х, у= х 2 , у = х 1 , их свойства и графики. Основная цель — ввести 

понятия функции и ее графика, изучить свойства простейших функций и их графики. В 

данной теме рассматриваются свойства числовых неравенств, изображение числовых 

промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и ее графика, 

показываются примеры простейших функций, их свойства и графики. При доказательстве 

свойств функций используются свойства неравенств. На интуитивной основе вводятся 

понятия непрерывности функции и графика функции, играющие важную роль при 

доказательстве существования квадратного корня из положительного числа. 2. 

Квадратные корни (9 ч) Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. 

Приближенное вычисление квадратных корней. Свойства арифметических квадратных 

корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Основная цель — 

освоить понятия квадратного корня и арифметического квадратного корня; выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. Существование 

квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на непрерывность 

графика функции у = х 2 . Подчеркивается разница между словесным определением 

квадратного корня из неотрицательного числа а и обозначением : по определению есть два 

квадратных корня из положительного числа а и только тот из них, который положителен, 

обозначается , другой обозначается - . Далее доказывается иррациональность квадратного 

корня из любого числа, не являющегося квадратом натурального числа. Основное 

внимание уделяется изучению свойств квадратных корней и их использованию для 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Учащиеся должны освоить 

вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня и 

освобождение дроби от иррациональности в à à à знаменателе в простых случаях. 3. 

Квадратные уравнения (16 ч) Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема 

Виета. Применение квадратных уравнений к решению задач. Основная цель — 

выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся к квадратным 

уравнениям. В начале темы рассматривается квадратный трехчлен, выясняются условия, 

при которых его можно разложить на два одинаковых или на два разных множителя. На 

этой основе вводится понятие квадратного уравнения и его корня, рассматриваются 

способы решения неполного квадратного уравнения, квадратного уравнения общего вида, 

приведенного квадратного уравнения. Доказываются теоремы Виета (прямая и обратная), 

показывается применение квадратных уравнений для решения задач. Применение 

квадратного уравнения существенно расширяет круг текстовых задач, которые можно 

предложить учащимся, дает хорошую возможность для обсуждения некоторых общих 

идей, связанных с их решением. 4. Рациональные уравнения (13 ч) Рациональное 

уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, одна часть 

которого — алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение рациональных 

уравнений заменой неизвестных. Решение задач при помощи рациональных уравнений. 

Основная цель — выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их 

для решения текстовых задач. Вводится понятие рационального уравнения, 

рассматриваются наиболее часто используемые виды рациональных уравнений: 
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биквадратное, распадающееся (одна часть уравнения — произведение нескольких 

множителей, зависящих от х, а другая равна нулю), уравнение, одна часть которого — 

алгебраическая дробь, а другая равна нулю; показывается применение рациональных 

уравнений для решения текстовых задач. При решении рациональных уравнений, 

содержащих алгебраическую дробь, обращается внимание на то, что уравнение не 

умножается на выражение с неизвестным, а преобразуется куравнению, одна часть 

которого — алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Идея решения рациональных 

уравнений заменой неизвестных показывается на примере биквадратных уравнений. 5. 

Линейная функция (8 ч) Прямая пропорциональная зависимость, график функции у= кх. 

Линейная функция и ее график. Равномерное движение. Основная цель — ввести понятия 

прямой пропорциональной зависимости (функции у= кх) и линейной функции; 

выработать умение решать задачи, связанные с графиками этих функций. В данной теме 

расширяется круг изучаемых функций, появляется новая идея построения графиков — с 

помощью переноса. Сначала изучается частный случай линейной функции — прямая 

пропорциональная зависимость, исследуется расположение прямой в зависимости от 

углового коэффициента, решаются традиционные задачи, связанные с принадлежностью 

графику заданных точек, знаком функции и т. п. Затем вводится понятие линейной 

функции, показывается, как можно получить график линейной функции из 

соответствующего графика прямой пропорциональности. При этом показывается перенос 

графика по осям Ох и Оу. Однако основным способом построения графика линейной 

функции остается построение прямой по двум точкам. Рассмотрение графиков 

прямолинейного движения позволяет перейти к примерам кусочно-заданных функций, 

способствует упрочению межпредметных связей между математикой и физикой. 

Рекомендуется рассмотреть функцию у = |х|, переносы ее графика по осям координат для 

подготовки учащихся к изучению следующей темы. 6. Квадратичная функция (8ч) 

Квадратичная функция и ее график. Уравнение прямой. Уравнение окружности. 

Построение графиков функций, содержащих модули. Основная цель — изучить 

квадратичную функцию и ее график; выработать умение решать задачи, связанные с 

графиком квадратичной функции. В начале темы рассматривается функция у= ах 2 

(сначала для а > 0, потом для а≠ 0) и формулируются ее свойства, тут же иллюстрируемые 

на графиках. Обращается внимание, что график функции у= а (х - х0) 2 + у0получается 

переносом графика функции у = ах 2 , что показывает взаимосвязь между частным и 

общим случаями квадратичной функции. Большое внимание уделяется построению 

графика квадратичной функции по точкам с вычислением абсциссы вершины параболы. 

Рассмотрение графика движения тела в поле притяжения Земли дает еще один пример 

межпредметных связей между математикой и физикой, позволяет показать применение 

изучаемого материала на примере задач с физическим содержанием. 7. Дробно-линейная 

функция (6 ч) Обратная пропорциональность. График дробно-линейной функции. 

Основная цель – изучить понятие обратной пропорциональности, дробнолинейной 

функции. Большое внимание уделяется построению графика дробно-линейной функции. 

8. Системы рациональных уравнений (8 ч) Системы рациональных уравнений. Системы 

уравнений первой и второй степени. Решение задач при помощи систем уравнений первой 

и второй степени, систем рациональных уравнений. Основная цель — выработать умение 

решать системы уравнений первой и второй степени, системы рациональных уравнений, 

задачи, приводящие к таким системам. В начале данной темы вводятся понятия системы 

рациональных уравнений, ее решения. Следует обратить внимание, что многие 

определения и приемы действий с системами уравнений известны из курса 7 класса. 

Поэтому изложение материала данной темы целесообразно начать с повторения темы 

«Системы линейных уравнений». 9. Графический способ решения систем уравнений (7ч) 

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и 

исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение 

систем уравнений и уравнений графическим способом. Основная цель — выработать 
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умение решать системы уравнений и уравнения графическим способом. Графический 

способ решения систем уравнений рассматривается сначала для двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными. После графического способа исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными рассматриваются графический способ 

решения системы уравнений первой и второй степени и примеры решения уравнений 

графическим способом. 10. Повторение (10 ч) 

Аннотация к рабочей адаптированной программе по геометрии составлена на основе 

сборника рабочих программ. Программа ориентирована на использование учебника: 

ФГОС. Геометрия . 7 – 9: учеб.для общеобразоват. организаций / [Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.] – 6-е изд. - М.: Просвещение , 2016.-383 

1.Четырехугольники (14 часов) Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. Цель: изучить наиболее 

важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной 

симметрией. Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 

проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их 

повторить, в начале изучения темы. Осевая и центральная симметрии вводятся не как 

преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 

классе. 5. Площадь (14 часов) Понятие площади многоугольника. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Цель: 

расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 

теорему Пифагора. Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах 

площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на 

формуле площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для 

обучающихся. Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать 

простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из 

преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство 

теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей 

квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 5. 

Подобные треугольники (19 часов) Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Цель: ввести понятие 

подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; 

сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. Признаки подобия 

треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. На основе признаков подобия доказывается 

теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан 

треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение. В 

заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 4. Окружность (17 часов) Взаимное расположение 

прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и 

вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 
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классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с 

четырьмя замечательными точками треугольника. В данной теме вводится много новых 

понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их 

усвоения следует уделить большое внимание решению задач. Утверждения о точке 

пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров 

к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы 

угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке 

пересечения серединных перпендикуляров. Наряду с теоремами об окружностях, 

вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон 

описанного четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 5. 

Повторение. Решение задач. 

Аннотация к рабочей адаптированной программе по информатике составлена на 

основе программы по информатике для общеобразовательных организаций. 2-11классы / 

сост. М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015.  

Программа ориентирована на использование учебника: ФГОС. Информатика: учебник для 

9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – 6-е изд., стереотип. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. 

8класс. 

1. Введение в предмет. Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 

Содержание базового курса информатики. 2. Информация и информационные процессы. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации. Практика на компьютере: 

освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы редактирования. 3. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией. Начальные 

сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и внешней 

памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. Основные 

устройства и характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за 

компьютером. Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. Практика на компьютере: знакомство с 

комплектацией устройств персонального компьютера, со способами их подключений; 

знакомство с пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой 

системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, 

переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на 

диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 4. 

Обработка графической информации. Компьютерная графика: области применения, 

технические средства. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 

изображения. Растровая и векторная графика. Графические редакторы и методы работы с 

ними. Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре). При наличии технических и программных средств: сканирование 

изображений и их обработка в среде графического редактора. 5. Обработка текстовой 

информации. Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. 

Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых 

документов. Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 

принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание 

текста, компьютерные словари и системы перевода) Практика на компьютере: основные 

приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; работа 
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со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через 

буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными 

списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными 

шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. При наличии соответствующих 

технических и программных средств: практика по сканированию и распознаванию текста, 

машинному переводу. 6. Мультимедиа. Что такое мультимедиа; области применения. 

Представление звука в памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические 

средства мультимедиа. Компьютерные презентации. Практика на компьютере: освоение 

работы с программным пакетом создания презентаций; создание презентации, 

содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации 

с использованием мультимедийного проектора; При наличии технических и программных 

средств: запись звука в компьютерную память; запись изображения с использованием 

цифровой техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и 

звука в презентации. 

9класс. 

1. Введение . 2. 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. 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 

минимальными потерями в полноте информации;  

помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей;  

 

 

 

уществлять сортировку записей в готовой базе данных.  

3. Алгоритмизация и программирование . 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. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка 

алгоритма – кодирование – отладка – тестирование. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Практическая деятельность: 

 

строковых и логических выражений; 

 , содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций;  

 

 содержащие подпрограмму;  
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минимального (максимального) значения в данном массиве; o подсчёт количества 

элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию; o нахождение суммы всех 

элементов массива; o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; o 

сортировка элементов массива и пр.  

4. Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч). Электронные 

(динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие 

о сортировке (упорядочивании) данных.  

Практическая деятельность:  

пользователем формулам;  

 

5. 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. 

 Практическая деятельность: 

  

 

по каналу связи с известными характеристиками; 

 по запросам с использованием 

логических операций; 

 

объекты в виде веб-страницы, включающей графические объекты;  

морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развитии 

Аннотация к рабочей адаптированной программе  по истории, для детей с задержкой 

психического развития.Рабочая программа по истории разработана на основе 

рабочей программы и тематического планирования курса «История России». Данилов 

А.А.  6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. М.: Просвещение, 2016. 

Всеобщая история. Рабочие программы. Учебники: Всеобщая история. История Нового 

времени. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкин –М.: Просвещение, 2019. История России 9 класс в 2-х 

частях. Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В. Курукин, А.Я.Токарев; под редакцией 

А.В.Торкунова. – М.: Просвещение, 2018 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XVII—XVIII в. (26 часов) Эпоха Просвещения. Время 

преобразований (17час.) Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в. – 

наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. 

Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. 

Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового 

государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке. Художественная 

культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в 
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произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. 

Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. Особенности развития музыкального искусства XVIII в. 

Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена: прославление разума, 

утверждение торжества и победы светлых сил. Значение культурных ценностей эпохи 

Просвещения. Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки Первые колонии в Северной Америке. Политическое 

устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Б. Франклин – великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. 

Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое 

значение образования Соединенных Штатов Америки. Великая французская революция 

XVIII в.(7 часов) Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического 

и политического развития. Людовик XVI. попытка проведения реформ. Созыв 

Генеральных Штатов. Мирабо – выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное 

собрание. 14 июля 1789 г. – начало революции. Плебейский террор. Революция 

охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. Декларация прав 

человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение 

монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в 

Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный 

аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения 

якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал 

Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 

18 брюмера 1799 г. и установление консульства. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. Колониальный период в Латинской Америке. Мир испанцев и 

мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области 

хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и 

инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт 

различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Основные черты 

традиционного общества: государство – верховный собственник земли; общинные 

порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов 

в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. 

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

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

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

Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления 

династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и 
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крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – 

XVIII в. (44ч.), включая региональный компонент Россия в эпоху преобразований Петра 1. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. ОрдинНащокин. В. 

В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра 

I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе 

европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 

системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её 

авторитета и влияния на мировой арене. Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, 

традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, 

фейерверки. Санкт-Петербург – новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и 

изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху 

модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. Россия при 

наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в 

Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции – попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725–1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 
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системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и 

экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

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

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—

1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. Российская империя 

при Екатерине II Россия в системе европейских и международных связей. Основные 

внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя 

политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 

Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное 

самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, 

Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 

Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная 

политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и 

политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. Российская империя 

при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. Культурное пространство Российской империи в 18 веке. Образование и наука в 

XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. 

Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в 
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повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских 

усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. Региональный компонент. Наш край в XVIII веке 

Аннотация к рабочей адаптированной программе по обществознанию,  для детей с 

задержкой психического развития,  8 класс,   Адаптированная рабочая программа по 

обществознанию для учащихся 9класса общеобразовательной школы разработана на 

основе: авторской программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. 

Городецкой, «Просвещение» 2010г., 8.Учебника Обществознание. 9 класс. под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2020Количество 

часов: 34 часов с расчетом 1 час в неделю.  

8класс. 

Тема 1. Личность и общество . Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – 

специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность 

человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира 

и самого себя. Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. 

Интересы человека; их знание и учёт – условие гуманного отношения к людям. 

Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. 

Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и 

способы познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и 

выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития способностей. Сила воли, ее 

значение и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности человека, 

сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и 

самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое 

правило нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура 

подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к 

национальной и мировой культуре – необходимое условие человеческого существования. 

Духовность и бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление 

человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и 

смерть. Смысл жизни. Тема 2. Сфера духовной культуры. Общая характеристика 

межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, 

сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, 

индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как 

межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с 

эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. 

Любовь и другие чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. 

Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в 

семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. 

Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. 

Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания 

в формировании культуры общения и поведения. Юность – пора активного социального 

взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты и 
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жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 

Тема 3. Экономика. Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Рыночная экономика. Деньги. 

Конкуренция. Спрос и предложение. Предприятие. Роль государства в экономике. 

Потребление. Собственность. Тема 4. Социальная сфера. Содержание, формы и культура 

общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные 

ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. Что такое малая группа. 

Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой эгоизм. 

Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. Коллектив 

подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и 

коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

9класс.Тема1. Политика и социальное управление. Политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные направления политики. Понятие государства, его 

отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое 

государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. Возможности предмета связанные с практической 

направленностью по теме «Политика и социальное управление» проведение игры по теме: 

«Выборы» Тема 2. Право. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного 

строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

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

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы 

реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. 

Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права 

потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные 

правоотношения. Брак и развод, неполная семья. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. Основные 
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понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права. 

Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в 

сфере образования. Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации. Тема 3.Экономика. Повторение. Экономика и ее роль в жизни 

общества Экономические системы и собственность Рынок и рыночный механизм 

«Экономические цели и функции государства». 

 

Рабочая адаптированная  программа по географии для детей с задержкой 

психического развития 9класс, разработана на основе:   

программы основного общего образования по географии, 5-9 классы. Авторы И.Н. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. М.: Дрофа, 2015 8. Программа 

ориентирована на УМК: учебник по географии 9 класс. «География России. Население 

и хозяйство». Авторы В.П. Дронов. В.Я. Ром М.: Дрофа – 2017г 

8класс. 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. Что изучает физическая 

география России. Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с 

учебником, атласом. НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА. Географическое положение 

России. Россия — самое большое государство мира. Крайние точки России. Границы 

России. Особенности географического положения России. Моря, омывающие берега 

России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические 

проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на 

территории России. Реформа системы исчисления времени в России. Как осваивали и 

изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 

Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI —начала XVII в. 

Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования 

XIX—XX вв. Современное административно-территориальное устройство России. 

Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города 

федерального подчинения; национально-территориальные образования. Практические 

работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. Определение 

поясного времени для различных пунктов России. Дискуссия. Тема «Огромные 

пространства России: благо или помеха в развитии страны?» Предметные результаты 

обучения Учащийся должен уметь: называть различные источники географической 

информации и методы получения географической информации; определять 

географическое положение России; показывать пограничные государства, моря, 

омывающие Россию; определять поясное время. Раздел I. Особенности природы и 

природные ресурсы России. РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И 

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа 

России и их размещение. Геологическое строение территории России. Строение 

литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. 

Тектонические структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением 

литосферы. Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых. Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. 

Древнее оледенение на территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность 

ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в 

литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 
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Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. КЛИМАТ И 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. От чего зависит климат нашей страны. 

Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. 

Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. Распределение 

тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории нашей страны. 

Распределение осадков на территории нашей страны. Разнообразие климата России. 

Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно континентальный, 

континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного 

края. Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории 

страны. 5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. Разнообразие внутренних вод России. 

Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата 

на реки. Стихийные явления, связанные с реками. Озера, болота, подземные воды, 

ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных 

котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. 

Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы 

распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. 

Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. Водные ресурсы. Роль 

воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные 

ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с 

водой. Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем заменить...». 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ. Образование почв и их разнообразие. 

Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. Закономерности 

распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-глеевые, подзолистые, 

дерновоподзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, 

светло-каштановые. Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и 

деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. Почвы родного края. Практические работы. 6. 

Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, влаги, 

рельеф, растительность). Оценка их плодородия. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ 

МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. Растительный и животный мир России. 

Растительный и животный мир. Основные типы растительности России. Разнообразие 

животного мира России. Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и 

животного мира в жизни человека. Заповедники и национальные парки России. 

Растительный и животный мир родного края. Природно-ресурсный потенциал России. 

Природные условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения природных 

ресурсов. Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. 

Определение роли ООПТ в сохранении природы России. Предметные результаты 

обучения: называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт 

соответствие их платформенным и складчатым областям; показывать на карте и 

называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; объяснять 

закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на условия 

жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на 
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формирование климата России; определять характерные особенности климата России; 

иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять 

температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество суммарной 

радиации и др.; приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни; называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя 

карту, давать характеристику отдельных водных объектов; оценивать водные ресурсы; 

называть факторы почвообразования; используя карту, называть типы почв и их 

свойства; объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, 

приводить примеры; объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры 

по охране растений и животных. Раздел II. Природные комплексы России (39ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ. Разнообразие природных комплексов России. 

Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое 

районирование. ПТК природные и антропогенные. Моря как крупные природные 

комплексы. Особенности природных комплексов морей на примере Белого моря. 

Ресурсы морей. Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны 

нашей Родины: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Высотная 

поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и 

высоты гор. Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных 

зон России (по выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных 

регионов на территории России. ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ. Восточно-

Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы Восточно-

Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и 

проблемы их рационального использования. Кавказ — самые высокие горы России. 

Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы Северного 

Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. Урал — «каменный пояс 

Русской земли». Особенности географического положения, история освоения. 

Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. Западно-Сибирская равнина. Особенности 

географического положения. Особенности природы Западно-Сибирской равнины. 

Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия 

их освоения. Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности 

географического положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности 

природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. 

Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их 

освоения. Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического 

положения. История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные 

комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего 

Востока, освоение их человеком. Практические работы. 11. Оценка природных условий 

и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в 

результате хозяйственной деятельности. 12. Характеристика взаимодействия природы и 

общества на примере одного из природных регионов. Творческие работы. Разработка 

туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по 

национальным паркам; по рекам и озерам. Подготовка презентации оприродных 

уникумах Северного Кавказа. Разработка туристических маршрутов по разным частям 

Урала: Северному, Среднему, Южному. Дискуссии. Темы: «Что мешает освоению 

природных богатств Западно Сибирской равнины?»; «Докажите справедливость слов 

М. В. Ломоносова “Российское могущество прирастать Сибирью будет...”». 
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Предметные результаты обучения: показывать на карте основные природные зоны 

России, называть их; приводить примеры наиболее характерных представителей 

растительного и животного мира; объяснять причины зонального и азонального 

расположения ландшафтов; показывать на карте крупные природно-территориальные 

комплексы России; приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в 

природном комплексе; показывать на карте крупные природные районы России; 

называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и 

т. д.); давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; отбирать 

объекты, определяющие географический образ данной территории; оценивать 

природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда и 

быта, влияния на обычаи и традиции людей; приводить примеры рационального и 

нерационального использования природных ресурсов регионов; выделять 

экологические проблемы природных регионов. Раздел III. Человек и природа. Влияние 

природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и 

деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. Стихийные 

природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со 

стихийными природными явлениями. Воздействие человека на природу. Общественные 

потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на 

природные комплексы. Антропогенные ландшафты. Рациональное 

природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. Россия на 

экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием 

природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты 

как фактор здоровья. География для природы и общества. История взаимоотношений 

между человеком и географической средой. Научнотехническая революциия: благо или 

причины экологического кризиса. Практические работы. 13. Сравнительная 

характеристика природных условий и ресурсов двух регионов России. 14. Составление 

карты «Природные уникумы России» (по желанию). 15. Характеристика 

экологического состояния одного из регионов России. 

9класс. 

Общая часть курса. МЕСТО РОССИИ В МИРЕ. Место России в мире. Политико-

государственное устройство Российской Федерации. Географический взгляд на 

Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, запасам и 

разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, 

оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления 

страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 

национально-территориальные образования. Федеральные округа. Географическое 

положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды и уровни 

(масштабы) географического положения. Оценка северного географического 

положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности 

границ России. Страны — соседи России. Экономико- и транспортно-географическое, 

геополитическое и эколого-географическое положение России. Особенности 

экономико-географического положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия 

транспортногеографического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и 

Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. Сложность 

геополитического и геоэкономического положения страны. Государственная 

территория России. Понятие о государственной территории страны, ее составляющие. 

Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка 

запасов природных ресурсов на территории России. Практические работы. 1. Анализ 
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административно-территориального деления России. 2. Сравнение географического 

положения России с другими странами.  

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Исторические особенности заселения и 

освоения территории России. Главные ареалы расселения восточных славян. Основные 

направления колонизации Московского государства. Формирование и заселение 

территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. Численность и 

естественный прирост населения. Численность населения России. Переписи населения. 

Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения в России. Половозрастная структура населения. 

Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. 

Прогноз численности населения. Национальный состав населения России. Россия — 

многонациональное государство. Языковые семьи народов России. Классификация 

народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. 

Религии, исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние 

миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. Городское и 

сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские 

агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в 

России. Географические особенности размещения российского населения. Основная 

зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. Практические работы. 3. 

Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения 

регионов России. 4. Характеристика особенностей миграционного движения населения 

России. 

 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. География основных 

типов экономики на территории России. Классификация историко-экономических 

систем, регионы России с преобладанием их различных типов. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Проблемы природно-

ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей промышленности и ее роль 

в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. Экологические ситуации 

и экологические проблемы России. Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития России. Особенности постиндустриальной стадии развития. 

Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в 

обозримой перспективе.  

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ. 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль 

науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки 

и образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки 

и образования.  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС. Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения. Ведущая роль машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная 

задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и 

назначению. Проблемы российского машиностроения. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. Современная система факторов размещения 

машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние 

специализации и кооперирования на организацию производства и географию 

машиностроения. География машиностроения. Особенности географии российского 

машиностроения. Причины неравномерности размещения машиностроительных 

предприятий. Практические работы. 5. Определение главных районов размещения 

предприятий трудоемкого и металлоемкого машиностроения. ТОПЛИВНО 
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"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК). Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, 

структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. Основные 

проблемы российского ТЭК. Топливная промышленность. Нефтяная и газовая 

промышленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и 

природного газа. Система нефте и газопроводов. География переработки нефти и газа. 

Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и 

добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве России. Способы добычи 

и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития угольной промышленности. Электроэнергетика. Объемы 

производства электроэнергии. Типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энергетические 

системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. Практические работы. 6. Характеристика угольного бассейна 

России. КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. Состав и значение комплексов. Понятие о 

конструкционных материалах. Традиционные и нетрадиционные конструкционные 

материалы, их свойства. Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и 

цветная металлургия — основные особенности концентрации, комбинирования, 

производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. 

Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. 

География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние 

черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Цветная 

металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. Состав химико-лесного комплекса. Химическая промышленность: 

состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической 

промышленности от других промышленных отраслей. Факторы размещения 

предприятий химической промышленности. Группировка отраслей химической 

промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплексы. 

Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и 

продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной 

промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК). Состав и значение АПК. 

Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Звенья АПК. 

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

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим 

ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и 

география. Перспективы развития животноводства. Пищевая и легкая 

промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы 

размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой 

промышленности на окружающую среду, перспективы развития. Практические работы. 

7. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур. 8. 

Определение главных районов животноводства. 
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 ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС. Состав комплекса. Роль транспорта. 

Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Понятие об 

услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности потребления и 

распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная 

система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду.Перспективы развития. Водный 

и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транспорта. 

География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота 

и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние 

речного транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели 

развития и особенности авиационного транспорта. География авиационного 

транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный 

транспорт Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Рекреационное хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие 

связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. 

Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Предметные результаты 

обучения Учащийся должен уметь: называть (показывать) численность населения РФ, 

крупные народы РФ, места их проживания, крупнейшие города, главную полосу 

расселения; объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое 

движение», или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» 

(половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность 

населения», «урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», 

«факторы размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», 

«себестоимость»; объяснять демографические проблемы; читать и анализировать 

тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и стратегические 

материалы, характеризующие население РФ; объяснять размещение основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека 

на окружающую среду; описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой 

комплекс.  

Региональная часть курса. РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ. Районирование России. Районирование — 

важнейший метод географии. Виды районирования. Географическое (территориальное) 

разделение труда. Специализация территорий на производстве продукции (услуг). 

Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. Экономические 

районы. Федеральные округа. Практические работы. 9. Определение разных видов 

районирования России.  

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ. Общая характеристика. 

Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные 

ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии 

страны.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД. Состав, природа, 

историческое изменение географического положения. Общие проблемы. Центральная 

Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. Особенности 

исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы. Население и главные черты хозяйства. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация 

и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Факторы развития и 
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особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, 

лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. Районы Центральной России. Москва и Московский 

столичный регион. Центральное положение Москвы как фактор формирования 

региона. Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-

кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население Москвы, 

Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-

исторические памятники. Географические особенности областей Центрального района. 

Состав Центрального района. Особенности развития его подрайонов: Северо-

Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. Волго-Вятский и Центрально-

Черноземный районы. Состав районов. Особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация 

и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. 

Состав района. Особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-

Петербургская агломерация. Народы и религии. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-

Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. Историко-культурные памятники района.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Состав района. Физикои экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: 

Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. Население. Численность и 

динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. 

Народы и религии. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических 

проблем. Место и роль района в социально-экономическом пространстве страны. 

Практические работы. 10. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ. Географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико и 

экономикогеографическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь 

населения. Население. Численность и динамика численности населения. Естественный 

прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, 

традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, 

машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 ПОВОЛЖЬЕ. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав 

Поволжья. Физико и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Население. Численность и динамика численности 

населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и 

города. Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и 

особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 
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территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

УРАЛ. Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Население. Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. 

Народы и религии, традиции и культура. Хозяйство. Факторы развития и особенности 

хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, 

машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

 ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ. Общая характеристика. 

Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные 

ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии 

страны. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-

географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост 

населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. 

Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. 

Основные перспективы развития. Западная Сибирь. Состав района, его роль в 

хозяйстве России. Природно-территориальные комплексы района, их различия. Полоса 

Основной зоны заселения и зона Севера -два района, различающиеся по характеру 

заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и 

Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей 

хозяйства. Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 

ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: 

топливная, химическая, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления 

развития. Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные 

ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населения. 

Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, 

топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. Практические работы. 11. Сравнение 

географического положения Западной и Восточной Сибири. 

Рабочая адаптированная программа по биологии для 9 класса  разработана на основе:   

Рабочих  программ для общеобразовательных школ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: 

Вентана-Граф. Биология 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н.Пономарёва, Н.М. Черновой, О.А.Корнилова. – М. : Вентана-Граф, 

2016.  

Цель курса:  реализация личностно-ориентированного,  когнитивно- коммуникативного, 

деятельностного  подходов к обучению биологии. 

8класс.   
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Тема 1. Общий обзор организма человека. Человек и окружающая среда. Природная и 

социальная сущность человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в 

системе органического мира, черты сходства и различия человека и животных. Методы 

изучения организма человека. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы 

органов. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная и гуморальная регуляция. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Лабораторная работа № 1 

«Действие каталазы на пероксид водорода» Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под 

микроскопом» Практическая работа № 1 «Изучение мигательного рефлекса и его 

торможение» Тема 2. Опорно-двигательная система (8ч) Опора и движение. Опорно-

двигательная система. Общая характеристика и значение скелета. Типы костей, строение 

костей, типы соединения костей. Отделы черепа. Отделы позвоночника, строение позвонка, 

строение грудной клетки. Пояса конечностей, строение, значение. Свободные нижние и 

верхние конечности. Виды травм, затрагивающих скелет (вывихи, растяжения связок, 

переломы). Необходимые меры первой помощи при травмах. Гладкая и скелетная 

мускулатура. Строение скелетных мышц, основные группы скелетных мышц. Работа мышц, 

мышцы синергисты и антагонисты. Осанка, причины и последствия неправильной осанки. 

Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопие. Развитие опорно-двигательной 

системы в ходе взросления. Значение двигательной активности и мышечных нагрузок, 

физическая подготовка. Статические и динамические физические упражнения. Лабораторная 

работа № 3-4 «Строение костной ткани. Состав костей» Практическая работа № 2 

«Исследование строения плечевого пояса и предплечья» Практическая работы № 3 

«Изучение расположения мышц головы» Практическая работа № 4 «Проверка правильности 

осанки. Выявление плоскостопия. Оценка гибкости позвоночника» Тема 3. Кровь. 

Кровообращение. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека. Функции 

крови в организме, состав плазмы крови, форменные элементы крови. Иммунитет и 

иммунная система. Важнейшие открытия в сфере иммунитета. Работы И.И. Мечникова, Луи 

Пастера, Э. Дженнера. Механизм формирования и виды иммунитета, прививки и сыворотки. 

Причины несовместимости тканей и крови. Резус-фактор, правила переливания крови. 

Лимфатические сосуды, лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. Строение и работа 

сердца. Круги кровообращения. Движение крови в сосудах. Кровяное давление, скорость 

кровотока, пульс. Перераспределение крови в работающих органах. Регуляция работы сердца 

и сосудов, автоматизм сердца. Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой 

системы. Влияние алкоголя и курения на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды 

кровотечений и первая помощь. Лабораторная работа № 5 «Сравнение крови человека с 

кровью лягушки» Практическая работа № 5 «Изучение явления кислородного голодания» 

Практическая работа № 6 «Определение ЧСС, скорости кровотока. Исследование 

рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» Практическая работа № 7 

«Доказательства вреда табакокурения» Практическая работа № 8 «Функциональная 

сердечно-сосудистая проба» Тема 4. Дыхательная система. Общая характеристика дыхания и 

органов дыхательной системы. Связь дыхательной и кровеносной системы. Органы дыхания 

и их функции. Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт его от 

лёгких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. Механизм вдоха и 

выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. Влияние курения на функции 

лёгких. Регуляция дыхания, рефлексы кашля и чихания. Болезни органов дыхания, 

передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз, ОРВИ). Рак лёгких. Значение флюорографии. 

Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания, физических упражнений для тренировки 

органов дыхания и гигиены помещений для здоровья человека. Первая помощь при 

попадании инородных тел в дыхательные пути, при утоплении, удушении, электротравмах. 

Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Лабораторная работа № 6 «Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Практическая работа № 9 «Измерение обхвата грудной клетки» Практическая работа № 10 

«Определение запылённости воздуха» Тема 5. Пищеварительная система. Значение 
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пищеварения. Органы пищеварительной системы, пищеварительные железы. Строение 

зубного ряда человека. Смена зубов, значение зубов. Уход за зубами. Механическая и 

химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок 

желудка. Тонкий кишечник: строение, химическая обработка и всасывание пищи. Строение 

кишечной ворсинки. Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их значение. 

Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения 

рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные 

вещества пищи. Правильная подготовка пищи к употреблению Инфекционные и глистные 

заболевания желудочно-кишечного тракта, способы заражения, профилактические меры. 

Пищевые отравления: симптомы и первая помощь. Лабораторная работа № 8. «Действие 

ферментов слюны на крахмал» Практическая работа № 11 «Определение местоположения 

слюнных желёз» Тема 6. Обмен веществ и энергии. Стадии обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен. Расхож энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и 

общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи. Роль витаминов в организме. 

Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витамины, их значение. Источники 

витаминов. Правильная подготовка пищевых продуктов к употреблению. Практическая 

работа № 12 «Определение тренированности организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» Тема 7. Мочевыделительная 

система. Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. 

Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках. Причины 

заболевания почек. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиена питья. 

Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка 

воды. ПДК. Тема 8. Кожа. Функции кожных покровов. Строение кожи причины нарушения 

кожных покровов. Первая помощь при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания, 

чесотка. Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. Тема 9. Эндокринная система. Среда обитания и строение тела 

земноводных. Общая характеристика. Особенности железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии организма. Влияние нарушений 

работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль гормонов 

поджелудочной железы в организме, сахарный диабет. Роль надпочечников. Тема 10. 

Нервная система. Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной 

системы. Центральная и периферическая НС, соматический и вегетативный отдел. Прямые и 

обратные связи. Автономный отдел нервной системы. Нейрогормональная регуляция. 

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. 

Согласование гуморальной и нервной регуляции в организме. Строение спинного мозга. 

Рефлекторная и проводниковая функции спинного мозга. Головной мозг. Серое и белое 

вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. Расположение и 

функции зон коры больших полушарий. Практическая работа № 13 «Изучение действия 

прямых и обратных связей» Практическая работа № 14 «Штриховое раздражение кожи» 

Практическая работа № 15 «Изучение функций отделов головного мозга» Тема 11. Органы 

чувств. анализаторы. Понятие анализатора. Принцип работы органов чувств и анализаторов. 

Расположение, функции и особенности работы анализаторов. Развитость органов чувств. 

Иллюзии. Зрительный анализатор. Значение органа зрения. Строение глаза. Слёзные железы. 

Заболевания и повреждения органа зрения. Дальнозоркость и близорукость. Дальтонизм. 

Первая помощь при повреждении глаз. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 

функции отделов уха. Шум как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. 

Строение и расположение органов равновесия. Органы обоняния, осязания и вкуса. Значение, 

расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. 

Особенности работы органа вкуса. Практическая работа № 16 «Исследование реакции зрачка 

на освещённость. исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна" 

Практическая работа № 17 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» Практическая 

работа № 18 «Исследование тактильных рецепторов» Тема 12. Поведение и психика. 
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Врождённые и приобретённые формы поведения. Инстинкты. Навыки. Явление 

запечатления. Безусловные и условные рефлексы, торможение рефлексов. Принцип 

доминанты. Динамический стереотип. Наука о высшей нервной деятельности. Появление и 

развитие речи в онтогенезе и эволюции человека. Внутренняя и внешняя речь. 

Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и процессы памяти. 

Особенности запоминания. Воображение. Мышление. Волевые качества личности. 

Побудительные и тормозные функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные 

реакции и состояния. Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность внимания. 

Стадии работоспособности. Значение и состав правильного режима дня. Сон как 

составляющая суточных биоритмов. Фазы сна. Природа сновидений. Значение и гигиена сна. 

Практическая работа № 19 «Перестройка динамического стереотипа» Практическая работа № 

20 «Изучение внимания» Тема 13. Индивидуальное развитие организма. Половая система 

человека. Факторы, определяющие пол человека. Строение женской и мужской половой 

системы. Гигиена внешних половых органов. Причины наследственных заболеваний. 

Врождённые заболевания, ИППП. Эмбриональное развитие. Оплодотворение, созревание 

зародыша. Закономерности роста и развития ребёнка. Календарный и биологический возраст. 

Вред наркогенных веществ. Процесс привыкания к курению. Опасность привыкания к 

наркотикам и токсичным веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм. 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Экстраверты и интроверты. 

Способности. Выбор будущей профессии. 

9класс. 

 

  Тема 1. Общие закономерности жизни. Биология как наука. Роль биологии в 

практической деятельности людей. Методы изучения организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Отличительные признаки живых организмов. Особенности 

химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы Обмен веществ и превращения энергии — 

признак живых организмов. Органические вещества. Их роль в организме. Роль дыхания в 

жизнедеятельности клетки и организма Многообразие клеток. Размножение. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Лабораторная работа 

№ 1«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне. Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых организмов. Разнообразие организмов. Бактерии. 

Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Вирусы — 

неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое 

и половое размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль лишайников 

в природе и жизни человека. Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Общие сведения об организме человека. Черты сходства и различия человека и животных. 
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Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Особенности 

поведения человека. Социальная среда обитания человека. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и 

развитие организмов. Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Значение селекции и биотехнологии в жизни 

человека . Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у 

организмов». Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. (20 ч) 

Эволюция органического мира. Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Система и эволюция органического мира. Система и эволюция 

органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы 

эволюции. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Эволюция органического мира. Вид — основная 

систематическая единица. Эволюция органического мира. Эволюция органического мира. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Эволюция органического мира. Усложнение организмов в процессе эволюции. 

Движущие силы эволюции. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия 

человека и животных. Место человека в системе органического мира. Природная и 

социальная среда обитания человека. Роль человека в биосфере. Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде обитания» Тема 5. Закономерности 

взаимоотношений организмов и среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная 

систематическая единица. Экосистема. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистеме. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме. Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Причины 

устойчивости экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Лабораторная работа № 6 «Оценка качества 

окружающей среды» Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей 

местности» 

Аннотация к рабочей  адаптированной программе по ОБЖ  для детей с задержкой 

психического развития  5-9 класс. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: 

пособие для учителей ОУ/ А.Т. Смирнов , Б.О. Хренников.-М.: Прсвещение , 
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Учебник. ОБЖ.9 класс .А.Т.Смирнов- М.: Просвещение , 2017, (CD-приложение) 

  Настоящая программа предоставляет собой часть образовательной области ОБЖ и 

предназначена для учащихся основной школы (5-9 классы).  Изучение данной тематики 

направленно на достижение следующих целей.  

8класс. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. Раздел I. Основы 

комплексной безопасности. 1. Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых 

и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на причины возникновения 

пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 2. Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортного 

травматизма. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного 

поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 3. Безопасность на водоемах. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 4. Экология и 

безопасность. Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите 

здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 5. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. Общие 

понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. Потенциально 

опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, химически опасных и 

взрывопожароопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических объектах. Рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 6. 

Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение 

радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. 

Защита населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах и 

гидротехнических сооружениях. 7. Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Способы оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. Организация защиты населения при авариях на 

радиационно-опасных и химически опасных объектах. Модуль 2. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни. Раздел IV. Основы здорового образа жизни (8 часов) 8. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни и безопасность — основные составляющие здорового образа 

жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей 
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природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. Раздел V. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 9. Первая помощь при 

неотложных состояниях. Общая характеристика различных повреждений и их 

последствия для здоровья человека. Средства оказания первой медицинской помощи при 

травмах и утоплении. Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях 

угарным газом, хлором и аммиаком. 

9класс. 

РАЗДЕЛ I. Основы комплексной безопасности. Глава 1. Национальная безопасность в 

России и современном мире Современный мир и Россия. Национальные интересы России 

в современном мире. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России. Глава 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их причины. Угроза военной безопасности России. 

 РАЗДЕЛ II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

 Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России — федеральный 

орган управления в области зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная зашита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

Раздел III. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Глава 5. 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия Международный терроризм — 

угроза национальной безопасности России. Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы осуществления Глава 6. Нормативно-правовая 

база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации Основные 

нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. Глава 7. Организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации Организационные 

основы противодействия терроризму в Российской Федерации. Организационные основы 

противодействия наркотизму в Российской Федерации. Глава 8. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости Правила поведения 

при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

 МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.                           

Раздел IV. Основы здорового образа жизни  Глава 9. Здоровье — условие благополучия 

человека Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый 
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образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье Ранние 

половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы 

семейного права в Российской Федерации.                                                                          

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Глава 12. Оказание 

первой помощи Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по 

плану преподавателя) Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных 

веществ. 

Аннотация к рабочей адаптированной программе по химии для детей с задержкой 

психического развития. 

Программа курса химии  для общеобразовательных учреждений 8-11 классы, Москва 

 «Дрофа» 2012. 

6. Учебник «Химия. 8 класс» Габриелян О.С., Москва, «Дрофа», 2013. 

           Первоначальные химические понятия. 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки 

химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон 

постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная 

атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль - 

единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород. 

Кислород - химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение 

кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Водород - химический элемент и простое вещество. 

Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в 

лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы. 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе.  

Основные классы неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и 

применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение 
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окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 

свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода 

периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 

химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение 

Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь. 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

Химические реакции. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций 

по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; 

изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и не 

электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно- восстановительных реакций. 

Неметаллы IV - VII групп и их соединения. 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 

свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. 

Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, 

сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 

Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения 

фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: 

физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, 

фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 

соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения. 

Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  
Д.И.  Менделва. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 
физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции 
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с неметаллами, кислотами, солями.Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Щелочные металлы и их соединения.Щелочноземельные металлы и 
их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 
Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II 
и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах. 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и 

олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 
элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 
4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 
вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV - VII групп и их 

соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
 

Аннотация к рабочей адаптированной  программе по физической культуре для детей 

с задержкой психического развития,  Рабочая адаптированная программа по физической  

культуре  9 класс  для  детей с задержской  психического развития разработана на основе 

примерной программы учебного предмета «Физическая культура» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования. Одобрена решением федерального Учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16).Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника «Физическая культура»: учебник 
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для 8 -9 к л а с с о в общеобразовательных организаций. Авторы: В.И.Лях. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент), «Способы двигательной деятельности» 

(операционный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» 

(процессуальномотивационный компонент деятельности). Раздел «Знания о физической 

культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной 

активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической 

культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. Раздел «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» содержит знания и основные виды заданий по видам спорта, которые 

ориентированы на совершенствование физических способностей, развитие двигательных 

качеств, овладение организаторскими способностями, активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных практических навыков и умений. Раздел 

«Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Этот раздел включает в себя занятия массовыми видами спорта: коньки, 

хоккей, бадминтон, скейтборд, атлетическая гимнастика. Тема «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья 

учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической 

культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в 

физическом развитии и в состоянии здоровья. Тема «Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое 

совершенствование учащихся и включает в себя средства общей физической и 

технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами 

акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями 

и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования 

в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. Тема «Прикладно-

ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей жизни, 

качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается 

осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 

представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 
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образование в системе средних профессиональных учебных заведений. Тема 

«Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других 

учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 

их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 

учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. Лёгкая атлетика (41 час). Техника бега. 

Ускорение с переходом в бег по инерции. Специальные беговые упражнения и задания с 

различными акцентами. Совершенствование навыков бега. Кросс по слабопересечённой 

местности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; 

с продвижением вперёд и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с 

разбега. Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., 

самостоятельно и в парах. Метание малого мяча различными способами. Броски 

набивного мяча различными способами. Спортивные игры. Освоение основных стоек в 

сочетании с передвижениями. Освоение различных способов передвижения с 

техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными способами, в том числе в 

движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением скорости. Ведение мяча без 

зрительного контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом движений руки с мячом и 

ног. Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. Ведение мяча с 

использованием зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) руками сверху. 

Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Броски перечисленными 

способами со средних дистанций; по направлению прямо перед щитом; с сопротивлением 

защитника. Разнообразные исходные положения перед броском. Броски левой и правой 

рукой. Штрафные броски. Обманные движения. Противодействия защитника броску мяча 

в корзину. Освоение тактических действий. Подвижные игры - «перестрелка», «мяч 

ловцу», «10 передач», «муравейник». Игры – задания. Двусторонняя игра Гимнастика. 

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты). Освоение гимнастических упражнений и комбинаций 

на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и 

соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Лыжная подготовка. Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – 

двушажный и четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, одношажный и 

двухшажный). Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без 

отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный одношажный коньковый 

ход, попеременный двухшажный коньковый ход. Упражнения, направленные на 

согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и коньковых 

ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов 
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«елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Торможение 

«плугом», «упором». Повороты на месте и в движении. 

9класс. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре» (информационный компонент), «Способы двигательной деятельности» 

(операционный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» 

(процессуально-мотивационный компонент деятельности). Раздел «Знания о физической 

культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной 

активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической 

культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. Раздел «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» содержит знания и основные виды заданий по видам спорта, которые 

ориентированы на совершенствование физических способностей, развитие двигательных 

качеств, овладение организаторскими способностями, активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных практических навыков и умений. Раздел 

«Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Этот раздел включает в себя занятия массовыми видами спорта: коньки, 

хоккей, бадминтон, скейтборд, атлетическая гимнастика. Тема «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья 

учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической 

культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в 

физическом развитии и в состоянии здоровья. Тема «Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое 

совершенствование учащихся и включает в себя средства общей физической и 

технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами 

акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями 

и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования 

в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. Тема «Прикладно-

ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей жизни, 

качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается 

осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 
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различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема 

представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 

образование в системе средних профессиональных учебных заведений. Тема 

«Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других 

учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества ( силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 

их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 

учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

Аннотация к рабочей адаптированной  программе по  искусству  для детей с 

задержкой психического развития, 9 кл.  Адаптированная рабочая программа 

по«Искусство» для 9 класса разработана на основе авторской программы Г.П.Сергеевой, 

И.Э. Кашековой, Е.Д.Критской «Искусство. 8-9 классы»/Программы 

общеобразовательных учреждений.– М.: «Просвещение», 2011» В соответствии с 

учебным планом школы на 2022-2023 учебный год рабочая программа рассчитана на 

17часов в год(0,5 час в неделю). 

 Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Содержание предмета « Искусство» в основной школе построено по принципу изучения 

каждого вида искусства. Искусство обостряет способность человека чувствовать, 

сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. 

Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. Раздел 1. 

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. Примерный 

'художественный материал: Знакомство с произведениями разных видов искусства, их 

оценка с позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека 

(внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. 

п.).Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый 

синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. 

Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., 

плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная 

живопись (панно, мозаики, граффити). Музыка. Языческая культура дохристианской 
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эпохи (ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни 

человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). 

Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. 

Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к 

кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). 

Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. 

Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-

группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, 

Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). Литература. Произведения поэтов и 

писателей XIX— XXI в.в. Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов - фронтовиков, поэтов-

песенников. Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х 

гг. XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). • Художественно-

творческая деятельность учащихся: Показ возможностей манипуляции сознанием 

человека средствами плаката, рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то 

же явление представлено в позитивном или негативном виде. Создание эскиза для 

граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные 

годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими 

средствами. Раздел 2. 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 веков в творчестве художников, композиторов, 

писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал: Постижение художественных образов различных 

видов искусства, освоение их художественного языка. Оценка этих произведений с 

позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. Изобразительное искусство. 

«Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение 

новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, 93 «Герника» П. Пикассо и др. 

(по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. 

Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). Музыка. Сочинения С. Прокофьева, 

Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные инструменты (терменвокс, волны 

Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-

Корсаков, А. Скрябин, Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). 

Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. 

Шенберг, К. Штокхаузен и др.). Рок-музыка. Литература. Произведения Р. Брэдбери, 

братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). Экранные 

искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри Поттер» К. 

Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. 

Левина и др. (по выбору учителя). • Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях 

современного искусства и обоснование своего мнения. Составление своего прогноза 
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будущего средствами любого вида искусства. Создание компьютерного монтажа 

фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. 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. 

Примерный художественный материал: Изучение особенностей художественных образов 

различных искусств, их оценка с позиций эстетических и практических функций. 

Знакомство с формированием окружающей среды архитектурой, монументальной 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи. Изобразительное 

искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади 

(Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная 

скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы 

мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на 

телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных 

произведений — по выбору учителя). Литература. Произведения русских и зарубежных 

писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, 

С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по 

литературе — по выбору учителя). Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем 

до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, 

«Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). • 

Художественно-творческая деятельность учащихся: Выполнение проекта (рисунок, 

чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового предназначения. 

Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного 

дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. Создание эскиза панно, витража или 

чеканки для украшения фасада или интерьера здания. Украшение или изготовление эскиза 

украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта. Разработка и 

проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и декораций 

к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта (серьезной и 

легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных». Раздел 4. 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 
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в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика 

восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал: Изучение разнообразных взглядов на роль 

искусства и творческой деятельности в процессе знакомства с произведениями различных 

видов искусства. Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в 

искусстве и науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. 

Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах 

искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. 

Декоративные композиции М. Эшера. Музыка. Миниатюры, произведения крупной 

формы. Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка 

различных стилей и направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся 

деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. 

Эйнштейн и др.). Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества 

(У. Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из 

программы по литературе по выбору учителя). Экранные искусства, театр. Кинофильмы: 

«Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и 

Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. 

МихалковаКончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти 

Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). • 

Художественно-творческая деятельность учащихся: Исследовательский проект «Пушкин - 

наше все» - воплощение образа поэта и образов его литературных произведений 

средствами разных видов искусства. Создание компьютерной презентации, 

театрализованных постановок, видео - и фотокомпозиций, участие в виртуальных и 

реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, 

музыкантов и др. 

Аннотация к рабочей адаптированной программе по физике для детей с задержкой 

психического развития, . Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта 1. Учебник Физика -9 класс, Авторы: Н.С. Пурышева, Н.Е. 

Важеевская, М.:Дрофа,2018г 

Тепловые явления Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. 

Необратимость процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим 

движением его частиц. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. Излучение. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

График плавления и отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного 

состояния вещества. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Работа пара и газа при расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Агрегатные состояния. 

Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД теплового двигателя. Ф р о н т а л ь 

н а я л а б о р а т о р н а я р а б о т а . 1 / 1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры. 2 / 2 . Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 3/3.. 

Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. Научится понимать 

научитс
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таблиц, графиков и выявлять на этой основе зависимость температуры остывающего тела 

самостоятельный поиск информации с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах ( словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования бытовых приборов. Электрические 

явления Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Объяснение 

электрических явлений. Проводники и непроводники электричества. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Постоянный электрический ток. 

Источники электрического тока. Носители свободных электрических зарядов в металлах, 

жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы 

тока. Амперметр. Измерение силы тока. Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. Сопротивление. Единицы 

сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет сопротивления 

проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводников, 

силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Действия электрического тока Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического 

тока. Мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока, применяемые 

на практике. Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Нагревание проводников 

электрическим током. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. Ф р о н т а л ь н а я л а б о р а т о р н 

а я р а б о т а . 1/4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 2/5..Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3/6..Регулирование силы тока реостатом. 4/7.Измерение сопротивления проводника с 

помощью амперметра и вольтметра. 5/8.Измерение работы и мощности электрического 

смысл физических величин: электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

закона Ома для участка цепи, закон Джоуля - 

физические явления: электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое 

действ

задачи на примене
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с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах ( словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизн

электропроводки в квартире. Электромагнитные явления Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Применение электромагнитов. Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. Измерительные приборы. Фронтальная лабораторная 

работа. 1/9.Сборка электромагнита и испытание его действия. 2/10. Изучение 

магнитного поля на проводник с то

самостоятельный поиск информации с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

явления Источники света. Прямолинейное распространение, отражение и преломление 

света. Луч. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. 

Изображение, даваемое линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки. Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я            

ф

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе зависи

на применение изученного закона 

поиск информации с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах ( словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); Контрольные 

мероприятия по физике организуются в форме контрольных работ, тематических тестов, 

самостоятельных работ, лабораторных работ. 

2.4 Программа гражданского и духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МОУ СТЕМАССКАЯ СОШ им А.С.Гришина на уровне 

основного общего образования   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
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Целевая комплексная программа  гражданского и духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования(далее Программа) разработана на основе , в соответствии Федеральным 

Законом «Об образовании»,  федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Программа построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества и  с учетом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических особенностей УЛЬЯНОВСКОЙ области, Вешкаймского 

района, запросов семьи, общественных организаций, традиций школы. 

 В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, 

формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования. А также методологический инструментарий 

мониторинга воспитания и социализации, критерии, показатели эффективности 

деятельности образовательного учреждения в части духовно нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. Программа направлена на: 

 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями  и способностями, с учѐтом потребностей  рынка труда; 

 

и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

  

 Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности,  толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий 

для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной.    
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В МОУ СТЕМАССКАЯ СОШ им. А.С.Гришина  накоплен богатый опыт краеведческой, 

военно-патриотической, экологической работы. Всѐ это время апробируются 

инновационные формы работы в данном направлении.  Много  лет коллектив школы 

успешно использует в образовательном процессе проектную технологию. Учащиеся и 

педагоги школы активно представляют свои проекты на школьных, муниципальных и 

региональных НПК.  Имеющиеся в школе  традиции и накопленный опыт будут 

способствовать решению поставленных  целей и задач   данной программы.           

  Цель и задачи комплексная программа гражданского и духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся МОУ СТЕМАССКАЯ СОШ им. А.С.Гришина 

на ступени основного общего образования   Целью комплексная программа гражданского 

и духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МОУ 

СТЕМАССКАЯ СОШ им. А.С.Гришина на ступени 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, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. На ступени 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 духовнонравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

 • укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

 • 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 аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 
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 • развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; • развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;   

• формирование творческого отношения к учѐбе, 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; 

 • развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 • развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 • формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

 • формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 • развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 • 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; 
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 • 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 нравственных ценностей 

семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

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

своего народа, других народов России.   

 Основные направления, ценностные установки воспитания и социализации обучающихся, 

структура и содержание программы воспитания и социализации. 

   Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени  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 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить 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 государстве и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 •  воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, канальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

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

нравственный  выбор;  жизнь и    смысл  жизни;  справедливость; милосердие;  честь;  

достоинство; уважение родителей; уважение  достоинства  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); 

 • воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех еѐ 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 партнѐрство для 
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улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общее и в 

гармонии с природой); 

 • воспитание трудолюбия,   сознательного,  творческого» го отношения к образованию, 

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

стремление к познанию и истине, научная кар/пи на 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); 

 

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

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

 

достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода). 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  Процесс 

перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.    

Планируемые результаты  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества  

• 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; • 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  

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 
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флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 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, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). Знакомятся с историей и культурой родного края, народным  творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых  

Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; •первоначальный опыт 

постижения ценностей гражданского общества национальной истории и культуры; опыт 

ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; •опыт 

социальной и   о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; • негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения учебных дисциплин). Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашего края,  нашей страны, содержанием и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам). Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями). Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военнопатриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 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  
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Правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 • усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи 

в современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном  

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, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

-жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура;  

• присвоение экологокультурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 • умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,  

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 программ, уроков и 

внеурочной деятельности).  

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 • осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния.  

   

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным 

формам оздоровления. Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 
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природной и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной 

и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

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 слѐтов, экологических лагерей, походов по 

родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. Участвуют в 

практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных  

экологических патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов. Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 

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, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.  

Воспитание трудолюбия, сознательно го, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в подготовке и проведении предметных недель, конкурсов научно-

исследовательских проектов, вечеров неразгаданных тайн. Ведут дневники экскурсий, 

походов, наблюдений по оценке окружающей среды. Участвуют в олимпиадах по 

учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных кабинетов, руководят 

познавательными играми обучающихся младших классов. Участвуют в экскурсиях на 

промышленные предприятия, в организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. Знакомятся с 

профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и прародителей.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры, эстетическое воспитание.  

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности  

• 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.  
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Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

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

творческих профессий, экскурсий на производства, к памятникам культуры,  знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях (в т.ч. заочно), на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам).  

• 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   творчестве людей, общественной 

жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, 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, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок). Знакомятся с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красота рядом»  и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. Получают 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества.  

   

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Виды деятельности и формы организации                                                     

   Познавательные беседы, классные часы, сюжетноролевые игры Цикл классных часов по 

теме «Я – гражданин и патриот»: «Овеянные славой Флаг наш и герб», «Государственные 

символы (Государственный флаг, герб, гимн) Российской Федерации — моей Родины»,  

«Герб твоей семьи» Классные часы  по правовой грамотности: «Права детей - забота 

государства». Викторина «Мир детей в пространстве мира взрослых». Цикл классных 

часов по теме «Я – гражданин и патриот»:  «Символы Родины», «Москва – столица 

великой страны» и т.д.; «Символы нашего района, области».   Цикл классных часов по 

правовой грамотности: «Ваши права, дети», «Умей сказать «Нет!» и т.д» Цикл классных 

часов о знаменательных событиях истории России «Героические страницы истории моей 

страны»,  «Они сражались за Родину», «Моя Россия, моя страна!»  Цикл классных часов 

по правовой грамотности: «Наши права и обязанности», «Чтобы достойно жить» и т.д.  

Игра «Страна знатоков» Цикл классных часов о героях России «Ими гордится наша 

страна»  «Символы президентской власти»     Цикл классных часов по правовой 
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грамотности: «Имею право», «Насилие и закон»,  и т.д.  Деловая игра «Выборы в 

молодѐжный парламент»   Цикл классных часов о героях России: «Их имена на карте 

страны»     Цикл классных часов по правовой грамотности:  «Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни» и т.д.  Дискуссия «Гражданин и обыватель» Деловая игра 

«Выборы в молодѐжный парламент»  День народного единства, День Конституции и День 

права  Игры: «Закон и ответственность», «Имею право», «Конвенция о правах ребѐнка в 

картинках» и пр. Встречи с работниками КДН и ОВД Проектная деятельность 

Исследовательские проекты     

 «История появления Герба Вешкаймы», «История появления Гимна России», «Мои 

родные - защитники Родины», «Страницы великой Победы».   

Туристско-краеведческая деятельность: экскурсии, путешествия, походы  

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали  

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, локальных конфликтов тружениками тыла, 

воинами запаса, старшим поколением: «Дети войны», «Герои живут рядом», «О чѐм 

рассказала награда?»  «Чтоб Защитником стать»  встреча с военнослужащими, 

выпускниками школы. Традиционное шествие со свечами к мемориалу 8 мая. Акции: 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран живѐт рядом», «Письмо ветерану» и др 

 ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ   

Виды деятельности и формы организации.   

Познавательные беседы, классные часы  

Цикл классных часов на тему «Моя семья»: «Откуда начинается мой род», «География  

моей родни» «Кодекс чести ученика»  

Классные часы по сплочению дружного коллектива: «Почему у нас хромает 

дисциплина?», «Как сделать школьные оценки справедливыми?», «Умеем ли мы 

дружить?»    

Проектная деятельность  

«Ценности трех поколений», «Я и мои родственники», «Фотографии из семейного 

альбома», «История школы в лицах и фактах», «История создания моей семьи», «Моя 

родословная», «Древо жизни» и др.  

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали  

Праздники, посвящѐнные Дню семьи    

Проблемноценностное общение  

Встречи поколений. Ринг отцов и детей  Вечер «О тех, кого мы вспоминаем с грустью…», 

«Мужчины нашего рода», «О моих близких с любовью» и т.д.    

Операция «Забота».  
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 ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ, УБЕЖДЕНИЙ, ЭТИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ   

Виды деятельности и формы организации   

Цикл классных часов на нравственноэтические темы   «Поговорим о воспитанности», 

«Что такое человеческие ценности?», «Что такое нравственность?», «Дружба», «Зависть», 

«Покаяние», «Чтение вот лучшее учение»  

Проектная деятельность  

Дни толерантности в школе («Сад толерантности» и др) Дни неожиданностей в школе 

День вежливости  

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, праздники  

Конкурсная программа  Выставка рисунков «Милой мамочки портрет»   

День пожилого человека  «С любовью к бабушке» и т.д. Организация посещений на дому 

пенсионеров, нуждающихся в помощи. 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

Виды деятельности и формы организации                                                           

Познавательные беседы, классные часы  

Цикл классных часов по ПДД и по здоровому образу жизни: «В здоровом теле – здоровый 

дух», «Игры и забавы наших предков», «Режим дня нужен всем»   

Организация  и проведение динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности  

Общешкольные традиционные мероприятия  

Осенний кросс (1-11 классы) «Спорт против наркотиков» Спортивная суббота  

Международный день птиц (1 апреля), День здоровья (7 апреля), День экологических 

знаний (15 апреля), День Земли (22 апреля) Праздники осени: Выставки: «Осенние 

зарисовки», «Дары осени». Игра-викторина «Что в огороде растѐт?». Праздники: 

«Осенние посиделки, «Мисс осени», «Королева осени» и др.  Лыжня России. Участие в 

всоревнованиях школьников по отдельным видам спорта (в течение года) Конкурс 

рисунков и плакатов по теме ЗОЖ (в течение года)  Конкурсные программы «Папа, мама, 

я – спортивная семья» Операция «Кормушка» (ноябрь – март)  

Проектная деятельность, акции  

Проект «Школьный двор», акции  «Чистое село», «Чистый школьный двор»,  

Деятельность отрядов ЮИД, ДЮП, поста «Здоровье» Обсуждение прочитанных книг и 

просмотренных фильмов, телепередач на темы экологии и здорового образа жизни   



 
 

87 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СОЗНАТЕЛЬНОГО, ТВОРЧЕСКОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ, ТРУДУ И ЖИЗНИ, ПОДГОТОВКА К 

ОСОЗНАННОМУ ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ   

Виды деятельности и формы организации   

                                                         

Познавательные беседы, классные часы  

Цикл классных часов по профориентации:  «Все работы хороши»    «Мир профессий»,  

«Труд наших родных»   

Проектная деятельность  

Неделя проектной деятельности «В мире профессий» День дублѐра, Реализация проектов: 

«Профессии села в лицах», «Мир моих увлечений». Изготовление сувениров для пап и 

мам, бабушек и дедушек, для ветеранов ВОВ. Изготовление сувениров для учителей ко 

Дню учителя.  

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали  

Мастерская Деда Мороза, операция «Кормушка»  и пр. Тематические классные часы по 

профориентации (в течение года) Экскурсии на предприятия . Трудовые десанты Летняя 

трудовая практикаи др. Выставка «Наши мамы – мастерицы, наши папы – мастера»  

Конкурсы сочинени  

Встречи с людьми интересных профессий. Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов. 

Обсуждение прочитанных книг, просмотренных фильмов на тему жизненного 

самоопределения, ценности труда и др.   

Совместная деятельность МОУ СТЕМАССКАЯ СОШ им. А.С.Гришина с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 

обучающихся с задержкой психического развития   

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 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.  

Планируемые результаты взаимодействия МОУ СТЕМАССКАЯ СОШ им. А.С.Гришина с 

семьями учащихся по социализации обучающихся с задержкой психического развития   

Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и 

государства — воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. В этой связи процесс образования должен пониматься 

не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих 

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития 

личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 
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Поэтому воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования, усвоения 

знаний, умений и навыков, а, напротив, должно быть органично включено в него. Уклад 

школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., - на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций.  А умелое взаимодействие образовательного учреждения с семьѐй и социумом 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся   

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ    

3.1. Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

Стемасской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского  Союза 

А.С.Гришина разработан на основе федерального календарного учебного графика, 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности. Календарный учебный график школы учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

1.Федеральный закон   Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями);  

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»; 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

4.Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
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6.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 N 287 (для V-IX классов образовательных организаций); 

7.Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от   22.03.2020г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями);  

8.Письмо  Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 20.07.2023 

№ 73-ИОГВ-01-06/4699вн «Об организации образовательной деятельности в 2023-2024 

учебном году». 

9Устав МОУ Стемасской СОШ им.А.С.Гришина. 

1. Начало 2023-2024  учебного года: 

01.09.2023 г. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 2-8  классах – 26 мая; в 1,9,11  классах – 19мая. 

3. Начало учебных занятий: 
1-11классы -8 

30
час. Еженедельно в понедельник 8 

30
час  -9 

15
час  внеурочная деятельность 

«Разговор о важном». Начало учебных занятий (9
25 

час – 2урок) 

4. Сменность занятий: 
Занятия проводятся в одну смену 

5. Продолжительность учебного года: 

2-8 классы – 34 недели; 1, 9,11 класс- 33 недели.  

6. Режим работы школы: 

1-11  классы – 5-дневная рабочая неделя 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

1) Продолжительность учебных занятий  для 1-9  классов по триместрам:  

Триместры      сроки 

 

Количество  

учебных 

недель 

каникулы 

 

 

Количест

во дней 

1 триместр 

01.09.2023-

19.11.2023 

1 

модуль 

01.09.2023-

08.10.2023 

5 09.10.2023-

15.10.2023 

7 

2 

модуль 

16.10.2023-

19.11.2023 

5 20.11.2023-

26.11.2023 

7 

2 триместр 

27.11.2023-

18.02.2024 

3 

модуль 

27.11.2023-

18.02.2024 

5 30.12.2023-

07.01.2024 

9 

4 

модуль 

08.01.2024-

18.02.2024 

6 19.02.2024-

25.02.2024 

7 

3 триместр 

26.02.2024-

26.05.2024 

5 

модуль 

   7 

26.02.2024-

07.04.2024 

6 08.04.2024-

14.04.2024 

6 

модуль 

15.04.2024-

26.05.2024 

7 27.06.2024-

31.08.2024 

92  

9класс- 6 
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19.05.2024 

итого 33 учебных недели – 1 класс 

33 учебных недели – 9 класс (без учета ГИА) 

34 учебных недели – 2-8 классы 

 

 

8. Продолжительность уроков: 1 класс- 

 сентябрь-октябрь  3 урока по 35 минут; 

 ноябрь-декабрь  4 урока по 35 минут; 

  январь-май  - 4 урока по 40 минут; 

Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут  

 2-11  класс – 45 минут 

 

9. Расписание звонков: 

1 класс 1 триместр 1 класс 2 триместр  1 класс 3 триместр 2- 11-ые классы 

1 урок 8 .30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динамическая пауза 

3 урок 10.30-11.05 

 

 

  

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динамич.пауза 

3 урок10.30-11.05 

 4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

Динамич.пауза 

3 урок 10.40-11.20 

4 урок 11.30-12.10 

 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.15-12.00 

5 урок 12.30-13.15 

6 урок 13.25-14.10 

7 урок 14.20-15.05 

 

 

10. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся   

1) В 1,2 классе обучение проводится без бального оценивания знаний и домашних 

заданий; 

2) Во 3-11 классах оценивание знаний учащихся производится по 5-бальной системе;  

3) Отметки в 5-бальной системе выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления по окончании триместра (полугодия). 

11. Количество классов всего-11, классов -комплектов – 8: 

1,3класс – 1, 2,4 класс-1, 5 класс-1, 6 класс – 1, 7 класс-1 

8 класс- 1, 9 класс-1, 10клас-1,11 класс-1. 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2-8) в форме  итоговых письменных  

к\работ  по русскому языку и математике  проводится  в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий год,  без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

13. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классе: 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются:  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)  на данный учебный год. 

14. Режим работы школьной столовой (по классам) 

Завтрак:  9.15-9.25    Обед 1-5 классы -12.00-12.15;    6-11 классы -12.15.-12.30 

15. Регламентирование дежурства администрации школы: 

 Понедельник – заместитель директора по УВР 

Вторник – директор школы 

Среда – заместитель директора по ВР 

Четверг – старший вожатый 

Пятница – директор школы. 

16. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 
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   Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул. В форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп, онлайн-режим и др. 

17. Родительские собрания: 

3 среда каждого учебного месяца – классные родительские собрания в 5-9классах -один 

раз в триместр. 

 

 

3.1.2 Учебный план как механизм реализации адаптированной образовательной 

программы для детей с задержкой психического развития . 

Учебный план МОУ Стемасской СОШ им.А.С.Гришина для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья разработан на основе:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ.  

2. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

4. Санитарно-эпидемиологические правила от 30.06.2020 №16 СП 

3.1/2.4.3598- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577).  

6. Федеральная основная образовательная программа основного общего 

образования, утвержденная приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 

№370. 
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7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 года № 

АФ150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами» 

Учебный план опирается на учебные планы прошлых лет обучения. 

Учебный план соответствует стандарту по наличию образовательных 

областей по максимальному количеству часов на изучение каждой из них, по 

учебной нагрузке учащихся.  

Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Он включает 

образовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные   

коррекционные занятия. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет:  

для учащихся  9 класса – не более 7 уроков. В 9 классе   по основным 

адаптированным программам для учащихся с ЗПР  отводится  33  часа, 

учебный план  составлен на основе учебного плана для общеобразовательных 

школ. 

Основные задачи для детей с задержкой психического развития - сохранение 

и укрепление здоровья учащихся, коррекция отставания в развитии их 

психических процессов, ликвидация пробелов в знаниях и преодоление 

недостатков в результате нарушенного развития реализуются через 

организацию всего образовательного процесса, максимальную 

индивидуализацию и дифференциацию обучения.  

Педагоги, работающие в классах для детей с ЗПР сохраняя основное 

содержание образования, строят учебный процесс с учётом индивидуально-

типологических особенностей учеников.  

Учебный план учащегося    9 класса, занимающегося  по 

адаптированным образовательным программам основного общего 

образования (ЗПР) 
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Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 Всего 

9 

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 2,5 

Литература 2,5 2,5 

Родной язык  и 
родная литература 

Родной язык(русский) 
0,5 0,5 

Родная литература (на 
русском языке) 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык(англ.яз) 
3 3 

Второй иностранный 

язык(немецкий язык) 

1 1 

Математика 
и информатика 

Математика - - 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

 

Общественно

- научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Искусство  
 

Технология Технология   

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

0,5 

 

0,5 

Физическая культура 2 2 

 Итого: 30,5 30,5 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при пятидневной 
учебной неделе в 9 классе(ЗПР) 

2,5 2,5 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

 

Физическая культура 1 1 
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Общественно-

научные 

предметы 

история 1 1 

Искусство    

Искусство 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

33 33 

 

 

План  

внеурочной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения Стемасской средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза А.С.Гришина 

на 2023-2024 учебный год 

 

Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования). 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21).  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413). 

• Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» - ФГОС 

ООО. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности».  

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-

МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности». 

Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05), ‒ 

Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 01 июня 2023 г. № АБ-2324/05). 

 
Внеурочная деятельность для обучающихся 7-9 классов 

       План  внеурочной деятельности для обучающихся 7-9 классов подготовлен с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

обеспечивает   СП 2.4.3648-20 широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Модель организации внеурочной деятельности в МОУ Стемасской СОШ им.А.С.Гришина  

оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники 
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учреждения (классные руководители, учителя-предметники). Координирующую роль 

выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, 

возможность осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: - получения информации о направлениях и еженедельной 

временной нагрузке обучающихся                                                                                                 

Основные принципы плана:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения . 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего 

образования и основного общего образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- научно- техническое  

- социальное  

-общеинтеллектуальное 

- духовно-нравственное 
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-общекультурное 

Режим организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений.  

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности:  

- форма проведения занятий отличная от урока;  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование основы культуры межэтнического общения;  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов.  

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

• формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  
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• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования.  

Научно- техническое направление  ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. 

В рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, 

создающие условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие 

стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у 

детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Выполнение разного рода 

проектов в рамках данного направления (исследовательских, творческих, практико-

ориентированных) прививает детям интерес, развивает познавательные интересы детей. 

Научно-техническое направление представлено внеурочной деятельностью  

«Профориентация». 

    ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности,  всецело направленную на самостоятельное открытие 

нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных 

факторов развития современной  школьника становится именно познавательная 

творческая деятельность самого ребёнка. 

Занятия по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности  учитывают 

возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, 

основываются на базовом стандарте и служат для углубления и  получения новых знаний, 

способствуют формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействуют формированию научного мировоззрения, 

стимулируют познавательную активность и развивают творческий потенциал 

учащихся.Данное направление представлено  внеурочной деятельностью  в «Точке роста»:  

«Юный исследователь», «Занимательная физика»,»Увлекательная химия», «Подготовка к 

ОГЭ по обществознанию». 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Решаемые задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас  потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан. Воспитание гражданина 

страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно- нравственного и правового 

долга. Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно- 

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. В 
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соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. Ориентируясь на этот воспитательный идеал, 

наше образовательное учреждение формулирует цель духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников. В качестве такой цели мы видим личностный рост ребенка, 

проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, в развитии его 

социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. 

Приобретение ребенком социально значимых знаний поможет ему лучше 

ориентироваться в нормах и традициях окружающего его общества, понимать, на каких 

правилах строится жизнь нашего общества. Духовно-нравственное направление 

представлено внеурочной деятельностью «Разговор о важном». 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

Задача общекультурного направления внеурочной деятельности состоит в формировании 

творчески активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное  в 

природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. Первые элементарные 

представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с 

этого начинается общекультурное воспитание. 

У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в 

системе общекультурного воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, 

скульптуру, живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие 

виды художественного творчества. 

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить 

эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и 

идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с 

восприятия.  Общекультурное направление  представлено внеурочной деятельностью 

«Театр», целью которой  является: 

 Создавать благоприятную эмоциональную атмосферу общения обучающихся, их 

самовыражения, самореализации, позволяющей «найти себя» поверить в свои 

силы, преодолеть робость и застенчивость 

 Формировать умения и навыки сценической культуры поведения 

 Прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру искусства 

 Развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность, находчивость и фантазию, воображение, образное 

мышление, чувство ритма и координацию движения, речевое дыхание и дикцию 

 Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, 

навыки коллективной творческой деятельности, ответственное отношение к 

результатам своей работы и работы всего коллектива. 

План внеурочной деятельности для  обучающихся 7-9 классов  
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№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

наименование руководитель 7кл 8кл 9кл 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

Разговор о важном Курицына А.И  1  

Канабеева Н.А   1 

Малеева И.В 1   

 

 

1 

 

Социальное 

направление 

Основы финансовой 

грамотности 

Кочурова А.И. 1  

 Общекультурное 

 

Театр Курицына 1   

3 Общеинтеллектуал

ьное 

 

Увлекательная химия  

Жидяева Р.З 

 1  

Занимательная физика   Никонова Е.В 0,5  0,5 

Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию  

Курицына А.И.    

 Научно- 

техническое 

Внеурочная 

деятельность "Россия-

мои горизонты". Билет 

в будущее. 

Макова Е.В. 1  

 
3.3.Программа воспитания  соответствует ООП ООО 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные  условия: 

• соответствуют  требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывают особенности лицея, её организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы , характеризующий систему условий,  содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических ресурсов; 
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• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования лицея; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 

. 

3.4.1Взаимодействие с социальными партнерами. 

Социальное партнерство  – это сотрудничество школы, различных общественных 

институтов и структур, местного сообщества ради достижения общественно значимого 

результата. Расширяя круг социальных партнёров, мы ориентируемся на общность форм, 

видов и содержание деятельности; на совпадение интересов в образовательной политике и 

ее результатов. 

Цель :Сформировать мировоззрение, четкую жизненную позицию, социальный 

интеллект.  

Задача развитие общественного участия в управлении образованием через реализацию 

приоритетных направлений развития образования;  

Планируемый результат 

 Повышению качества образования; 

 Обеспечению доступности качественного общего образования; 

 Повышению инвестиционной привлекательности сферы образования; 

. 

     Социальное партнерство для нас – это сотрудничество школы, власти, различных 

общественных институтов и структур, местного сообщества ради достижения 

общественно значимого результата. Расширяя круг социальных партнёров, мы 

ориентируемся на общность форм, видов и содержание деятельности; на совпадение 

интересов в образовательной политике и ее результатов. 

Механизмы взаимодействия:  

-Исследовательская деятельность; 

-Проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные проекты); 

-Социально значимые акции. 

-Основные направления работы:  

-Совместная (коллективная) деятельность; 

-Сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях; 

-Формирование активной жизненной позиции  

В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано   

взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, профилактической  

направленности.  Социальное партнерство мотивирует его участников на 

совершенствование качества  образования. Школа сотрудничает с учреждениями : 

 

- Сельская библиотека 

- СДК 

- ДЮСШ 

- ЦДО 

 

- ГУЗ «Вешкаймская  районная больница»; 

- ОГКУ «Центр занятости населения» Вешкаймского района Ульяновской области; 
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- ОГБОУ ОЦДК «Доверие»; 

- Пожарная часть № 34; 

- КДН, ГАИ по Вешкаймскому району. 

 

    Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными участниками 

образовательного процесса: им делегированы полномочия в управлении школой – совет 

школы, родительский комитет; они включены в состав инициативной группы, 

разрабатывающей программу развития школы, являются непосредственными  

организаторами и  участниками  экскурсий, поездок, школьных  праздников, спортивных 

соревнований ,диспутов, совместных мероприятий: «Слет отличников», «День знаний», 

«Новый год». 

   Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в обмене опытом, в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность 

расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет 

учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

   Благодаря расширению социальных партнеров школе удаётся решать приоритетные 

задачи образовательной сферы. 

 

3.4.2. Кадровые условия   

В школе  работают 10 педагогов, из них 7 работают с детьми с ОВЗ с ЗПР, из которых 

86% прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ ; 100 % учителей 

аттестованы на  высшую и первую  квалификационные категории.  В школе  сложился 

стабильный профессиональный педагогический коллектив единомышленников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу основного общего и среднего общего образования, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории..    

Кадровое обеспечение реализации  адаптированной образовательной программы для 

детей с задержкой психического развития.   

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

руководитель 

образовательного 

учреждения  

 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

деятельность 

образовательного 

учреждения   

1 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет  
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заместитель 

руководителя  

 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебнометодической и 

иной документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса; осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса    

 

2 высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет  

 

учитель  

 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ   

 

10/10 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное  

 

Педагог 

психолог 

педагог-психолог 

осуществляет 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся  

 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу 

Педагог логопед осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии 

обучающихся  

1 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы 

библиотекарь  

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

1  высшее или среднее 

профессиональное 

образование 
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ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

  

.   3.4.3. Психолого-педагогические условия   

     1.Создание образовательной среды, обеспечивающей развитие жизненных 

компетентностей у детей с ОВЗ, обучающихся  VII вида в условиях общеобразовательной 

школы.  

      2.Преодоление противоречия между психофизиологическими особенностями детей с 

ЗПР и требованиями, предъявляемыми современной социальной ситуацией к уровню 

адаптации личности, как залогу успешной самореализации.  

   3..Обеспечение эффективной социальной адаптации, которая станет возможной при 

реализации модели формирования навыков жизненной компетентности учащихся с ЗПР в 

условиях интегрированного подхода к обучению и воспитанию специалистов медико - 

психолого - педагогического профиля и педагогов дополнительного образования.   

         

  3.4.4. Материально-технические условия Учебные кабинеты – 10, лаборантские – 2,  

кабинет информатики - 1, мастерские – 1,  спортивный зал – 1, библиотека -1, столовая -1, 

Книжный фонд школьной библиотеки составляет 3600 экземпляр, из них 409 экземпляров 

составляет учебный фонд. Количество всех компьютеров - 7, в предметных кабинетах -6,  

компьютеров в библиотеке – 1, , интерактивных досок – 1, проекторов – 4, принтеров – 2, 

количество многофункциональных устройств – 2,. У школы имеется свой сайт 

https://shkolastemasskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ 

Развитие материально – технической базы школы. Осуществлять текущий ремонт школы, 

в соответствии с выделенными. Приобретение учебной литературы    

.    

3.4.5. Финансовые условия   

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

https://shkolastemasskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
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требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в 

расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в  сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. Региональный расчѐтный 

подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: • оплату труда 

работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; • расходы, непосредственно связанные с 

обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); • иные хозяйственные нужды и другие 

расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов  

3.4.6 Контроль и управление реализацией адаптированной 

образовательной программы 

Контроль реализации адаптированной образовательной программы 

основывается на системе управления школой, исходит из необходимости 

постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении, 

корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательного процесса. Методический совет 

школы проводит экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в 

образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива 

по всем направлениям. Методический совет дает научное обоснование 
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рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и методов 

обучения, воспитания, развития. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательного 

процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и 

качества обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие 

требованиям, предъявляемым образованию школьников с особыми 

педагогическими потребностями и позволяющие создать гуманную лечебно-

оздоровительную коррекционно-развивающую образовательную среду. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля 

позволяет иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства 

школы. Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в 

себя проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных 

результатов обученности, воспитанности и развитии учащихся, эффективности 

коррекционной работы, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется 

по традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 

 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учитель, рост профессионального мастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 соответствие преподавания Программе развития школы; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 

 уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

 достижение государственных образовательных стандартов,

 федеральных государственных образовательных стандартов; 

 навыки самостоятельного познания обучающихся; 

 готовность к освоению содержания образования по предметам 

художественно – эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

 ведение школьных журналов; 

 ведение ученических дневников; 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел обучающихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы школы. Формирование плана внутришкольного контроля 

производится на основе анализа данных диагностических срезов знаний, 



 
 

107 

мониторинга образовательной деятельности школы. Ежегодный план 

внутришкольного контроля является самостоятельным документом школы. 
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