
 



 

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Одной   из   важнейших  задач   основного  общего   образования   является  обеспечение  условий   

для   индивидуального   развития   всех  обучающихся,   в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения,   –  одаренных  детей  и   детей   с 

ограниченными  возможностями здоровья», а также «учет образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями   здоровья»  (Федеральный   государственный   образовательный 

стандарт основного  общего образования). Адаптированная образовательная программа  

разработана в соответствии с требованиями    Федерального  Закона  «Об  образовании  в  РФ»,  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Основные термины и понятия, используемые в программе.Адаптированная  образовательная  

программа  -  образовательная  программа, адаптированная  для  обучения  лиц  с ограниченными  

возможностями  здоровья  с учетом  особенностей  их  психофизического  развития, 

индивидуальных возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. Инклюзивное образование  -  обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей  и индивидуальных возможностей. 

Учебный  план  -  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость, последовательность  

и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное  не  установлено  настоящим  

Федеральным  законом,  формы  промежуточной аттестации обучающихся;  

Индивидуальный  учебный  план  -  учебный  план,  обеспечивающий  освоение образовательной  

программы  на  основе  индивидуализации  ее  содержания  с  учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

Особенности детей с задержкой психического развития Задержка психического развития  –  

комплекс негрубых нарушений развития моторной,  познавательной,  эмоционально-волевой  

сфер,  речи,  с  тенденцией  к  их компенсации.  Понятие  “задержка  психического  развития”  

(ЗПР)  употребляется  по отношению  к  детям   с  минимальными  органическими  или   

функциональными повреждениями  центральной  нервной  системы.  Для  них  характерны  

незрелость эмоционально-волевой  сферы  и  недоразвитие  познавательной  деятельности,  что 

делает невозможным овладение программой массовой школы.Недостаточная   выраженность  

познавательных   интересов  у  детей  с  ЗПР сочетается с незрелостью высших психических 

функций, с нарушениями, памяти, с функциональной  недостаточностью  зрительного  и  слухового  

восприятия,  с  плохой координацией  движений.  Малая   дифференцированность  движений 

кистей  рук отрицательно  сказывается  на  продуктивной   деятельности  –  лепке,  рисовании, 

конструировании, письме. 

 Снижение познавательной  активности проявляется в ограниченности запаса знаний  об   

окружающем  и  практических  навыков,  соответствующих  возрасту  и необходимых ребенку при 

обучении в школе. 

Организация  и  содержание  обучения  школьников  с  задержкой психического развития 



Основными направлениями деятельности Школы являются: 

 организация  образовательной  деятельности  по общеобразовательным,  специальным  

(коррекционным)  программам  в соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  

особенностями обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  состоянием  

их соматического и психического здоровья; 

 комплексная  диагностика  поведенческих  особенностей,  уровня психического, 

физического развития детей; 

 оказание помощи обучающимся со стандартными особенностями, с  задержкой  

психического  развития,  с  умственной  отсталостью  легкой степени в профориентации; 

 консультирование  детей  и  родителей,  учителей,  оказание поддержки  всем субъектам 

образовательного процесса, кто в ней нуждается; 

 проведение  регулярной  оценки,  планирования  и  мониторинга достигнутых 

результатов с привлечением всех субъектов образовательного процесса. 

Решение  об  индивидуальном  обучении  на  дому  обучающегося  с ограниченными 

возможностями здоровья принимается его родителями (законными представителями),  на  

основании  заключения  психолого-медико-педагогической комиссии для определения 

необходимых мер комплексной поддержки ребенка и на основании заключения врачебной 

комиссии.Для  учащихся,  испытывающих  трудности  в  усвоении  учебной  программы  на уроках, 

организуются индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые имеют как 

общеразвивающую, так и предметную направленность. 

Цели программы:  

-  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными возможностями  здоровья  

в  освоении  основной  образовательной  программы основного  общего  образования,  коррекция  

недостатков  в  физическом  и  (или) психическом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация.  

-  создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих учитывать  особые   

образовательные   потребности   детей   с   ограниченными возможностями  здоровья  

посредством  индивидуализации  и  дифференциации образовательного процесса.  

Формы обучения:  

-  по адаптированной программе на дому. 

Степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также  организационные формы  работы  

варьируются  в  зависимости  от  образовательных  потребностей учащихся.  

Задачи программы:  

-  своевременное   выявление   детей   с   трудностями   адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение   особых   образовательных   потребностей   детей   с ограниченными 

возможностями здоровья;  



-  определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой   

категории   детей   в   соответствии   с   индивидуальными особенностями  каждого  ребёнка,  

структурой  нарушения  развития  и  степенью  его выраженности;  

-  создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями   

здоровья   основной   образовательной   программы   основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении;  

-  осуществление   индивидуально   ориентированной   психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей   психического   и   (или)   

физического   развития,   индивидуальных возможностей   детей   (в   соответствии   с 

рекомендациями   психолого-медико-педагогической комиссии);  

-  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии;  

-  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным   

программам   и   получения   дополнительных  образовательных  коррекционных услуг;  

- мероприятий   по   социальной   адаптации   детей   с  ограниченными возможностями здоровья;  

-  оказание   консультативной   и   методической   помощи   родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка.  

Реализация  гуманистического  подхода  предполагает  поиск  позитивных ресурсов  для  

преодоления  возникших  трудностей  и  проблем,  сохранения  веры  в положительные  качества  

и  силы  человека.  Основа  взаимоотношений  с  ребенком  -вера в позитивные силы и 

возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

2. Принцип системности.  

Принцип  системного  подхода  –  предполагает  понимание  человека  как целостной  системы.  В  

соответствии  с  принципом  системности  организация коррекционно-развивающей работы с 

детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные 

силы и возможности ребенка. Единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  т.  е.  системный  

подход  к анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья.  Всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов различного  

профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении проблем  ребёнка,  а  

также  участие  в  данном  процессе  всех  участников образовательного процесса.   

3. Принцип непрерывности.  

Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

4. Принцип реальности.  



Предполагает,  прежде  всего,  учет  реальных  возможностей  ребенка  и ситуации.  

Коррекционно-развивающая  работа  должна  опираться  на  комплексное, всестороннее и 

глубокое изучение личности ребенка.  

5.  Принцип  деятельностного  подхода  предполагает,  прежде  всего,  опору коррекционно-

развивающей  работы  на  ведущий  вид  деятельности,  свойственный возрасту,  а  также  его  

целенаправленное  формирование,  так  как  только  в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка.  

6.  Принцип  индивидуально-дифференцированного  подхода  предполагает изменения,  форм  и  

способов  коррекционно-развивающей  работы  в  зависимости  от индивидуальных  

особенностей  ребенка,  целей  работы,  позиции  и  возможностей специалистов. Даже  при  

использовании  групповых  форм  работы  коррекционно-развивающие воздействия должны быть 

направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, 

проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития.  

7. Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей  

(законных  представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья  выбирать  

формы  получения  детьми  образования,  образовательные учреждения,  защищать  законные  

права  и  интересы  детей,  включая  обязательное согласование  с  родителями  (законными  

представителями)  вопроса  о  направлении (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  в  специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Адресность образовательной программы 

Возраст учащихся, которым адресована программа: 10-15 лет.Продолжительность обучения: 5 

лет. 

Уровень готовности к освоению программы: 

-  удовлетворительное  освоение  образовательной  программы  классов обучения начальной 

школы; 

-  наличие  неудовлетворительных  результатов  в  четвертях  по  базовой образовательной 

программе. 

Состояние  здоровья:  рекомендация  медико-психолого-педагогической комиссии. 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя.Продолжительность урока 45 мин. Учебный год 

разбит на IV четверти. Каникулы в соответствии с годовым календарным планом-графиком 

школы. 

1.6.Участники  образовательного  процесса  реализуемого  в  форме  обучения на дому. 

1.  Участниками  образовательного  процесса,  реализуемого  в  форме обучения  на  дому,  

являются  обучающиеся  с  ограниченными  возможностями здоровья,  их  родители  (законные  

представители),  педагогические  работники (учителя, администрация). 



2.  На  обучение  на  дому  переводятся  дети,  имеющие  перечень заболеваний,  по  поводу  

которых  дети  нуждаются  в  индивидуальных  занятиях  на дому  и  освобождаются  от  

посещения  массовой  школы  с  учетом  заключений психолого-медико-педагогических  

комиссий,  медико-социальных  экспертиз,  на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

5.  Для  осуществления  образовательного  процесса,  реализуемого  в  форме обучения  на  дому,  

приказом  по  школе  назначаются  педагоги,  имеющие профессиональную  квалификацию,  

соответствующую  требованиям квалификационной  характеристики  по  должности  и  

полученной  специальности  и подтвержденную документами об образовании.  

6.  Учителя  помимо  обязанностей,  предусмотренных  Уставом  МБОУ «Наурской СОШ  №3»  

проводят  следующую  работу,  направленную  на восстановление психической сферы 

обучающихся со стандартными особенностями развития,  с  задержкой  психического  развития,  с  

умственной  отсталостью  в  легкой степени:  систематически  проводят  педагогическую  

диагностику  уровня  усвоения программного  материала,  коррекционно-развивающую  работу  

на  развитие познавательной  деятельности  детей,  разрабатывают  программы  индивидуальной 

педагогической поддержки обучающихся, развития их познавательных интересов и способностей. 

7.  Штатные  сотрудники  Школы,  занятые  в  осуществлении   обучения  на дому, вовлеченные в 

процесс зачисления, обучения и проверки знаний, разработки учебных планов и программ, 

должны владеть  комплексной информацией о влиянии инвалидности,  различных  нарушений  

развития  на  процесс  обучения  и  иметь возможность дополнительного обучения оказанию 

специализированных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью. 

1.7.  Содержательные  и методические  основы  образовательного процесса реализуемого в 

форме обучения на дому. 

1.  Школа создает условия для осуществления образовательного процесса, реализуемого в форме 

обучения на дому: специально подготовленные для  данной работы  кадры,  необходимое  

научно-методическое  обеспечение,  соответствующую материальную базу для  организации 

учебного процесса и психолого-педагогической поддержки детям и подросткам с ограниченными 

возможностями в развитии. 

2.  Обучение  на  дому  организуется  приказом  директора  школы  на основании заявления 

родителей (законных представителей), заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 

заключением врачебной комиссии. 

3.  Порядок зачисления обучающихся в форме индивидуального обучения на  дому  в  Школу  

определяется  его  Уставом.  Зачисление  производится  на  основе следующих  документов:  

заявления  родителей  (законных  представителей)  ребенка, медицинской  карты  ребенка,  

заключения  психолого  -  медико-  педагогической комиссии и врачебной комиссии.  С целью 

определения необходимости разработки индивидуальной  образовательной  программы,  а  

также  реализации  специальных дидактических  средств,  методов,  с  ребенком  может  

проводиться  (с  согласия родителей  собеседование  с  элементами  тестирования  и  

заключением  врачебной комиссии. 

4.  При  решении  вопроса  о  зачислении  ребенка  Школа  ориентируется  на рекомендации  

психолого  -  медико-педагогической  комиссии.  При  наличии  у обучающегося  индивидуальной  



программы  реабилитации  образовательных  и восстановительных процессов обучение 

осуществляется с учетом её положений. 

5.  Обучающийся,  получающий  образование  в  форме  индивидуального обучения на дому, 

зачисляется в класс. Оценки за учебные дисциплины, изучаемые в форме индивидуальных 

занятий, записываются в специально отведенный журнал индивидуальных занятий, куда и 

выставляются текущие и итоговые оценки. 

Особенности образовательного процесса: 

1.  Образовательный  процесс  в  форме  обучения  на  дому  осуществляется  в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ  четырех  ступеней общего образования: 

 3  уровень  -  основное  общее образование (нормативный срок освоения –5 лет); 

2.Содержание  обучения  на  дому  обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья  в  

Школе  определяется  вариативными  образовательными программами,  разрабатываемыми  и  

реализуемыми  общеобразовательным учреждением  самостоятельно  на  основе  

государственных  образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ. 

3.Специфика  образовательного  процесса  в  форме  обучения  на  дому обучающихся  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  состоит  в  организации индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. 

4.Обучение  организуется  как  по  учебникам  (дидактическим  материалам, рабочим тетрадям и 

др), разработанным для общеобразовательных учреждений, так и по специальным учебникам в 

зависимости от особых потребностей обучающихся. Для обучения используются учебники, 

входящие в перечень школьных учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ. 

5.Коррекционно-развивающее  обучение  обучающихся  в  форме индивидуального  обучения  на  

дому  осуществляется  на  всех  уроках  и  должно обеспечивать  усвоение  учебного  материала  в  

соответствии  с  государственным образовательным  стандартом.  С  учетом  психолого-

педагогических  и  физических особенностей  обучающихся  возможна  разработка  

индивидуальных  программ обучения.  

6.Образовательный  процесс  осуществляется  в  отношении  обучающихся  с ограниченными  

возможностями  здоровья  на  основе  индивидуального  учебного плана,  разрабатываемого  

Школой  самостоятельно  в  соответствии  с  базисным учебным  планом  и  регламентируется  

расписанием  занятий.  Учебный  план  и расписание  учебных  занятий  согласуются  с  

родителями  (законными представителями) обучающихся. 

7.Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся в форме индивидуального обучения  на  дому  

определяются  Уставом  общеобразовательного  учреждения  в соответствии  с  санитарно-

гигиеническими  требованиями  и  базисным  учебным планом.  

Методические аспекты индивидуального обучения на дому. 

1.  Обучение детей на дому ведется с учетом данных о состоянии здоровья, психических 

возможностей обучающихся, в строгом соответствии с медицинскими рекомендациями. 



2.  Обучение  детей  на  дому  осуществляется  в  соответствии  с индивидуальными  учебными  

планами  по  образовательным,  специальным  (коррекционным)  программам,  

предусматривающим  полный  объем  содержания среднего общеобразовательного учреждения. 

3.  Обучение детей со стандартными особенностями развития, с задержкой психического развития 

предполагает как классическое построение учебных занятий (проверка  степени  усвоения  

предыдущего  материала,  введение,  основная  часть, заключение, повторение пройденного), так 

и применение нетрадиционных методов обучения,  направленных  на  активизацию 

познавательной  деятельности  учащихся (проектирование,брейнсторминг  (мозговой  штурм)  и  

иное).  Обучение  детей  с умственной  отсталостью  легкой  степени  и  со  сложным  умственным  

дефектом предполагает классическое построение учебных занятий (проверка степени усвоения 

предыдущего  материала,  введение,  основная  часть,  заключение,  повторение пройденного).  

Процесс  обучения  необходимо  строить  на  основе  принципа индивидуального  подхода,  

сущность  которого  заключается  в  подборе организационных  форм,  методических  приемов,  

наиболее  эффективных  в отношении конкретного ребенка.  

4.  Вся  учебно-воспитательная  работа  для  обучающихся  с  задержкой психического  развития,  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  легкой  степени  и обучающихся  с  тяжелым  

умственным  дефектом  характеризуется  коррекционно-развивающей  направленностью  и  

должна  обеспечивать  восстановление  и  развитие психических  функций  учащихся,  а  также  

профилактику  и  преодоление  вторичных отклонений  в  развитии,  обусловленных  нарушением  

темпа  психического  генеза. Развивающие  занятия,  проводимые  учителями,  направлены  на  

развитие психофизических  возможностей,  восполнение  пробелов  в  освоении  ими 

программного материала. 

5.  На  каждом  уроке  предусматривается  обязательное  проведение  одной физкульпаузы  в  5-9  

классах  с  включением  упражнений,  корригирующих познавательные особенности детей. 

8.  Домашние задания даются V-VI  классы -  1,5 часа.  Знания обучающихся со стандартными 

возможностями и с задержкой психического развития оцениваются в установленном порядке с 

учетом особенностей познавательной сферы.  

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Основное  содержание  учебных  предметов  на  ступени  основного общего образования. В  

условиях  инклюзивного  образования,  с  учетом  равного  доступа  к образованию    для  данной  

категории  детей  с  задержкой  психического  развития федеральный компонент 

государственного  образовательного стандарта реализуется в  полном  объеме  (исключение  

возможно  предмет  «Физическая  культура»  при наличии соответствующего документа) 

2.2.1. Русский язык 

Изучение  русского  языка  на  ступени  основного  общего  образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного  

отношения  к  языку  как  духовной  ценности,  средству  общения  и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 



-  развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности;  коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком  в  разных  сферах  и  

ситуациях  общения;  готовности  и  способности  к речевому  взаимодействию  и  

взаимопониманию;  потребности  в  речевом самосовершенствовании; 

-  освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных  сферах  и  

ситуациях  общения;  стилистических  ресурсах,  основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

-  формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и  ситуации  общения;  

осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и преобразовывать необходимую 

информацию; 

-  применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой практике. Достижение 

указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития  коммуникативной,  

языковой  и  лингвистической  (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная  компетенция  -  овладение  всеми  видами  речевой деятельности  и  

основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и навыками  использования  языка  в  

различных  сферах  и  ситуациях  общения, соответствующих  опыту,  интересам,  психологическим  

особенностям  учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  -  освоение знаний  о  языке  как  

знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве, развитии  и  функционировании;  

общих  сведений  о  лингвистике  как  науке  и ученых-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  

учащихся;  

 формирование  способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов;  

 умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция  -  осознание языка как формы выражения национальной  

культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики  русского  

языка,  владение  нормами  русского  речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный  предмет  "Русский  язык"  в  образовательных  учреждениях  с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии  и  воспитании  

личности  ребенка,  а  также  ролью  родного  языка  в усвоении всех изучаемых в школе учебных 

предметов. 

Содержание основной образовательной программы по русскому языку 

Речь и речевое общение 

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

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание  основных  особенностей  устной  и  письменной  речи;  анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи.  Владение  различными  



видами  монолога  и  диалога.  Понимание коммуникативных  целей  и  мотивов  говорящего  в  

разных  ситуациях  общения. Владение  нормами  речевого  поведения  в  типичных  ситуациях  

формального  и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование  (слушание),  говорение, письмо.  

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение  основными  видами  речевой  деятельности.  Адекватное понимание  основной  и  

дополнительной  информации  текста,  воспринимаемого зрительно  или  на  слух.  Передача  

содержания  прочитанного  или  прослушанного текста  в  сжатом  или  развёрнутом  виде  в  

соответствии  с  ситуацией  речевого общения.  Овладение  практическими  умениями  

просмотрового,  ознакомительного, изучающего  чтения,  приёмами  работы  с  учебной  книгой  и  

другими информационными  источниками.  Овладение  различными  видами  аудирования.  

Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробное, сжатое, 

выборочное).Создание  устных  и  письменных  монологических,  а  также  устных диалогических  

высказываний  разной  коммуникативной  направленности  с  учётом целей  и  ситуации  общения.  

Отбор  и  систематизация  материала  на  определённую тему;  поиск,  анализ  и  преобразование  

информации,  извлеченной  из  различных источников. 

Текст 

1. Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста.Средства  связи  предложений  и  частей  текста.  

Абзац  как  средство композиционно-стилистического членения текста.Функционально-смысловые  

типы  речи:  описание,  повествование, рассуждение.  Структура  текста.  План  и  тезисы  как  виды  

информационной переработки текста. 

2. Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,  структуры, принадлежности  к  

функционально-смысловому  типу  речи.  Деление  текста  на смысловые  части  и  составление  

плана.  Определение  средств  и  способов  связи предложений  в  тексте.  Анализ  языковых  

особенностей  текста.  Выбор  языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий общения.  Создание  текстов  различного  типа,  стиля,  жанра.  

Соблюдение  норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.  

Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные  разновидности  языка:  разговорный  язык; функциональные  стили:  научный,  

публицистический,  официально-деловой;  язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 



2. Установление  принадлежности  текста  к  определённой  функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров итипов  речи:  тезисы,  отзыв,  

письмо,  расписка,  доверенность,  заявление, повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский  язык  —  национальный  язык  русского  народа,  государственный язык  Российской  

Федерации  и  язык  межнационального  общения.  Русский  язык  в современном мире.  

Русский  язык  в  кругу  других  славянских  языков.  Роль  старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. 

Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Формы  функционирования современного  русского  

языка:  литературный  язык,  диалекты,  просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский  язык  —  язык  русской  художественной  литературы.  Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке.Основные разделы лингвистики.Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

2. Осознание  важности  коммуникативных  умений  в  жизни  человека, понимание  роли русского  

языка  в  жизни  общества  и  государства,  в  современном мире.Понимание  различий  между  

литературным  языком  и  диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном.Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия  как  раздел  лингвистики.  Основные  правила  нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование  навыков  различения  ударных  и  безударных  гласных, звонких и глухих,  

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции  особенностей  

произношения  и  написания  слов.  Проведение фонетического разбора слов.Нормативное 

произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности.Применение  фонетико-орфоэпических  знаний  и  умений  в  собственной речевой 

практике.Использование  орфоэпического  словаря  для  овладения  произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 



2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование  знания  алфавита  при  поиске  информации  в  словарях, справочниках, 

энциклопедиях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика  как  раздел  лингвистики.  Морфема  как  минимальная  значимая единица языка. 

Словообразующие  и  формообразующие  морфемы.  Окончание  как формообразующая 

морфема.Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень.  Однокоренные  слова.  Чередование  гласных  и  согласных  в  корнях слов. Варианты 

морфем.Возможность  исторических  изменений  в  структуре  слова.  Понятие  об этимологии. 

Этимологический словарь.Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема.Основные  способы  образования  слов:  приставочный,  

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из  одной  части  речи  в  другую;  сращение  сочетания  слов  в  слово. 

Словообразовательная  пара,  словообразовательная  цепочка.  Словообразовательное гнездо 

слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление  морфемы  как  значимой  единицы  языка.  Осознание  роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Определение  основных  способов  словообразования,  построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование  словообразовательного,  морфемного  и  этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология  как  раздел  лингвистики.  Слово  как  единица  языка. Лексическое  значение  

слова.  Однозначные  и  многозначные  слова;  прямое  и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов.Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  её  активного  и  

пассивного  запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  

сферы  её  употребления. Общеупотребительные  слова.  Диалектные  слова.  Термины  и  

профессионализмы.  

Жаргонная лексика.Стилистические пласты лексики.Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические 



словари.Разные  виды  лексических  словарей  и  их  роль  в  овладении  словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её  активного  и  

пассивного  запаса,  происхождения,  сферы  употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности.Употребление лексических средств в соответствии со значением 

и ситуацией общения.  Оценка  своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  

выразительного словоупотребления.Проведение лексического разбора слов.  Извлечение  

необходимой  информации  из  лексических  словарей  различных типов  (толкового  словаря,  

словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших  слов, иностранных  слов,  фразеологического  

словаря  и  др.)  и  использование  её  в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики.Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке.Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общее  

грамматическое значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства  имени  

существительного, имени  прилагательного,  имени  числительного,  местоимения,  глагола,  

наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей 

речи.Служебные  части  речи,  их  разряды  по  значению,  структуре  и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи.Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание  частей  речи  по  грамматическому  значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей  речи.  Применение  морфологических  

знаний  и  умений  в  практике правописания.Использование словарей грамматических 

трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис  как  раздел  грамматики.  Словосочетание  и  предложение  как единицы синтаксиса. 

Словосочетание  как  синтаксическая  единица,  типы  словосочетаний.  Виды связи в 

словосочетании. 

Виды  предложений  по  цели  высказывания  и  эмоциональной  окраске.  

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Виды сказуемого.Структурные  типы  простых  предложений:  двусоставные  и  односоставные, 

распространённые  и  нераспространённые,  предложения  осложнённой  и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 

Предложения  осложнённой  структуры.  Однородные  члены  предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 



Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые,  

сложноподчинённые)  и  бессоюзные.  Сложные  предложения  с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение  синтаксического  разбора  словосочетаний  и  предложений разных  видов.  Анализ  

разнообразных  синтаксических  конструкций  и  правильное употребление  их  в  речи.  Оценка  

собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения правильности,  уместности  и  выразительности  

употребления  синтаксических конструкций.  Использование  синонимических  конструкций  для  

более  точного выражения мысли и усиления выразительности речи.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. Орфографические словари и справочники.Пунктуация как система правил 

правописания.Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения.Знаки препинания в простом неосложнённом 

предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки  препинания  в  

сложном  предложении:  сложносочинённом,  сложноподчинённом,  бессоюзном,  а  также  в  

сложном  предложении  с  разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,  

морфемно-словообразовательный  и  морфологический  анализ  при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически  последовательное  

сообщение  на  определенную  тему,  показывать  его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 



Оценка  «5»  ставится,  если  ученик:  1)  полно  излагает  изученный  материал, дает  правильные  

определения  языковых  понятий;  2)  обнаруживает  понимание материала,  может  обосновать  

свои  суждения,  применить  знания  на  практике, привести  необходимые  примеры  не  только  

по  учебнику,  но  и  самостоятельно  со-ставленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка  «4»  ставится,  если  ученик  дает  ответ,  удовлетворяющий  тем  же требованиям,  что  и  

для  оценки  «5»,  но  допускает  1—2  ошибки,  которые  сам  же исправляет,  и  1  —  2  недочета  

в  последовательности  и  языковом  оформлении излагаемого. 

Оценка  «3»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание основных  положений  

данной  темы,  но:  1)  излагает  материал  неполно  и  допускает неточности  в  определении  

понятий  или  формулировке  правил;  2)  не  умеет достаточно  глубоко  и  доказательно  

обосновать  свои  суждения  и  привести  свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части соответствующего  

раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в формулировке  определений  и  правил,  

искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и неуверенно излагает материал. 

Оценка  «2»  отмечает  такие  недостатки  в  подготовке  ученика,  которые являются  серьезным  

препятствием  к  успешному  овладению  последующим материалом. 

Оценка  «1»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  полное  незнание  или непонимание 

материала. 

Оценка  («5»,  «4»,  «3»)  может  ставиться  не  только  за  единовременный  ответ (когда  на  

проверку  подготовки  ученика  отводится  определенное  время),  но  и  за рассредоточенный  во  

времени,  т.  е.  за  сумму  ответов,  данных  учеником  на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не  только  заслушивались  ответы  

учащегося,  но  и  осуществлялась  проверка  его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов . 

Диктант  —  одна  из  основных  форм  проверки  орфографической  и пунктуационной 

грамотности.Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать  нормам  современного  литературного  языка,  быть  доступными  по содержанию 

учащимся данного класса.Объем  диктанта  устанавливается:  для  V  класса  —  90—  100  слов,  

для  VI класса  -  100-110,  для  VII  -  110-120,  для  VIII  -  120-150,  для  IX  класса  —  150—170 слов,  

для  10-11  –  до  200  слов.  (При  подсчете  слов  учитываются  как самостоятельные, так и 

служебные слова.) Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми 

и  труднопроверяемыми  орфограммами.  Он  может  состоять  из  следующего количества слов: 

для V класса —  15-20, для VI класса -  20-25, для VII класса -  25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX - 

классов - 35 - 40.Диктант,  имеющий  целью  проверку  подготовки  учащихся  по  определенной 

теме, должен включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а  также  

обеспечивать  выявление  прочности  ранее  приобретенных  навыков.  Итоговые  диктанты,  

проводимые  в  конце  четверти  и  года,  проверяют  подготовку учащихся, как правило, по всем 

изученным темам. Для  контрольных  диктантов  следует  подбирать  такие  тексты,  в  которых 

изучаемые  в  данной  теме  орфограммы  и  пунктограммы  были  бы  представлены  не менее  

чем  2  —  3  случаями.  Из  изученных  ранее  орфограмм  и  пунктограмм включаются  основные;  



они  должны  быть  представлены  1  —  3  случаями.  В  целом количество  проверяемых  

орфограмм  и  пунктограмм  не  должно  превышать:  в  V классе  —  12  различных  орфограмм  и  

2  —  3  пунктограмм,  в  VI  классе  —  16 различных  орфограмм  и  3  —  4  пунктограмм,  в  VII  

классе  -20  различных орфограммы  и  4-5  пунктограмм,  в  VIII  классе  -  24  различных  

орфограмми  10 пунктограмм, в IX –классах — 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. В  

тексты  контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе  —  не более 5 слов, в VI—VII классах  -не более 7 слов, в VIII-

IX классах  -  не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями,  правописанию  которых  ученики  специально обучались. До  конца  первой  

четверти  (а  в  V  классе  —  до  конца  первого  полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  

учитываются  орфографические  и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов;  2) на правила, которые не включены в школьную программу; 3) на еще не 

изученные правила;4)  в  словах  с  непроверяемыми  написаниями,  над  которыми  не  

проводилась специальная работа;5) в передаче авторской пунктуации.Исправляются,  но  не  

учитываются  описки,  неправильные  написания, искажающие  звуковой  облик  слова,  например:  

«ра-по-тает»  (вместо  работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля).При  оценке  

диктантов  важно  также  учитывать  характер  ошибки.  Среди ошибок  следует  выделять  

негрубые,  т.  е.  не  имеющиесущественного  значения  для  характеристики  грамотности.  При 

подсчете  ошибок  две  негрубые  считаются  за  одну.  К  негрубым относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)  в  случаях  слитного  и  раздельного  написания  приставок  в  наречиях, образованных  от  

существительных  с  предлогами,  правописание  которых  не регулируется правилами; 

4)  в  случаях  раздельного  и  слитного  написания  не  с  прилагательными  и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и 

др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9)  в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку.Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора 

правильного  написания  заключены  в  грамматических  (в  армии,  вообще;  колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.Не  считаются  однотипными  

ошибки  на  такое  правило,  в  котором  для выяснения  правильного  написания  одного  слова  



требуется  подобрать  другое (опорное) слово или его форму (вода  —  воды, рот  —  ротик, 

грустный  —  грустить, резкий — резок).Первые  три  однотипные  ошибки  считаются  за  одну  

ошибку,  каждая следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно.Примечание.  Если  в  

одном  непроверяемом  слове  допущены  2  и  более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок(исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии трех и более исправлений.  . 

Диктант  оценивается одной отметкой. 

Оценка  «5»  выставляется  за  безошибочную  работу,  а  также  при  наличии  в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка  «4»  выставляется  при  наличии  в  диктанте  2  орфографических  и  2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4  пунктуационных  при  

отсутствии  орфографических  ошибок.  Оценка  «4»  можетвыставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка  «3»  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущены  4 орфографические  и  4 

пунктуационные  ошибки,  или  3  орфографические  и  5 пунктуационных  ошибок,  или  7  

пунктуационных  ошибок  при  отсутствии орфографических  ошибок.  В  IV  классе  допускается  

выставление  оценки  «3»  за диктант  при  5  орфографических  и  4  пунктуационных  ошибках.  

Оценка  «3»  может быть  поставлена  также  при  наличии  6  орфографических  и  6  

пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка  «2»  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущено  до  7 орфографических  и  7  

пунктуационных  ошибок,  или  6  орфографических  и  8 пунктуационных  ошибок,  5  

орфографических  и  9  пунктуационных  ошибок,  8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».При  некоторой  

вариативности  количества  ошибок,  учитываемых  при выставлении  оценки  за  диктант,  следует  

принимать  во  внимание  предел, превышение  которого  не  позволяет  выставлять  данную  

оценку.  Таким  пределом является  для  оценки  «4»  2  орфографические  ошибки,  для  оценки  

«3»  —  4 орфографические ошибки (для V класса  -  5 орфографических ошибок), для оценки  «2» 

— 7 орфографических ошибок.В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и 

дополнительного  (фонетического,  лексического,  орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы).При  оценке  выполнения  дополнительных  

заданий  рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка  «3»  ставится  за  работу,  в  которой  правильно  выполнено  не  менее половины 

заданий. 

Оценка  «2»  ставится  за  работу,  в  которой  не  выполнено  более  половины заданий. 

Примечание.  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении  

дополнительных  заданий,  учитываются  при  выведении  оценки  за диктант.При  оценке  

контрольного  словарного  диктанта  рекомендуется руководствоваться следующим: 



Оценка «5»  ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения  и  изложения  —  основные  формы  проверки  умения  правильно  и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.Сочинения  и  изложения  в  V—IX  классах  

проводятся  в  соответствии  с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной 

речи».Примерный  объем  текста  для  подробного  изложения:  в  V  классе  -100-150 слов,  в  VI  

классе  -  150-200,  в  VII  классе  -  200-250,  в  VIII  классе  -  250-350,  в  IX классе - 350-450слов. 

Объем  текстов  итоговых  контрольных  подробных  изложений  в  VIII  и  IX классах  может  быть  

увеличен  на  50  слов  в  связи  с  тем,  что  на  таких  уроках  не проводится подготовительная 

работа. 

Литература  

Изучение  литературы  на  ступени  основного  общего  образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-  воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

-  развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания  авторской  позиции;  

формирование  начальных  представлений  о специфике  литературы  в  ряду  других  искусств,  

потребности  в  самостоятельном чтении  художественных  произведений;  развитие  устной  и  

письменной  речи учащихся; 

-  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  формы  и содержания,  

основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных понятий; 

-  овладение  умениями  чтения  и  анализа  художественных  произведений  с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории  литературы;  

выявления  в  произведениях  конкретно-исторического  и общечеловеческого  содержания;  

грамотного  использования  русского литературного  языка  при  создании  собственных  устных  и  

письменных высказываний. 

Изучение  литературы  в  образовательных  учреждениях  с  родным (нерусским)  языком  

обучения  реализует  общие  цели  и  способствует  решению специфических задач: 

-  формирование  способности  понимать  и  эстетически  воспринимать произведения  русской  

литературы,  отличающиеся  от  произведений  родной особенностями образно-эстетической 

системы; 

-  обогащение  духовного  мира  учащихся  путем  приобщения  их,  наряду  с изучением  родной  

литературы,  к  нравственным  ценностям  и  художественному многообразию  русской  



литературы,  к  вершинным  произведениям  зарубежной классики, к отдельным произведениям 

литературы народов России; 

-  формирование  умений  сопоставлять  произведения  русской  и  родной литературы,  находить  

в  них  сходные  темы,  проблемы,  идеи,  выявлять национально- и культурно-обусловленные 

различия; 

-  развитие  и  совершенствование  русской  устной  и  письменной  речи учащихся, для которых 

русский язык не является родным.Содержание основной образовательной программы по 

литературе 

Общие требования к устному ответу по литературе 

1. Соответствие ответа формулировке темы.  

2.  Содержательность,  глубина  и  полнота  ответа.  Достоверность  излагаемого материала. 

Хорошее знание текста художественного произведения. 

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа. 

4.  Достаточный  интеллектуально-культурный  и  научно-теоретический уровень ответа. 

5.  Умение  воспринимать  художественное  произведение  как  факт  искусства слова.  Знание  и  

понимание  основных  закономерностей  и  проблем  развития литературы,  умение  

анализировать  содержание  и  форму  художественных произведений.  

6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь.Критерии оценки устного ответа по 

литературе 

Оценка  «5»  ставится  за  исчерпывающий,  точный  ответ,  отличное  знание текста и др. 

литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и самостоятельных  

выводов,  свободное  владение  литературоведческой терминологией,  навыки  анализа  

литературного  произведения  в  единстве  формы  и содержания,  умение  излагать  свои  мысли  

последовательно  с  необходимыми обобщениями  и  выводами,  выразительно  читать  наизусть  

программные произведения, говорить правильным литературным языком.  

Оценка «4»ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного  

материала,  умение  анализировать  текст  произведения,  приводя необходимые  иллюстрации,  

умение  излагать  свои  мысли  последовательно  и грамотно.  В  ответе  может  быть недостаточно  

полно  развернута  аргументация, возможны  отдельные  затруднения  в  формулировке  выводов,  

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно, отдельные погрешности в 

чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом оформлении высказываний  

Оценка  «3»ставится  за  ответ,  в  котором  в  основном  правильно,  но схематично  или  с  

отклонениями  от  последовательности  изложения  раскрыт материал.  Анализ  текста  частично  

подменяется  пересказом,  нет  обобщений  и выводов  в  полном  объеме,  имеются  

существенные  ошибки  в  речевом  оформлении высказываний, есть затруднения в чтении 

наизусть.  

Оценка  «2»  ставится,  если  показано  незнание  текста  или  неумение  его анализировать,  если  

анализ  подменяется  пересказом;  в  ответе  отсутствуют необходимые  иллюстрации,  отсутствует  



логика  в  изложении  материала,  нет необходимых  обобщений  и  самостоятельной  оценки  

фактов;  недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются отступления от литературной 

нормы. 

Математика.  

Изучение  математики  на  ступени  основного  общего  образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения  в  

практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин, продолжения образования; 

-  интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств  личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и  точность  мысли,  критичность  

мышления,  интуиция,  логическое  мышление, элементы  алгоритмической  культуры,  

пространственных  представлений, способность к преодолению трудностей; 

-  формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики  как универсального  языка  

науки  и  техники,  средства  моделирования  явлений  и процессов;  

-  воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части общечеловеческой  

культуры,  понимание  значимости  математики  для  научно-технического прогресса. 

Содержание основной образовательной программы по математике 

Натуральные  числа.  Натуральный  ряд.  Десятичная  система  счисления. Арифметические  

действия  с  натуральными  числами.  Свойства  арифметических действий.Степень с натуральным 

показателем.Числовые  выражения,  значение  числового  выражения.  Порядок  действий  в 

числовых  выражениях,  использование  скобок.  Решение  текстовых  задач арифметическими 

способами.Делители  и  кратные.  Свойства  и  признаки  делимости.  Простые  и  составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.Дроби.  

Обыкновенные  дроби.  Основное  свойство  дроби.  Сравнение обыкновенных  дробей.  

Арифметические  действия  с  обыкновенными  дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части.Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с  

десятичными  дробями.  Представление  десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной.Проценты; нахождение процентов от величины и величины по 

её  процентам. Отношение;  выражение  отношения  в  процентах.  Пропорция;  основное  

свойство пропорции.Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа.  Множество целых 

чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение  m/n,где  т  —  целое 

число, а  n  —  натуральное. Сравнение рациональных чисел.  Арифметические  действия  с  

рациональными  числами.  Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные  числа.  Квадратный  корень  из  числа.  Корень  третьей степени.Понятие  об  

иррациональном  числе.  Иррациональность  числа 2 и несоизмеримость  стороны  и  диагонали  

квадрата.  Десятичные  приближения иррациональных чисел. Множество  действительных  чисел;  

представление  действительных  чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение 

действительных чисел. Координатная  прямая.  Изображение  чисел  точками  координатной  

прямой. Числовые промежутки. Измерения,  приближения,  оценки.  Размеры  объектов  



окружающего  мира (от  элементарных  частиц  до  Вселенной),  длительность  процессов  в  

окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое  

значение  величины,  точность  приближения.  Округление  натуральных  чисел  и  десятичных  

дробей.  Прикидка  и  оценка  результатов вычислений. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо  понятия  математического  доказательства;  примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические  формулы, уравнения и неравенства;  

 примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как  математически  определенные  функции  могут  описывать  реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

  как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к необходимости 

расширения понятия числа; 

   вероятностный  характер  многих  закономерностей  окружающего  мира;  

 примеры статистических закономерностей и выводов; 

  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь  

 выполнять  устно  арифметические  действия:  сложение  и  вычитание двузначных  чисел  

и  десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение однозначных  чисел, 

арифметические  операции  с  обыкновенными  дробями  с однозначным знаменателем и 

числителем; 

 переходить  от  одной  формы  записи  чисел  к  другой,  представлять десятичную  дробь  в  

виде  обыкновенной  и  в  простейших  случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты —  в виде дроби и дробь —  в виде процентов;  з 

 аписывать  большие  и  малые  числа  с  использованием  целых степеней десятки; 

 выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами, сравнивать  

рациональные  и  действительные  числа;   

 находить  в  несложных случаях  значения  степеней  с  целыми  показателями  и  корней; 

 находить значения числовых выражений; 

 округлять  целые  числа  и  десятичные  дроби,  находить  приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,  объема;  

выражать  более  крупные  единицы  через  более  мелкие  и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  c использованием  

при  необходимости  справочных  материалов,  калькулятора, компьютера; 

  устной прикидки и оценки результата вычислений;  

 проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

  интерпретации  результатов  решения  задач  с  учетом  ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 Критерии  оценивания  учебной  деятельности  обучающихся  основной школы по 

математике Учитель  оценивает  знания  и  умения  учащихся  с  учетом  их 

индивидуальных особенностей. 

1.  Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке,  определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения  учащимися  теории  

и  умения  применять  ее  на   практике  в  знакомых  и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная 

контрольная работа и устный опрос. При  оценке  письменных  и  устных  ответов  учитель  в  

первую  очередь учитывает  показанные  учащимися  знания  и  умения.  Оценка  зависит  также  

от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3.  Среди  погрешностей  выделяются  ошибки  и  недочеты.  Погрешность считается   ошибкой,  

если   она   свидетельствует  о  том,  что  ученик  не  овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном  или  недостаточно  прочном  усвоении  основных  знаний  и  умений  или  

об отсутствии  знаний,  не  считающихся  в  программе  основными.  Недочетами  также считаются:  

погрешности,  которые  не  привели  к  искажению  смысла  полученного  

 учеником  задания  или  способа  его  выполнения;  

  неаккуратная  запись;  небрежное выполнение чертежа. Граница  между  ошибками  и  

недочетами  является  в  некоторой  степени условной.  При  одних  обстоятельствах  

допущенная  учащимися  погрешность  может рассматриваться учителем как ошибка, в 

другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4.  Задания  для  устного  и  письменного  опроса  учащихся  состоят  из теоретических вопросов и 

задач. Ответ  на  теоретический  вопрос  считается  безупречным,  если  по  своему содержанию  

полностью  соответствует  вопросу,  содержит  все  необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение  задачи  считается  безупречным,  

если  правильно  выбран  способ решения,  само  решение  сопровождается  необходимыми  

объяснениями,  верно выполнены  нужные  вычисления  и   преобразования,  получен  верный  

ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной  

системе,  т.  е.  за  ответ  выставляется  одна   из  отметок:  1  (плохо),  2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.   Учитель  может  повысить  отметку  за  оригинальный  ответ  на  вопрос  или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 



Критерии ошибок  

К г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися  формул,  

правил,  основных  свойств,  теорем  и  неумение  их  применять; незнание  приемов  решения  

задач,  рассматриваемых  в  учебниках,  а  также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской. 

К н е г р у б ы м ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего  корня;  

отбрасывание  без  объяснений  одного  из  них  и  равнозначные им. 

К     н  е  д  о  ч  е  т  а  м     относятся:   нерациональное  решение,  описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ  оценивается  отметкой  «5»,  если  ученик:   полно  раскрыл содержание  материала  в  

объеме,  предусмотрен-ном  программой  и  учебником, изложил  материал  грамотным  языком  

в  определенной  логической последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; правильно  выполнил  рисунки,  чертежи,  графики,  сопутствующие  

ответу;  показал умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами, 

применять  их  в  новой  ситуации  при  выполнении  практического  задания; продемонстрировал  

усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков; отвечал  самостоятельно  без  наводящих  

вопросов  учителя.  Возможны  одна  -  две неточности  при  освещении  второстепенных  

вопросов  или  в  выкладках,  которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ  оценивается  отметкой  «4»,  если  он  удовлетворяет  в  основном  

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; допущены  один  –  два  

недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка  «3»  ставится  в  следующих  случаях:  неполно  или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса  и  продемонстрированы  умения,  

достаточные  для  дальнейшего  усвоения программного  материала  (определенные  

«Требованиями  к  математической подготовке учащихся»);  имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий,  использовании  математической  терминологии,  чертежах,  

выкладках, справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; при знании  

теоретического  материала  выявлена  недостаточная  сформированность основных умений и 

навыков. 

Отметка  «2»  ставится  в  следующих  случаях:  не  раскрыто  основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей  или  наиболее  важной  

части  учебного  материала;  допущены  ошибки  в определении  понятий,  при  использовании  

математической  терминологии,  в рисунках,  чертежах  или  графиках,  в  выкладках,  которые  не  

исправлены  после нескольких наводящих вопросов учителя.  



Отметка  «1»  ставится,  если:  ученик  обнаружил  полное  незнание  и непонимание  изучаемого  

учебного  материала  или  не  смог  ответить  ни  на  один  из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка  «5»  ставится,  если:  работа  выполнена  полностью;  в логических   рассуждениях  и  

обосновании  решения  нет  пробелов  и  ошибок;  в решении  нет  математических  ошибок  

(возможна  одна  неточность,  описка,  не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка  «4»  ставится,  если:  работа  выполнена  полностью,  но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не  являлось  специальным  объектом  

проверки);допущена  одна  ошибка  или  два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка  «3»  ставится,  если:  допущены  более  одной  ошибки  или  более двух-трех  недоче-тов  

в  выкладках,  чертежах  или  графиках,  но  учащийся  владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

Отметка  «2»  ставится,  если:   допущены  существенные  ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка  «1»  ставится,  если:  работа  показала  полное  отсутствие  у учащегося  обязательных  

знаний  и  умений  по  проверяемой  теме  или  значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Биология 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-  освоение  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях;  

-строении,  жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  живых  организмов;  

-человеке  как  биосоциальном  существе;  о  роли  биологической  науки  в практической 

деятельности людей; 

- методах познания живой природы; 

-  овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения процессов  и  

явлений  живой  природы,  жизнедеятельности  собственного организма;   

-использовать  информацию  о  современных  достижениях  в  области биологии  и  экологии,  о  

факторах  здоровья  и  риска;  работать  с  биологическими приборами,  инструментами,  

справочниками;  проводить  наблюдения  за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих способностей  в  

процессе  проведения  наблюдений  за  живыми  организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 



-  воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе, собственному  здоровью  

и  здоровью  других  людей;  культуры  поведения  в природе; 

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни для  ухода  за  

растениями,  домашними  животными,  заботы  о  собственном здоровье,  оказания  первой  

помощи  себе  и  окружающим;  оценки  последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм  здорового  образа  жизни,  профилактики  заболеваний,  

травматизма  и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Содержание основной образовательной программы по биологии 

Живые организмы 

Биология  как  наука.  Роль  биологии  в  практической  деятельности  людей. Разнообразие  

организмов.  Отличительные  признаки  представителей  разных  царств живой  природы.  

Методы  изучения  живых  организмов:  наблюдение,  измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов.Правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и 

инструментами. 

Бактерии.  Многообразие  бактерий.  Роль  бактерий  в  природе  и  жизни человека. Бактерии  —  

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы.  Многообразие  грибов,  их  роль  в  природе  и  жизни  человека. Съедобные  и  ядовитые  

грибы.  Оказание  приёмов  первой  помощи  при  отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы  —  неклеточные  формы.  Заболевания,  вызываемые  вирусами.  Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения.  Клетки,  ткани  и  органы  растений.  Процессы  жизнедеятельности: обмен  веществ  и  

превращение  энергии,  питание,  фотосинтез,  дыхание,  удаление  

продуктов  обмена,  транспорт  веществ.  Регуляция  процессов  жизнедеятельности.  

Движения.  Рост,  развитие  и  размножение.  Многообразие  растений,  принципы  их 

классификации.  Водоросли,  мхи,  папоротники,  голосеменные  и  покрытосеменные растения.  

Значение  растений  в  природе  и  жизни  человека.  Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов  растений.  Основные  растительные  

сообщества.  Усложнение  растений  в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых)  животных, их роль в природе и жизни  человека.  Сельскохозяйственные  

и  домашние  животные.  Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 



Человек  и  окружающая  среда.  Природная  и  социальная  среда  обитания человека. Защита 

среды обитания человека.Общие  сведения  об  организме  человека.  Место  человека  в  системе 

органического  мира.  Черты  сходства  и  различий  человека  и  животных.  Строение организма  

человека:  клетки,  ткани,  органы,  системы  органов.  Методы  изучения организма человека. 

Опора  и  движение.  Опорно-двигательная  система.  Профилактика травматизма.  Значение  

физических  упражнений  и  культуры  труда  для формирования  скелета  и  мускулатуры.  Первая  

помощь  при  травмах  опорно-двигательной системы.Транспорт  веществ.  Внутренняя  среда  

организма,  значение  её  постоянства.  

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови.  

Иммунитет.  Антитела.  Аллергические  реакции.  Предупредительные прививки.  Лечебные  

сыворотки.  Строение  и  работа  сердца.  Кровяное  давление  и пульс. Приёмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание.  Дыхательная  система.  Строение  органов  дыхания.  Регуляция дыхания.  Газообмен  в  

лёгких  и  тканях.  Гигиена  органов  дыхания.  Заболевания органов  дыхания  и  их  

предупреждение.  Приёмы  оказания  первой  помощи  при отравлении  угарным  газом,  

спасении  утопающего.  Инфекционные  заболевания  и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. 

Питание.  Пищеварение.  Пищеварительная  система.  Нарушения  работы пищеварительной 

системы и их профилактика.Обмен  веществ  и  превращения  энергии  в  организме.  

Пластический  и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и 

жиров.  

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.Покровы тела. Строение и функции 

кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за  кожей,  волосами,  ногтями.  Приёмы  оказания  

первой  помощи  при  травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание 

организма. 

Органы  чувств.  Строение  и  функции  органов  зрения  и  слуха.  Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная  регуляция  процессов  жизнедеятельности  организма.  

Нервная  система.  Рефлекс  и  рефлекторная  дуга.  Эндокринная  система.  Гормоны, механизмы 

их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение  и  психика  человека.  Безусловные  рефлексы  и  инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание.  

Память.  Эмоции  и  чувства.  Сон.  Темперамент  и  характер.  Способности  и одарённость.  

Межличностные  отношения.  Роль  обучения  и  воспитания  в  развитии поведения и психики 

человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового  образа  

жизни.  Укрепление  здоровья:  аутотренинг,  закаливание, двигательная  активность.  Влияние  

физических  упражнений  на  органы  и  системы органов.  Факторы  риска:  стрессы,  гиподинамия,  



переутомление,  переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные  признаки  живых  организмов.  Особенности  химического состава  живых  

организмов:  неорганические  и  органические  вещества,  их  роль  в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая  

мембрана,  цитоплазма,  пластиды,  митохондрии,  вакуоли. Хромосомы. Многообразие 

клеток.Обмен  веществ  и  превращения  энергии  —  признак  живых  организмов.  Роль питания,  

дыхания,  транспорта  веществ,  удаления  продуктов  обмена  в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение.  

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость  —  свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Система  и  эволюция  органического  мира.  Вид  —  основная  систематическая единица.  

Признаки  вида.  Ч. Дарвин  —  основоположник  учения  об  эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды.  Среда  —  источник  веществ, энергии  и  

информации.  Влияние  экологических  факторов  на  организмы. Экосистемная  организация  

живой  природы.  Экосистема.  Взаимодействия  разных видов  в  экосистеме  (конкуренция,  

хищничество,  симбиоз,  паразитизм).  Пищевые связи  в  экосистеме.  Круговорот  веществ  и  

превращения  энергии.  Биосфера  —глобальная  экосистема.  В. И. Вернадский —  

основоположник  учения  о  биосфере.  

Границы  биосферы.  Распространение  и  роль  живого  вещества  в  биосфере.  Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.  

Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  основной  школы  по биологии 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать 

 признаки  биологических  объектов:  живых  организмов;   

 генов  и хромосом;   

 клеток  и  организмов  растений,  животных,  грибов  и  бактерий;  

 популяций;  экосистем  и  агроэкосистем;  биосферы;  растений,  животных  и грибов 

своего региона; 

 сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения энергии,  питание,  

дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма,  

раздражимость,  круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в экосистемах; 



 особенности  строения,  жизнедеятельности,  высшей  нервной деятельности и поведения 

человека; 

уметь 

находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в  биологических  словарях  и  справочниках  значения  биологических терминов; 

 в  различных  источниках  (в  том  числе  с  использованием информационных  и  

коммуникационных  технологий)  необходимую информацию  о  живых  организмах;  

избирательно  относиться  к  биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 

 объяснять: 

  роль  биологии  в  формировании  современной  естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство,  общность  происхождения  и  эволюцию  растений  и  животных (на  примере  

сопоставления  отдельных  групп);  роль  различных  организмов  в жизни человека и 

собственной деятельности;  

   взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  роль  биологического 

разнообразия  в  сохранении  биосферы;  необходимость  защиты  окружающей  

среды; 

 родство  человека  с  млекопитающими  животными,  место  и  роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды;  

 зависимость собственного  здоровья  от  состояния  окружающей  среды;  

  причины наследственности  и  изменчивости,  проявления  наследственных  заболеваний, 

иммунитета у человека;  

 роль гормонов и витаминов в организме; проводить простые биологические 

исследования: 

 ставить  биологические  эксперименты,  описывать  и  объяснять результаты  опытов; 

 наблюдать  за  ростом  и  развитием  растений  и  животных, поведением  животных,  

сезонными  изменениями  в  природе;   

 рассматривать  на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 по  результатам  наблюдений  распознавать  и  описывать  на  таблицах основные  части  и  

органоиды  клетки,  органы  и  системы  органов  человека;   

 на живых  объектах  и  таблицах  органы  цветкового  растения,  органы  и  системы 

органов  животных,  растения  разных  отделов,  животных  отдельных  типов  и классов; 

 наиболее  распространенные  растения  и  животных  своей  местности, культурные  

растения  и  домашних  животных,  съедобные  и  ядовитые  грибы, опасные  для  человека  

растения  и  животные;  выявлять  изменчивость организмов,  приспособление  

организмов  к  среде  обитания,  типы взаимодействия популяций разных видов в 

экосистеме; 

 сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы  и  системы органов,  

организмы,  представителей  отдельных  систематических  групп)  и делать  выводы  на  

основе  сравнения;  определять  принадлежность биологических  объектов  к 

определенной  систематической  группе (классификация); 



  анализировать  и  оценивать  влияние  факторов  окружающей  среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями, животными,  

бактериями,  грибами  и  вирусами;  профилактики  травматизма, стрессов,  ВИЧ-

инфекции,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм, наркомания),  нарушения  осанки,  

зрения,  слуха,  инфекционных  и  простудных заболеваний; 

 оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами, растениями,  укусах  

животных;   

 при  простудных  заболеваниях,  ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной  организации  труда  и  отдыха,  соблюдения  правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания  и  размножения  культурных  растений  и  домашних животных, ухода за 

ними; 

  проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Критерии  оценивания  учебной  деятельности  обучающихся  основной школы по биологии 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1.  Знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объёма программного  

материала.  

2.  Умения  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на  основании фактов  и  

примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  межпредметные  и  

внутрипредметные  связи,  творчески  применяет  полученные  знания  в  незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных  

ответах  устранение  отдельных  неточностей  с  помощью  дополнительных вопросов  учителя,  

соблюдение  культуры  устной  речи.  

Отметка "4": 

1.  Знание  всего  изученного  программного  материала.  

2.  Умений  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на  основании  

фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные связи,  

применять  полученные  знания  на  практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,  

соблюдение  основных  правил  культуры  устной  речи.  

Отметка  "3"  (уровень  представлений,  сочетающихся  с  элементами  научных понятий):  



1.  Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований  программы,  

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи  

преподавателя.  

2.  Умение  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на 

видоизменённые  вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка  "2":  

1.  Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований программы,  

отдельные  представления  об  изученном  материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на  

стандартные  вопросы.  

3.  Наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при воспроизведении  

изученного  материала,  значительное  несоблюдение  основных правил культуры устной речи.  

.Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

-  развитие  художественно-творческих  способностей  учащихся,  образного  и ассоциативного  

мышления,  фантазии,  зрительно-образной  памяти,  эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

-  воспитание  культуры  восприятия  произведений  изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

-  освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения  окружающего  мира;  о  выразительных  средствах  и социальных  функциях  живописи,  

графики,  декоративно-прикладного  искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с 

образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

-  овладение  умениями  и  навыками  художественной  деятельности, изображения  на  плоскости  

и  в  объеме  (с  натуры,  по  памяти,  представлению, воображению); 

-  формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному  искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Содержание основной образовательной программы по изобразительному искусству 

Роль  искусства  и  художественной  деятельности  человека  в  развитии культуры.  Истоки  и  

смысл  искусства.  Искусство  и  мировоззрение.  Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в  развитии  культуры.  Исторические  эпохи  

и  художественные  стили.  Целостность визуального образа культуры.Роль художественной 

деятельности человека в освоении мира. Выражение в  произведениях  искусства  представлений  

о  мире,  явлениях  жизни  и  природы. Отражение  в  искусстве  изменчивости  эстетического  

образа  человека  в  разные исторические эпохи.  Храмовая живопись и зодчество. 



Художественно-эстетическое значение  исторических  памятников.  Роль  визуально-

пространственных  искусств  в формировании образа Родины.Художественный  диалог  культур.  

Пространственно-визуальное  искусство разных  исторических  эпох  и  народов.  Особенности  

средств  выразительности  в художественных  культурах  народов  Запада  и  Востока.  Основные  

художественные стили  и  направления  в  искусстве.  Великие  мастера  русского  и  европейского 

искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. Роль  искусства  в  создании  материальной  

среды  жизни  человека.  Роль искусства в организации предметно-пространственной среды 

жизни человека. 

Искусство  в  современном  мире.  Изобразительное  искусство,  архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. 

Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные  проблемы  жизни  и  искусства.  Выражение  в образах  искусства  

нравственного  поиска  человечества,  нравственного  выбора отдельного человека. 

Традиционный  и  современный  уклад  семейной  жизни,  отражённый  в искусстве. Образы мира, 

защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения  между  народами,  между  людьми  разных  поколений  в жизни и в искусстве. 

Специфика  художественного  изображения.  Художественный  образ —основа  и  цель  любого  

искусства.  Условность  художественного  изображения.  

Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности. 

Художественные  материалы  и  художественные  техники.  Материалы живописи, графики, 

скульптуры. Художественные техники. 

Композиция.  Композиция  —  главное  средство  выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет.  Цветовые  отношения.  Колорит  картины.  Напряжённость  и насыщенность цвета. Свет и 

цвет. Характер мазка. 

Линия,  штрих,  пятно.  Линия,  штрих,  пятно  и  художественный  образ.  

Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём  и  форма.  Передача  на  плоскости  и  в  пространстве  многообразных форм  предметного  

мира.  Трансформация  и  стилизация  форм.  Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм.  Роль  ритма  в  построении  композиции  в  живописи  и  рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные  виды  искусства.  Живопись,  графика,  скульптура.  



Особенности  художественного  образа  в  разных  видах  искусства.  Портрет,  пейзаж, натюрморт; 

бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в  произведении  

искусства.  Изображение  предметного  мира.  Рисунок  с  натуры,  по представлению.  

Исторические,  мифологические  и  библейские  темы  в изобразительном искусстве. Опыт 

художественного творчества. 

Конструктивные  виды  искусства.  Архитектура  идизайн.  Роль  искусства  в организации  

предметно-пространственной  среды  жизни  человека.  Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды  дизайна.  Промышленный  дизайн.  Индустрия  моды.  Архитектурный  и ландшафтный  

дизайн.  Проектная  культура.  Проектирование  пространственной  и предметной  среды.  

Графический  дизайн,  арт-дизайн.  Компьютерная  графика  и анимация.  

Декоративно-прикладные  виды  искусства.  Народное  искусство.  Истоки декоративно-

прикладного  искусства.  Семантика  образа  в  народном  искусстве.  

Орнамент  и его  происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. Материалы  декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни 

людей, его функции в жизни общества. 

Изображение  в  синтетических  и  экранных  видах  искусства  и художественная  фотография.  

Визуально-пространственные  виды  искусства  и  их значение  в  жизни  людей.  Роль  и  значение  

изобразительного  искусства  в синтетических  видах  творчества.  Художник  в  театре.  

Изобразительная  природа экранных  искусств.  Телевизионное  изображение,  его  особенности  и  

возможности.  

Создание художественного образа в искусстве фотографии.Требования  к  уровню  подготовки  

выпускников  основной  школы  по изобразительному искусству 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы  изобразительной  грамоты  (цвет,  тон,  колорит,  пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся  представителей  русского  и  зарубежного  искусства  и  их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 

 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве;  

 определять  средства  выразительности  при  восприятии  произведений;  

анализировать  содержание,  образный  язык  произведений  разных  видов  и жанров 

изобразительного искусства; 



 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; 

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 при  восприятии  произведений  искусства  и  высказывании  суждений  о них; 

 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы); 

 средства  художественной  выразительности  (линия,  цвет,  тон,  объем, светотень,  

перспектива,  композиция)  в  самостоятельной  творческой деятельности:  рисунке  и  

живописи  (с  натуры,  по  памяти,  воображению),  в иллюстрациях  к  произведениям  

литературы  и  музыки,  декоративных  и художественно-конструктивных  работах  (дизайн  

предмета,  костюма, интерьера). 

Критерии  оценивания  учебной  деятельности  обучающихся  основной школы по 

изобразительному искусству 

Оценка "5" 

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока;  

 правильно  излагает  изученный  материал  и  умеет  применить полученные  знания на 

практике; 

 верно  решает  композицию  рисунка,  т.е.  гармонично  согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4 

 учащийся  полностью  овладел  программным  материалом,  но  при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболеехарактерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Порядок управления образовательным процессом в форме обучения  на  дому. 

Общее  руководство  образовательным  процессом  в  форме  обучения  на  дому осуществляется  

администрацией  школы. 



В  компетенцию  администрации  школы  входят  следующие  управленческие действия: 

 Принятие решения об организации образовательного процесса. 

 Разработка  и  утверждение  локального  акта  школы:  «Положения  об организации 

обучения на дому по медицинским показаниям». 

   Контроль  за  организацией  и  осуществлением  образовательного процесса. 

 Контроль за распределением и использованием денежных средств.  

Учебный план. 

Учебный план для учащегося с задержкой психического развития построен с учётом  требований  

современной  жизни  общества  и  тех  проблем,  которые затрагивают интересы и потребности 

детей с отклонениями в развитии этого вида. Своевременное  обеспечение  адекватных  условий  

обучения  и  воспитания  детей  с задержкой  психического  развития  способствует  преодолению  

неуспеваемости учащихся,  охране  здоровья,  профилактике  асоциального  поведения,коррекции  

их психических и физических нарушений.  

Учитывая  контингент  детей,  обучающихся  по  данной  программе,  школа использует  учебные  

программы  по  предметам  и  УМК  массовой общеобразовательной школы.  Школьный  

компонент  реализуется  через  коррекционно-развивающую, адаптационную  область,  где  

особое  внимание  уделяется  коррекции  дефекта  и формированию навыков адаптации личности 

в современных жизненных условиях. В неё включена система коррекционных занятий с 

учащимися. 

Учитывая  контингент  детей,  обучающихся  по  образовательной программе коррекционно-

развивающей направленности для детей с отклонениями в развитии,  школа  использует  учебные  

программы  по  предметам  и  учебно-методический комплекс массовой общеобразовательной 

школы. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и рассчитан на продолжительность  

учебного  года:  5-8  классы  -  35  учебных  недель.  

Продолжительность урока составляет 30 минут. 

Учебный план МБОУ «Наурской СОШ №3»  разработан на основе: 

-  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  в  

образовательных  организациях,  утвержденными Постановлением  Главного  государственного  

санитарного  врача Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10»; 

Учебный план, составленный с  учетом состояния здоровья, особенностей и склонностей  

конкретного  ребенка,  согласованный  с  родителями  и утвержденный  педагогическим  советом,  

обеспечивает  выполнение  базового минимума по нормативным документам. Учебный план 

отражает специфику образовательной деятельности школы, учитывает основные положения 

школьного Устава. Учебный  план   обеспечивает  реализацию  государственно  -  социального 

заказа,  позволяет  достигать  цели  ОУ  в  обеспечение  современного  качества образования  на  

основе  сохранения  его  фундаментальности  и  соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 



Основное общее образование 

Учебные предметы Количество  часов  в 
неделю 

Всего 

V класс 
Федеральный компонент 

Руссккий язык 3 3 

Литература 2 2 

Чеченский язык 1 1 

Чеченская литература 1 1 

Математика 3 3 

Биология 1 1 

ИЗО 0,5 0,5 

ТРУД 0,5 0,5 

ИТОГО: 12 12 

   

   

 

Направления  коррекционно-развивающей  работы,   осуществляемые  в 

МБОУ «Наурской СОШ №3»: 

1. Оздоровительное направление.  

Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического благополучия. 

Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и текущих соматических 

заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, приводит к  астенизации.  Это  сказывается  на  

темпах  психического  развития,  снижает познавательную  активность  ребенка.  К  этому  же  

направлению  можно  отнести задачи  упорядочения  жизни  ребенка:  создание  нормальных  

жизненных  условий, ведение рационального режима дня, создание оптимального режима дня и 

т. д.  

2. Развитие и коррекция сенсорной и моторной сферы. Особенно   важно   это   направление   

при   работе   с   детьми,   имеющими сенсорные  дефекты  и  нарушения  опорно-двигательного  

аппарата.  Но  не  менее важно и при работе со здоровыми детьми, отстающими или имеющими 

парциальные недостатки  в  развитии  этих  функций.   Стимуляция   сенсорного   развития   очень 

важна и в целях формирования творческих способностей детей.  

3. Развитие и коррекция познавательной деятельности. Система  психологического  и  

педагогического  содействия  полноценному развитию,  коррекции  и  компенсации  нарушений  

развития  всех  психических процессов  (внимания,  памяти,  восприятия,  мышления,  речи)  

является  наиболее разработанной и используемой в практике педагогов и психологов.  

4. Развитие и коррекция эмоциональной сферы. Развитие эмоциональности детей, коррекция 

невротических проявлений  –традиционное   направление   работы   психолога.   Повышение   

эмоциональной компетентности,  предполагающее  умение  понимать  эмоции  другого  человека, 

адекватно  проявлять  и  контролировать  свои  эмоции  и  чувства,  важно  для  всех категорий 

детей.  



5.   Содействие   личностному   росту   и   коррекция   отклонений личностного развития. Работа  

в  этом  направлении  предполагает  воздействие  на  формирование системы мотивов ребенка 

или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков характера, 

мешающих адаптации субъекта и т.п.  

6. Формирование видов деятельности. Свойственных  тому  или  иному  возрастному  этапу:  

игровой,  продуктивных видов  (рисование,  конструирование),  учебной,  общения,  подготовки  к  

трудовой деятельности.  Особенно  следует  выделить  специальную  работу  по  формированию 

учебной деятельности у детей, испытывающих трудности при  обучении. Эта работа предполагает 

комплексное  психолого-педагогическое воздействие, направленное на коррекцию и  

формирование всех элементов учебной деятельности от формирования мотивов до конкретных 

операций, умений и навыков. 


