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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 24 ноября 2022 г. N 1025 
 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
 
В соответствии с частью 6.5 статьи 12 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598; 2022, N 39, ст. 6541), пунктом 1 и подпунктом 4.2.6(2) пункта 
4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 32, ст. 5343; 2022, N 46, ст. 8024), приказываю: 
 
Утвердить прилагаемую федеральную адаптированную образовательную 
программу основного общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

 
Министр 

 
С.С.КРАВЦОВ 

 
 
 
 
 
 

 
Утверждена 



 
приказом Министерства просвещения 

 
Российской Федерации 

 
от 24 ноября 2022 г. N 1025 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

 
I. Общие положения 

 
 
1. Федеральная адаптированная образовательная программа основного 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее соответственно - ФАОП ООО) разработана в 
соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных 
основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 
г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809). 
 
2. ФАОП ООО имеет варианты. 
 
2.1. ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха включает: 
 
а) ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.1); 
 
б) ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2); 
 
в) ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1); 
 
г) ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.2). 
 
2.1.1. Допускается обучение глухих обучающихся по ФАОП ООО для 
обучающихся с нарушениями слуха (варианты 2.2.1 и 2.2.2) при 
достижении ими уровня общего и речевого развития, личностных, 
метапредметных и предметных результатов начального общего 
образования, способствующих освоению данных вариантов 
адаптированных основных образовательных программ, с учетом 
желания обучающегося и его родителей (законных представителей) к 
получению образования совместно со слабослышащими, 
позднооглохшими и кохлеарно имплантированным (далее - КИ) 
сверстниками. 
 
Глухие, слабослышащие, позднооглохшие и КИ обучающиеся, освоившие 



основные, в том числе федеральную адаптированную образовательную 
программу начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП НОО) варианта 
1.1 или варианта 2.1, при наличии стойких специфических трудностей 
при освоении образовательной программы основного общего 
образования, а также в общении и взаимодействии с педагогическими 
работниками и нормативно развивающимися обучающимися, 
препятствующих освоению образовательной программы основного 
общего образования на основе ФАОП ООО (вариант 1.1) могут 
продолжить образование по ФАОП ООО (вариант 1.2), ФАОП ООО (вариант 
2.2.1) или ФАОП ООО (вариант 2.2.2). 
 
2.2. ФАОП ООО для слепых обучающихся включает: 
 
а) ФАОП ООО для слепых обучающихся (вариант 3.1); 
 
б) ФАОП ООО для слепых обучающихся (вариант 3.2). 
 
2.3. ФАОП ООО для слабовидящих обучающихся включает: 
 
а) ФАОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1); 
 
б) ФАОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2). 
 
2.4. ФАОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее 
- ТНР) включает: 
 
а) ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 
 
б) ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2). 
 
2.5. ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (далее - НОДА) включает: 
 
а) ФАОП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1); 
 
б) ФАОП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 
 
2.5.1. По ФАОП ООО для обучающихся с НОДА (варианты 6.1 и 6.2) могут 
получать образование обучающиеся, успешно освоившие варианты 6.1 
и 6.2 ФАОП НОО или освоившие федеральную образовательную программу 
начального общего образования (далее - ФОП НОО). 
 
2.6. ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 
(далее - ЗПР) включает: 
 
ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7). 
 
2.7. ФАОП ООО для обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра (далее - РАС) включает: 
 



а) ФАОП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.1); 
 
б) ФАОП ООО для обучающихся с РАС (вариант 8.2). 
 
3. Содержание каждого варианта ФАОП ООО представлено 
учебно-методической документацией (федеральный учебный план, 
федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, 
федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей 
единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 
образования уровня основного общего образования, планируемые 
результаты освоения образовательной программы <1>. 
 
-------------------------------- 
 
<1> Пункт 10.1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, 
N 39, ст. 6541). 
 
 
3.1. Каждый вариант ФАОП ООО разработан с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей 
обучающихся конкретной нозологической группы, которой он 
адресован, и обеспечивает освоение содержания образования, 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. ФАОП ООО 
обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 
программой реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) в 
части создания специальных условий получения образования и 
обеспечения психолого-педагогической помощи, в том числе 
психолого-педагогической реабилитации и абилитации. 
 
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
основного общего образования, разрабатывают адаптированную 
основную образовательную программу основного общего образования 
(далее соответственно - образовательная организация, АООП ООО) в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и ФАОП 
ООО. При этом содержание и планируемые результаты разработанной 
образовательной организацией АООП ООО должны быть не ниже 
соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП ООО <2>. 
 
-------------------------------- 
 
<2> Часть 6.1 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, 
N 39, ст. 6541). 
 



 
4.1. В соответствии с вариантами ФАОП ООО образовательная 
организация может разрабатывать один или несколько вариантов: 
 
АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха; 
 
АООП ООО для слепых обучающихся; 
 
АООП ООО для слабовидящих обучающихся; 
 
АООП ООО для обучающихся с ТНР; 
 
АООП ООО для обучающихся с НОДА; 
 
АООП ООО для обучающихся с ЗПР; 
 
АООП ООО для обучающихся с РАС. 
 
5. При разработке АООП ООО образовательная организация 
предусматривает непосредственное применение при реализации 
обязательной части АООП ООО федеральных рабочих программ по 
учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", 
"Обществознание", "География" и "Основы безопасности 
жизнедеятельности" <3>. 
 
-------------------------------- 
 
<3> Часть 6.3 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, 
N 39, ст. 6541). 
 
 
6. Каждый вариант ФАОП ООО включает три раздела: целевой, 
содержательный, организационный <4>. 
 
-------------------------------- 
 
<4> Пункт 31 Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 
N 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
5 июля 2021 г., регистрационный N 64101), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 
2022 г. N 568 (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2022 г., 
регистрационный N 69675) (далее - ФГОС ООО, утвержденный приказом 
N 287); пункт 14 Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. N 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный N 19644), 



с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1644 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
февраля 2015 г., регистрационный N 35915), от 31 декабря 2015 г. 
N 1577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40937) и приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 
г. N 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный N 61828) (далее - 
ФГОС ООО, утвержденный приказом N 1897). 
 
 
7. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации ФАОП ООО, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов <5>. 
 
-------------------------------- 
 
<5> Пункт 31 ФГОС ООО, утвержденного приказом N 287; пункт 14 ФГОС 
ООО, утвержденного приказом N 1897. 
 
 
8. Целевой раздел ФАОП ООО включает: 
 
пояснительную записку; 
 
планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП ООО; 
 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП 
ООО <6>. 
 
-------------------------------- 
 
<6> Пункт 31 ФГОС ООО, утвержденного приказом N 287; пункт 14 ФГОС 
ООО, утвержденного приказом N 1897. 
 
 
9. Содержательный раздел ФАОП ООО включает программы, 
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 
личностных результатов: 
 
федеральные рабочие программы учебных предметов; 
 
программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся <7>; 
 
-------------------------------- 
 
<7> Пункт 32 ФГОС ООО, утвержденного приказом N 287; пункт 14 ФГОС 
ООО, утвержденного приказом N 1897. 
 



 
программу коррекционной работы; 
 
федеральную рабочую программу воспитания. 
 
10. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО и разработаны 
на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения программы 
основного общего образования. 
 
11. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся содержит: 
 
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов; 
 
характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся <8>. 
 
-------------------------------- 
 
<8> Пункт 32.2 ФГОС ООО, утвержденного приказом N 287; пункт 18.2.1 
ФГОС ООО, утвержденного приказом N 1897. 
 
 
12. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на 
сохранение и укрепление традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколений, единство народов 
России <9>. 
 
-------------------------------- 
 
<9> Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 
"Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей" Официальный интернет-портал правовой информации 
http:илиили(www.pravo.gov.ru), 2022, 9 ноября, N 
0001202211090019). 
 
 
13. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на 
развитие личности обучающихся, в том числе укрепление психического 
здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 
освоения программы основного общего образования <10>. 
 



-------------------------------- 
 
<10> Пункт 32.3 ФГОС ООО, утвержденного приказом N 287; пункт 
18.2.3 ФГОС ООО, утвержденного приказом N 1897. 
 
 
14. Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в 
единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
образовательной организацией совместно с семьей и другими 
институтами воспитания <11>. 
 
-------------------------------- 
 
<11> Пункт 32.3 ФГОС ООО, утвержденного приказом N 287; пункт 
18.2.3 ФГОС ООО, утвержденного приказом N 1897. 
 
 
15. Федеральная рабочая программа воспитания предусматривает 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе <12>. 
 
-------------------------------- 
 
<12> Пункт 32.3 ФГОС ООО, утвержденного приказом N 287; пункт 
18.2.3 ФГОС ООО, утвержденного приказом N 1897. 
 
 
16. Организационный раздел ФАОП ООО определяет общие рамки 
организации образовательной деятельности, а также организационные 
механизмы и условия реализации программы основного общего 
образования <13> и включает: 
 
-------------------------------- 
 
<13> Пункт 33 ФГОС ООО, утвержденного приказом N 287; пункт 14 ФГОС 
ООО, утвержденного приказом N 1897. 
 
 
федеральный учебный план; 
 
федеральный план внеурочной деятельности; 
 
федеральный календарный учебный график; 
 
федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий 
перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, 
которые организуются и проводятся образовательной организацией 
или в которых образовательная организация принимает участие в 
учебном году или периоде обучения. 
 



 
II. Целевой раздел ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями 

 
слуха (вариант 1.1) 

 
 
17. Пояснительная записка. 
 
17.1. ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.1) 
определяет содержание общего образования, а также регламентирует 
образовательную деятельность организации в единстве урочной и 
внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО 
соотношения обязательной части программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
 
17.2. ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.1) 
представляет собой образовательную программу, адаптированную для 
обучения, воспитания и социализации обучающихся с нарушениями 
слуха (глухим, слабослышащим, позднооглохшим и КИ обучающимися) 
с учетом их особых образовательных потребностей, в том числе 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития, освоивших основные, 
в том числе адаптированные, общеобразовательные программы 
начального общего образования, включая варианты 1.1 и 2.1 ФАОП НОО. 
 
При этом при освоении образовательной программы основного общего 
образования у обучающихся не наблюдаются стойкие специфические 
трудности в освоении указанной образовательной программы, а также 
общении и взаимодействии с педагогическими работниками и 
обучающимися с сохранным слухом, препятствующие освоению 
содержания образовательной программы совместно с нормативно 
развивающимися сверстниками в единые календарные сроки 
(пятилетний срок обучения). 
 
17.3. Целями реализации ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями 
слуха (вариант 1.1) являются: 
 
организация учебного процесса для обучающихся с нарушениями слуха 
с учетом целей, содержания и планируемых результатов основного 
общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 
 
создание условий для становления и формирования личности 
обучающегося; 
 
организация деятельности педагогических работников 
образовательной организации по созданию индивидуальных программ 
и учебных планов для обучающихся с нарушениями слуха. 
 
17.4. Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для 
обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.1) предусматривает 
решение следующих основных задач: 
 



формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 
и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 
и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способностей к социальному самоопределению; 
 
обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
 
обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 
образования; 
 
достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО обучающимися 
с нарушениями слуха; 
 
обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования; 
 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 
студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 
 
организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 
 
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников в проектировании и развитии социальной 
среды образовательной организации; 
 
включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 
 
организация социального и учебно-исследовательского 
проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при 
поддержке педагогических работников, включая психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 
организациями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 
 
создание условий для сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение 
их безопасности. 
 
17.5. ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.1) 
учитывает следующие принципы: 



 
принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется на требованиях, 
предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым 
результатам и условиям обучения на уровне основного общего 
образования; 
 
принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 
образовательной организации ФАОП ООО характеризует право 
получения образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 
принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 
 
принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП ООО 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 
учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 
компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 
учебные операции, контроль и самоконтроль); 
 
принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 
учебных планов для обучения обучающихся с нарушениями слуха с 
учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 
 
системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 
результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 
деятельности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование 
его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 
принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся с нарушениями слуха при 
построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 
принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 
специфики изучаемых учебных предметов; 
 
принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает 
связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий 
направленность учебного процесса на достижение личностных 
результатов освоения образовательной программы; 
 
принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 
деятельности не допускается использование технологий, которые 
могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация 
учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 
требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 



факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 
действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), 
и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 
28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 
января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 
 
17.6. ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.1) 
учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 
 
ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.1) 
предполагает, что к моменту завершения обучения при создании 
условий, учитывающих особые образовательные потребности 
обучающихся с нарушениями слуха, последние получают образование, 
соответствующее итоговым достижениям и планируемым результатам 
федеральной образовательной программы основного общего 
образования нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки 
обучения (5 - 9 классы). 
 
17.7. В целях удовлетворения образовательных потребностей и 
интересов обучающихся с нарушениями слуха могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 
обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы 
основного общего образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательной организации <14>. 
 
-------------------------------- 
 
<14> Пункт 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
 
 
18. Планируемые результаты освоения ФАОП ООО. 
 
18.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с нарушениями слуха ФАОП ООО для обучающихся с 
нарушениями слуха (вариант 1.1) соответствуют ФГОС ООО с учетом 
их особых образовательных потребностей. 
 
18.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 
слуха АООП ООО дополняются результатами освоения ПКР: 
 
1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности 



конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и 
правил, жизненных компетенций, способности к социальной адаптации 
в обществе, в том числе: 
 
сформированность социально значимых личностных качеств, включая 
ценностно-смысловые установки, отражающие гражданские позиции с 
учетом морально-нравственных норм и правил; правосознание, 
включая готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина 
Российской Федерации, владение информацией о правах и обязанностях 
лиц с нарушениями слуха; социальные компетенции, включая 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, значимость расширения социальных контактов, развития 
межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 
 
сформированность мотивации к качественному образованию и 
целенаправленной познавательной деятельности; 
 
сформированность ценностно-смысловой установки на качественное 
владение русским языком, в том числе его восприятием и 
воспроизведением, навыками устной коммуникации с целью реализации 
социально-коммуникативных и познавательных потребностей, 
получения профессионального образования, трудоустройства, 
социальной адаптации; 
 
готовность и способность к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
 
способность ставить цели и строить жизненные планы с учетом 
достигнутого уровня образования, в том числе владения словесной 
речью - устной и письменной, навыками устной коммуникации; 
 
личностное стремление участвовать в социально значимом труде; 
способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
траектории образования с учетом профессий, доступных лицам с 
нарушениями слуха, личной оценки собственных возможностей и 
ограничений, учету потребностей рынка труда; 
 
стремление к расширению социальных контактов; демонстрация 
социальных компетенций, в том числе при взаимодействии на основе 
устной коммуникации (при использовании индивидуальных слуховых 
аппаратов или КИ) в различных социальных ситуациях; 
 
стремление к расширению социальных контактов с лицами, имеющими 
нарушения слуха, в том числе, при желании, использование в 
межличностном общении со взрослыми и детьми, включая сверстников, 
русского жестового языка; приобщение к социокультурным традициям 
лиц с нарушениями слуха, при желании, овладение калькирующей 
жестовой речью; 
 
стремление к расширению социальных контактов как с людьми, 



имеющими нарушения слуха, так и со слышащими взрослыми и детьми, 
включая сверстников; демонстрация социальных компетенций, в том 
числе при взаимодействии на основе устной коммуникации (при 
использовании индивидуальных слуховых аппаратов или КИ) в 
различных социальных ситуациях; использование русского жестового 
языка в межличностном общении с глухими и слабослышащими людьми; 
приобщение к социокультурным традициям лиц с нарушениями слуха, 
при желании, развитие навыков пользования калькирующей жестовой 
речью; 
 
ценностно-смысловая установка на постоянное пользование 
индивидуальными слуховыми аппаратами или КИ, самостоятельное 
получение информации, в том числе с использованием ИКТ, о средствах 
и способах слухопротезирования, сурдотехнических средствах и 
ассистивных технологиях. 
 
2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в 
том числе: 
 
самостоятельным мотивированным определением цели образования, 
задач собственной учебной и познавательной деятельности; 
 
самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора 
наиболее эффективных способов решения учебных, познавательных и 
задач, а также задач социальной практики; 
 
самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми 
результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки 
собственной деятельности и деятельности других обучающихся в 
процессе достижения результата, определением способов действий в 
рамках предложенных условий и требований; принятием решений и 
осуществлением осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; корректированием собственных действий с учетом 
изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения 
учебной задачи, собственных возможностей ее решения; 
 
планированием и регуляцией собственной деятельности; 
 
техникой чтения (при реализации сформированных произносительных 
возможностей) и смысловым чтением; 
 
умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения 
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 
 
созданием, применением и преобразованием знаков и символов, 
моделей и схем для решения учебных и познавательных задач; 
 
организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с 



педагогическим работником и сверстниками; осуществлением учебной 
и внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 
 
самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулированием, 
аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 
 
использованием речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
 
владением устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 
 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
 
экологическим мышлением, его применением в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 
3) достижениями планируемых предметных результатов образования и 
результатов коррекционно-развивающих курсов по Программе 
коррекционной работы, в том числе: 
 
освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических 
для данной предметной области, видов деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях; 
 
формированием и развитием научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами; 
 
освоением междисциплинарных учебных программ "Формирование 
универсальных учебных действий", "Формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся", "Основы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности"; учебных 
программ по предметам учебного плана; 
 
применением различных способов поиска (в справочных источниках и 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами, в том числе при 
подготовке презентаций для устных ответов (например, 
выступлений); 
 
ценностно-смысловой установкой на качественное овладение 
словесной речью (в письменной и устной формах), восприятием и 
воспроизведением устной речи; 
 



использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных 
(понятных окружающим) развернутых речевых высказываний по теме 
(например, иллюстрации), в том числе с аргументацией собственного 
мнения; 
 
освоением рассуждения по теме (например, по поставленному вопросу) 
с опорой на план; описанием иллюстрации (например, фотографии); 
пересказом текста (полным и кратким, в том числе с опорой на план 
или базовые слова и словосочетания, приведением цитат из текста, 
известных высказываний); сообщением о собственных мыслях и 
чувствах, о событиях, о самочувствии; выражением просьбы, желания 
и так далее; сообщением собственного мнения по обсуждаемой теме 
(например, событию), его обоснованием, опираясь на воспринятую 
информацию, личный опыт, примеры из художественной литературы; 
оцениванием в речевых высказываниях событий и поступков с учетом 
морально-нравственных норм и правил; кратким и полным изложением 
полученной информации; 
 
использованием речевых высказываний в ситуациях, связанных с 
выяснением и передачей информации; в процессе устной коммуникации 
при затруднении в восприятии речевой информации самостоятельное 
формулирование уточняющих вопросов; 
 
соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований 
к культуре общения с учетом коммуникативной ситуации и речевых 
партнеров; 
 
активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании 
собственных высказываний, аргументации и доказательстве 
собственного мнения; 
 
при восприятии фраз - повторением сообщений, выполнением заданий 
с кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, 
ответами на вопросы; повторением воспринятых слов и 
словосочетаний; 
 
повторением слухозрительно воспринятого текста монологического 
или диалогического характера (точно или приближенно, передавая 
смысл текста), формулированием полных и кратких устных ответов на 
вопросы по воспринятому тексту; устным формулированием темы и 
главной мысли текста; пересказом воспринятого текста (полным и 
кратким), в том числе с опорой на план, составленный 
самостоятельно, опорные слова и словосочетания, выделенные 
самостоятельно; пересказом текста с приведением цитаты из него или 
включением заданного высказывания; рассуждением по теме текста; 
участием в диалоге (полилоге) по содержанию воспринятого текста 
с высказыванием личностного мнения о героях, их поступках и другом, 
приведением для доказательства собственного мнения 
соответствующих цитат из воспринятого текста; составлением 
диалогов и монологических высказываний, близких по смыслу к 
воспринятому тексту; 



 
участием в диалогах (полилогах) по теме (вопросу) с высказыванием 
собственного аргументированного мнения с опорой на жизненный опыт, 
поступки героев литературных произведений; 
 
восприятием речевого материала (с помощью индивидуальных слуховых 
аппаратов или КИ) слухозрительно и на слух (с учетом состояния 
нарушенной слуховой функции, достигнутого уровня восприятия 
устной речи, индивидуальных особенностей) адаптированных и 
неадаптированных текстов монологического характера, диалогов и 
полилогов разговорного, официально-делового, научно-учебного, 
справочно-информационного, публицистического и художественного 
стилей, разных функционально-смысловых типов (повествование, 
описание, рассуждение); 
 
распознаванием новых фраз, слов и словосочетаний, включая слова, 
близкие по звукобуквенному составу, их различением и опознаванием 
в сочетании с уже знакомым речевым материалом; восприятием 
речевого материала в разных условиях - при увеличении расстояния 
от диктора, при предъявлении голосом нормальной разговорной 
громкости и шепотом, в нормальном и умеренно-быстром темпе, при 
предъявлении разными дикторами в естественных условиях 
коммуникации, а также в видеозаписи; при предъявлении на фоне 
городских, бытовых и природных шумов, негромкого разговора, 
негромкой музыки; 
 
внятным, членораздельным (с учетом индивидуальных особенностей), 
достаточно естественным произношением, навыками самоконтроля 
произносительной стороны речи; 
 
реализацией сформированных произносительных умений при чтении и 
в самостоятельных устных высказываниях; 
 
при восприятии (слухозрительно и на слух) текстов, их чтении 
реализацией сформированных произносительных умений и навыков 
смыслового чтения, включая ответы на вопросы по тексту, выполнение 
заданий с речевым комментарием, логичный и грамотный пересказ 
текстов (в том числе с опорой на план, базовые слова и 
словосочетания, компьютерную презентацию, серию иллюстраций и 
другое, приведением цитат из текста); 
 
записью под диктовку педагогического работника речевого материала 
(коротких монологических высказываний, отдельных фраз, слов и 
словосочетаний), воспринятого слухозрительно и на слух, его 
уточнением при повторном предъявлении и устным воспроизведением; 
 
реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения 
устной речи (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или КИ), 
устной коммуникации в процессе учебной и внеурочной деятельности, 
а также при общении в различных сферах социальной практики. 
 



 
19. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ФАОП ООО. 
 
19.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 
всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Ее основными функциями являются: 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 
(вариант 1.1) и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
 
19.1.1. При организации оценочных процедур для обучающихся в 
соответствии с ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 
(вариант 1.1) могут быть созданы специальные условия, 
обусловленные особыми образовательными потребностями обучающихся 
с нарушениями слуха и связанными с ними объективными трудностями. 
Данные условия включают: 
 
организацию и проведение аттестационных мероприятий в 
индивидуальной форме; 
 
увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 - 2 раза в 
зависимости от индивидуальных особенностей здоровья обучающегося 
с нарушенным слухом; 
 
адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового 
(контрольно-оценочного) материала как по форме предъявления 
(использование и устных и письменных инструкций), так и по сути 
(упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на 
части, подбор доступных пониманию аналогов); 
 
специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся с 
нарушенным слухом (на этапах принятия, выполнения учебного задания 
и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 
особенностей здоровья обучающегося. 
 
19.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации являются: 
 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 
основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 
организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; оценка результатов 
деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 
 
оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 
 



19.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.1). Система 
оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
 
19.4. Внутренняя оценка включает: 
 
стартовую диагностику; 
 
текущую и тематическую оценку; 
 
психолого-педагогическое наблюдение; 
 
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
 
19.5. Внешняя оценка включает: 
 
независимую оценку качества образования <15>; 
 
-------------------------------- 
 
<15> Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, 
N 24, ст. 4188). 
 
 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 
 
19.6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 
организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 
комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
 
19.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 
достижений обучающихся проявляется в оценке способности 
обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 
обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 
в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 
выраженные в деятельностной форме. 
 
19.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 
отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 
 
19.9. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных 
уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 



свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 
ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 
 
19.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 
реализуется через: 
 
оценку предметных и метапредметных результатов; 
 
использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 
для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 
особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) 
для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 
 
использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 
работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и 
творческих работ; 
 
использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка); 
 
использование мониторинга динамических показателей освоения 
умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 
информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 
 
19.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется 
через оценку достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы, которые устанавливаются требованиями 
ФГОС ООО. 
 
19.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 
внеурочную деятельность. 
 
19.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм 
и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
участии в общественной жизни образовательной организации, 
ближайшего социального окружения, Российской Федерации, 
общественно полезной деятельности; ответственности за результаты 
обучения; способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами учебных предметов. 
 



19.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 
мониторингов, допускается использовать только в виде 
агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
 
19.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой 
оценку достижения планируемых результатов освоения ФАОП ООО для 
обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.1), которые отражают 
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 
(межпредметных) понятий. 
 
19.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 
комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 
деятельности. 
 
19.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов 
является овладение: 
 
познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 
операции, включая общие приемы решения задач); 
 
коммуникативными универсальными учебными действиями 
(приобретение умения учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 
педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 
деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 
аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером); 
 
регулятивными универсальными учебными действиями (способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 
задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания). 
 
19.18. Оценка достижения метапредметных результатов 
осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 
внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего 
мониторинга устанавливается решением педагогического совета 
образовательной организации. Инструментарий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы 
по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий. 
 



19.19. Рекомендуемые формы оценки: 
 
для проверки читательской грамотности - письменная работа на 
межпредметной основе; 
 
для проверки цифровой грамотности - практическая работа в 
сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 
 
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка 
процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 
учебных исследований и проектов. 
 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 
периодичностью не менее чем один раз в два года. 
 
19.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и 
проекты (далее - проект) выполняются обучающимся в рамках одного 
из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности 
и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 
 
19.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
 
19.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 
 
письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 
обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 
доклад и другие виды работ); 
 
художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 
анимации и других; 
 
материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
 
отчетные материалы по социальному проекту. 
 
19.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к 
содержанию и направленности проекта разрабатываются 
образовательной организацией. 
 
19.20.4. Проект оценивается по следующим критериям: 
 
сформированность познавательных универсальных учебных действий: 
способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 



проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 
адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию 
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
макета, объекта, творческого решения и других; 
 
сформированность предметных знаний и способов действий: умение 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 
с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 
знания и способы действий; 
 
сформированность регулятивных универсальных учебных действий: 
умение самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 
возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
 
сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: 
умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 
ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
 
19.21. Предметные результаты освоения ФАОП ООО для обучающихся с 
нарушениями слуха (вариант 1.1) с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 
обучение. 
 
19.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 
учебным предметам. 
 
19.23. Основным предметом оценки является способность к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 
направлениям функциональной грамотности. 
 
19.24. Для оценки предметных результатов используются критерии: 
знание и понимание, применение, функциональность. 
 
19.24.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание 
и понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности 
в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий 
и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
 
19.24.2. Обобщенный критерий "применение" включает: 
 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, 



различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 
универсальных познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; 
 
использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
применению и преобразованию при решении учебных задач или проблем, 
в том числе в ходе поисковой деятельности, 
учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
 
19.24.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает 
осознанное использование приобретенных знаний и способов действий 
при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 
предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 
сочетанием когнитивных операций. 
 
Оценка функциональной грамотности направлена на выявление 
способности обучающихся применять предметные знания и умения во 
внеучебной ситуации, в реальной жизни. 
 
19.25. Оценка предметных результатов осуществляется 
педагогическим работником в ходе процедур текущего, 
тематического, промежуточного и итогового контроля. 
 
19.26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету 
фиксируются в приложении к АООП ООО. 
 
Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 
предмету включает: 
 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), 
устно (письменно), практика); 
 
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные 
оценочные процедуры); 
 
график контрольных мероприятий. 
 
19.27. Стартовая диагностика проводится администрацией 
образовательной организации с целью оценки готовности к обучению 
на уровне основного общего образования. 
 
19.27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса 
(первого года обучения на уровне основного общего образования) и 
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений обучающихся. 
 
19.27.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, 
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 



специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знаково-символическими средствами, логическими операциями. 
 
19.27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими 
работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 
предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием 
для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 
процесса. 
 
19.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 
индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы 
учебного предмета. 
 
19.28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в 
самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 
обучающимся существующих проблем в обучении. 
 
19.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 
тематическом планировании по учебному предмету. 
 
19.28.3. В текущей оценке используются различные формы и методы 
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом 
особенностей учебного предмета. 
 
19.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса. 
 
19.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 
уровня достижения тематических планируемых результатов по 
учебному предмету. 
 
19.30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие 
процедуры: 
 
стартовая диагностика; 
 
оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 
оценка уровня функциональной грамотности; 
 
оценка уровня профессионального мастерства педагогического 
работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися 
проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником 
обучающимся. 



 
Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета образовательной 
организации. Результаты внутреннего мониторинга являются 
основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 
педагогического работника. 
 
19.31. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями слуха 
планируемых результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с 
нарушениями слуха (вариант 1.1) должна предусматривать оценку 
достижения обучающимися с нарушениями слуха планируемых 
результатов освоения ПКР. 
 
19.31.1. Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет 
дифференцированный характер, в связи с чем может определяться 
индивидуальными программами развития обучающихся с нарушениями 
слуха. 
 
19.31.2. Мониторинг достижения обучающимися планируемых 
результатов ПКР предполагает: 
 
проведение специализированного комплексного 
психолого-педагогического обследования каждого обучающегося с 
нарушениями слуха, в том числе развития восприятия и 
воспроизведения устной речи, при переходе на уровень основного 
общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в 
пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 
 
систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной 
и внеурочной деятельности; 
 
проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного 
воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также 
не реже одного раза в полугодие); 
 
изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся с 
нарушениями слуха педагогических работников и родителей (законных 
представителей), а также при взаимодействии с общественными 
организациями, их представителями (проводится при переходе на 
уровень основного общего образования, а также не реже одного раза 
в полугодие). 
 
19.31.3. Изучение достижения каждым обучающихся с нарушениями 
слуха планируемых результатов ПКР проводится педагогическими 
работниками в том числе учителями-дефектологами 
(сурдопедагогами), педагогами-психологами, социальными 
педагогами, учителями (осуществляющими преподавание по предметам, 
исполняющими функции классного руководителя) воспитателями. 
 
19.31.4. Решение о достижении обучающихся с нарушениями слуха 



планируемых результатов ПКР принимает психолого-педагогического 
консилиума образовательной организации на основе анализа 
материалов комплексного изучения каждого обучающегося, 
разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 
 

 
III. Содержательный раздел ФАОП ООО для обучающихся 

 
с нарушениями слуха (вариант 1.1) 

 
 
20. Федеральные рабочие программы учебных предметов. 
 
20.1. При реализации ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 
(вариант 1.1) используются федеральные рабочие программы учебных 
предметов "Русский язык", "Литература", "История", 
"Обществознание", "География", "Основы безопасности 
жизнедеятельности", предусмотренные федеральной образовательной 
программой основного общего образования (далее - ФОП ООО) <16>. 
 
-------------------------------- 
 
<16> Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 
ноября 2022 г. N 993 "Об утверждении федеральной образовательной 
программы основного общего образования" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2022 г., 
регистрационный N 71764). 
 
 
20.2. Программы по отдельным учебным дисциплинам могут быть 
адаптированы с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся, их возможностей и ограничений, обусловленных 
нарушением слуха и (при наличии) иными нарушениями развития, что 
в полной мере относится к учебным предметам "Иностранный язык", 
"Музыка". 
 
 
21. Программа формирования универсальных учебных действий. 
 
21.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с нарушениями слуха ФАОП ООО для обучающихся с 
нарушениями слуха (вариант 1.1) представлена в приложении N 1 к 
настоящей ФАОП ООО. 
 
 
22. Программа коррекционной работы. 
 
22.1. Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является 
неотъемлемым структурным компонентом ФАОП ООО для обучающихся с 
нарушениями слуха (вариант 1.1). 
 



В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление 
индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с нарушениями слуха в освоении АООП ООО (вариант 1.1) 
с учетом их особых образовательных потребностей, социальную 
адаптацию и личностное самоопределение. ПКР уровня основного 
общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 
образования (начальным, средним). 
 
22.2. ПКР должна обеспечивать: 
 
выявление индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся с нарушениями слуха, направленности личности, 
профессиональных склонностей; 
 
систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 
образовательно-коррекционного процесса с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, 
включающего психолого-педагогическое обследование (на начало 
обучения в 5 классе - стартовая диагностика) и мониторинг динамики 
их развития, личностного становления, проведение индивидуальных 
и групповых коррекционно-развивающих занятий (на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 
психолого-педагогического консилиума образовательной 
организации), направленных в том числе на оказание 
специализированной индивидуально ориентированной 
коррекционно-развивающей помощи обучающихся с нарушениями слуха 
в развитии восприятия и воспроизведения устной речи, а также в 
развитии учебно-познавательной деятельности в контексте 
достижения планируемых результатов образования; 
 
успешное освоение АООП ООО (вариант 1.1), достижение обучающимися 
с нарушениями слуха предметных, метапредметных и личностных 
результатов с учетом их особых образовательных потребностей. 
 
22.3. ПКР должна содержать: 
 
план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся с нарушениями слуха, освоение ими АООП 
ООО (вариант 1.1); 
 
описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их 
особых образовательных потребностей), методы их обучения и 
воспитания, применение, при необходимости, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специализированных 
компьютерных программ, используемые технические и 
сурдотехнические средства обучения, ассистивные технологии, 
особенности проведения групповых и индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий; 
 
описание основного содержания рабочих программ 



коррекционно-развивающих курсов; 
 
перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 
наличии); 
 
планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 
 
22.4. ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 
особых образовательных потребностей, характера имеющихся 
трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся с 
нарушениями слуха, региональной специфики и особенностей 
образовательно-коррекционного процесса в образовательной 
организации. 
 
22.5. ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности 
обучающихся посредством дифференцированного 
психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 
дифференциации образовательно-коррекционного процесса. 
 
22.6. ПКР предусматривает организацию 
индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха в 
освоении АООП ООО. 
 
22.7. ПКР может быть реализована при разных формах получения 
образования обучающимися, а также при организации обучения на дому 
и с применением дистанционных технологий. Степень включенности 
специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 
образовательной организацией самостоятельно. Объем помощи, 
направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 
обучающимся определяются на основании заключения 
психолого-педагогического консилиума образовательной организации 
(далее - ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (далее 
- ПМПК). 
 
22.8. Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного 
подхода в образовательно-коррекционном процессе на основе 
взаимодействия участников образовательных отношений. Основным 
механизмом, обеспечивающим системность помощи, является 
психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 
 
22.9. ПКР разрабатывается на период получения основного общего 
образования, включает следующие разделы: 
 
Цели, задачи и принципы построения ПКР. 
 
Перечень и содержание направлений работы. 
 
Механизмы реализации программы. 



 
Условия реализации программы. 
 
Планируемые результаты реализации программы. 
 
22.10. ПКР представлена в приложении N 3 к настоящей ФАОП ООО. 
 
 
23. Федеральная рабочая программа воспитания. 
 
23.1. Федеральная рабочая программа воспитания представлена в 
приложении N 2 к настоящей ФАОП ООО. 
 

 
IV. Организационный раздел ФАОП ООО для обучающихся 

 
с нарушениями слуха (вариант 1.1) 

 
 
24. Федеральный учебный план федеральной адаптированной 
образовательной программы основного общего образования для 
обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.1). 
 
24.1. Федеральный учебный план ФАОП ООО для обучающихся с 
нарушениями слуха (вариант 1.1) в целом соответствует обязательным 
требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении 
во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов по 
Программе коррекционной работы. 
 
24.2. Для обучающегося с нарушениями слуха может быть разработан 
индивидуальный учебный план как на весь период обучения по 
осваиваемой образовательной программе, так и на один год или иной 
срок. Данный индивидуальный план предусматривает решение одной или 
нескольких из ниже указанных задач: 
 
усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение 
которых может вызывать у данной группы обучающихся специфически 
обусловленные или индивидуально ориентированные трудности, 
например, увеличено время на предметы "Русский язык", "Математика" 
(за счет часов части учебного плана, определяемой участниками 
образовательных отношений); 
 
введение в содержание образовательной программы учебных 
дисциплин, отвечающих особым образовательным потребностям, в том 
числе потребностям в сохранении и укреплении здоровья (предмет 
"Адаптивная физическая культура"); 
 
проведение коррекционно-развивающих курсов по программе 
коррекционной работы и при необходимости дополнительных 
коррекционно-развивающих занятий в соответствии с "Индивидуальным 
планом коррекционно-развивающей работы" за счет часов внеурочной 



деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 
 
организация и проведение индивидуальных консультаций 
педагогических работников по обязательным учебным дисциплинам, по 
темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики 
возникновения специфически обусловленных или индивидуально 
ориентированных трудностей в обучении; 
 
реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом 
интересов, склонностей, способностей (в том числе выдающихся), 
выбранного обучающимся профиля в обучении. 
 
 
25. Федеральный календарный учебный график: 
 
25.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по 
учебным четвертям. Урочная деятельность обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-дневной 
учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 
внеурочной деятельности <17>. 
 
-------------------------------- 
 
<17> Пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований. 
 
 
25.2. Продолжительность учебного года при получении основного 
общего образования составляет 34 недели. 
 
25.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 
сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 
случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 
день. 
 
25.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 
мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 
учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов 
окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 
расписанием государственной итоговой аттестации. 
 
25.5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 
учебном графике предусматривается чередование периодов учебного 
времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 
менее 7 календарных дней. 
 
25.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть 
- 8 учебных недель (для 5 - 9 классов), II четверть - 8 учебных 
недель (для 5 - 9 классов), III четверть - 10 учебных недель (для 
5 - 9 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов). 
 
25.7. Продолжительность каникул составляет: 



 
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней 
(для 5 - 9 классов); 
 
по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней 
(для 5 - 9 классов); 
 
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней 
(для 5 - 9 классов); 
 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
 
25.8. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 
 
25.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 
10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. 
Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 
устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 
 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 
деятельностью должна составлять не менее 20 - 30 минут. 
 
25.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 
учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. 
 
25.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется 
равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально 
допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
 
для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 
7 - 9 классов - не более 7 уроков. 
 
25.12. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются 
не позднее 19 часов. 
 
25.13. Факультативные занятия и занятия по программам 
дополнительного образования планируют на дни с наименьшим 
количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 
(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 
 
25.14. Календарный учебный график образовательной организации 
составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 
мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 
учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 
при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года. 
 
При составлении календарного учебного графика образовательная 



организация может использовать организацию учебного года по 
триместрам. 
 
 
26. План внеурочной деятельности. 
 
26.1. Внеурочная деятельность направлена на достижение 
планируемых результатов освоения АООП ООО (личностных, 
метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 
от урочной. 
 
26.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП 
ООО. 
 
26.3. План внеурочной деятельности представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в 
сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 
 
1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 
программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями 
слуха; 
 
2) внеурочную деятельность по формированию функциональной 
грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, 
финансовой) обучающихся с нарушениями слуха (интегрированные 
курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, 
в том числе направленные на реализацию проектной и 
исследовательской деятельности); 
 
3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 
организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 
развитие глобальных компетенций, формирование 
предпринимательских навыков, практическую подготовку, 
использование возможностей организаций дополнительного 
образования, профессиональных образовательных организаций и 
социальных партнеров в профессионально-производственном 
окружении; 
 
4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 
воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 
класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по 
интересам, культурные и социальные практики с учетом 



историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 
обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 
 
5) внеурочную деятельность по организации деятельности 
ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 
ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 
клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 
объединений, организаций и других; 
 
6) внеурочную деятельность, направленную на организационное 
обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
обеспечению успешной реализации образовательной программы и 
другие); 
 
7) внеурочную деятельность, направленную на организацию 
педагогической поддержки обучающихся с нарушениями слуха 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 
тьюторов, педагогов-психологов); 
 
8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 
благополучия обучающихся в пространстве образовательной 
организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 
безопасных межличностных отношений в учебных группах, 
профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 
возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружающей 
средой, социальной защиты обучающихся). 
 
26.4. Для достижения целей и задач внеурочной деятельности 
используется все многообразие доступных объектов отечественной 
культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 
 
Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в 
качестве дидактического материала при реализации курсов 
внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов 
внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного 
искусства. 
 
26.5. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 
составляет за 5 лет обучения по образовательным программам 
основного общего образования не более 1 750 часов, в год - не более 
350 часов. 
 
26.6. Величина недельной образовательной нагрузки (количество 
занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется 
за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 
учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 часов 
выделяются на обязательные и при необходимости дополнительные 
занятия по коррекционно-развивающим курсам, в соответствии с 
программой коррекционной работы. 



 
26.7. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, на периоды каникул, но не более 1 или 2 количества 
часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 
загородных детских центров, в походах, поездках и другие). 
 
26.8. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное 
занятие "Разговоры о важном". 
 
26.8.1. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на 
развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - 
России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 
природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о 
важном" должны быть направлены на формирование соответствующей 
внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
 
26.8.2. Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" 
- разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий 
связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 
России: знанием родной истории и пониманием сложностей 
современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 
ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 
культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 
ответственным отношением к собственным поступкам. 
 
26.9. При реализации плана внеурочной деятельности должна быть 
предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
 
26.10. В зависимости от решения педагогического коллектива, 
родительской общественности, интересов и запросов обучающихся и 
родителей (законных представителей) в образовательной организации 
могут реализовываться различные модели плана внеурочной 
деятельности: 
 
модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 
когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 
учебным предметам и организационному обеспечению учебной 
деятельности; 
 
модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся 
и работы по обеспечению их благополучия в пространстве 
образовательной организации; 
 
модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ 
и воспитательных мероприятий. 
 



26.11. Формы реализации внеурочной деятельности образовательная 
организация определяет самостоятельно. 
 
26.12. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать 
активность и самостоятельность обучающихся, сочетать 
индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим 
занятий (продолжительность, последовательность), переменный 
состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в 
том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 
предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 
 
26.13. В зависимости от конкретных условий реализации основной 
общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 
особенностей допускается формирование учебных групп из 
обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 
 
26.14. В целях реализации плана внеурочной деятельности 
образовательной организацией может предусматриваться 
использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 
форме), включая организации дополнительного образования 
соответствующей направленности, осуществляющих лицензированную 
образовательную деятельность, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего образования, 
научные организации и иные организации, обладающие необходимыми 
ресурсами. 
 
 
27. Федеральный календарный план воспитательной работы. 
 
27.1. Федеральный календарный план воспитательной работы является 
единым для образовательных организаций. 
 
27.2. Федеральный календарный план воспитательной работы может 
быть реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
 
27.3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным 
календарным планом воспитательной работы проводить иные 
мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по 
ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 
обучающихся. 
 
Сентябрь: 
 
1 сентября: День знаний; 
 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 
в борьбе с терроризмом; 
 
8 сентября: Международный день распространения грамотности. 
 
Октябрь: 



 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 
музыки; 
 
4 октября: День защиты животных; 
 
5 октября: День учителя; 
 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
 
Третье воскресенье октября: День отца. 
 
Ноябрь: 
 
4 ноября: День народного единства; 
 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 
 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
 
Декабрь: 
 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 
инвалидов; 
 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
 
9 декабря: День Героев Отечества; 
 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
 
Январь: 
 
25 января: День российского студенчества; 
 
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения 
Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 
 
Февраль: 
 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве; 
 
8 февраля: День российской науки; 
 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества; 



 
21 февраля: Международный день родного языка; 
 
23 февраля: День защитника Отечества. 
 
Март: 
 
8 марта: Международный женский день; 
 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный 
день театра. 
 
Апрель: 
 
12 апреля: День космонавтики. 
 
Май: 
 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
 
9 мая: День Победы; 
 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
 
Июнь: 
 
1 июня: День защиты детей; 
 
6 июня: День русского языка; 
 
12 июня: День России; 
 
22 июня: День памяти и скорби; 
 
27 июня: День молодежи. 
 
Июль: 
 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
 
Август: 
 
12 августа: День физкультурника; 
 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
 
27 августа: День российского кино. 
 

 



V. Целевой раздел ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями 
 

слуха (вариант 1.2) 
 
 
28. Пояснительная записка. 
 
28.1. ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) 
является основным документом, определяющим содержание общего 
образования, а также регламентирующим образовательную 
деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 
деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения 
обязательной части программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
 
28.2. ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) 
представляет собой образовательную программу, адаптированную для 
обучения, воспитания и социализации обучающихся с нарушениями 
слуха (глухих) с учетом их особых образовательных потребностей, 
в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений развития. 
 
ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) 
предполагает увеличение сроков освоения АООП ООО на один год - 
шесть лет обучения (5 - 10 классы). 
 
28.3. Целями реализации ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями 
слуха (вариант 1.2) являются: 
 
организация учебного процесса для обучающихся с нарушениями слуха 
(глухих) с учетом целей, содержания и планируемых результатов 
основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 
 
создание условий для становления и формирования личности 
обучающегося; организация деятельности педагогических работников 
образовательной организации по созданию индивидуальных программ 
и учебных планов для обучающихся с нарушениями слуха (глухих). 
 
28.4. Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для 
обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) предусматривает 
решение следующих основных задач: 
 
формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 
и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 
и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способностей к социальному самоопределению; 
 
обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
определяемых личностными, семейными, общественными, 



государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
 
обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 
образования; 
 
достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО обучающимися 
с нарушениями слуха; 
 
обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования; 
 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 
студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 
 
организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 
 
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников в проектировании и развитии социальной 
среды образовательной организации; 
 
включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 
 
организация социального и учебно-исследовательского 
проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при 
поддержке педагогических работников, включая психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 
организациями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 
 
создание условий для сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение 
их безопасности. 
 
28.5. ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) 
учитывает следующие принципы: 
 
принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется на требованиях, 
предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым 
результатам и условиям обучения на уровне основного общего 
образования; 
 
принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 
образовательной организации ФАОП ООО характеризует право 
получения образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 



принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 
 
принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП ООО 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 
учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 
компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 
учебные операции, контроль и самоконтроль); 
 
принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает 
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 
учебных планов для обучения обучающихся с нарушениями слуха с 
учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 
 
системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 
результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 
деятельности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование 
его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 
принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся с нарушениями слуха при 
построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 
принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 
специфики изучаемых учебных предметов; 
 
принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает 
связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий 
направленность учебного процесса на достижение личностных 
результатов освоения образовательной программы; 
 
принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 
деятельности не допускается использование технологий, которые 
могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация 
учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 
требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 
Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 
требований. 
 
28.6. ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) 
учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 
 
ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) 
предполагает, что обучающиеся с нарушениями слуха (глухие) 
получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения, планируемым результатам основного 
общего образования нормативно развивающихся сверстников, и 
пролонгированные сроки обучения (5 - 10 классы) при создании 



условий, учитывающих их особые образовательные потребности. 
 
28.7. В целях удовлетворения образовательных потребностей и 
интересов обучающихся с нарушениями слуха (глухих) могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной 
программы основного общего образования в порядке, установленном 
локальными нормативными актами образовательной организации <18>. 
 
-------------------------------- 
 
<18> Пункт 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 
 
29. Планируемые результаты освоения ФАОП ООО. 
 
29.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с нарушениями слуха ФАОП ООО для обучающихся с 
нарушениями слуха (вариант 1.2) соответствуют ФГОС ООО с учетом 
их особых образовательных потребностей. 
 
29.1.1. При проектировании планируемых результатов реализуется 
индивидуально-дифференцированный подход как один из ведущих в 
процессе образования глухих обучающихся. 
 
29.1.2. При проектировании планируемых предметных результатов по 
отдельным предметам необходимо учитывать особые образовательные 
потребности обучающихся с нарушениями слуха (глухих). 
 
29.1.3. Предметные результаты по дисциплине "Русский язык" и 
специальному предмету "Развитие речи" могут быть оценены только 
в совокупности, как целостный единый результат овладения языком. 
Выделения отдельных предметных результатов по данным дисциплинам 
не предусматривается. 
 
29.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 
слуха (глухих) АООП ООО дополняются результатами освоения ПКР: 
 
1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности 
конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и 
правил, жизненных компетенций, способности к социальной адаптации 
в обществе, в том числе: 
 
сформированность социально значимых личностных качеств, включая 
ценностно-смысловые установки, отражающие гражданские позиции с 
учетом морально-нравственных норм и правил; правосознание, 
включая готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина 
Российской Федерации, владение информацией о правах и обязанностях 
лиц с нарушениями слуха; социальные компетенции, включая 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 



социуме, значимость расширения социальных контактов, развития 
межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 
 
сформированность мотивации к качественному образованию и 
целенаправленной познавательной деятельности; 
 
сформированность ценностно-смысловой установки на качественное 
владение русским языком, в том числе его восприятием и 
воспроизведением, навыками устной коммуникации с целью реализации 
социально-коммуникативных и познавательных потребностей, 
получения профессионального образования, трудоустройства, 
социальной адаптации; 
 
готовность и способность к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
 
способность ставить цели и строить жизненные планы с учетом 
достигнутого уровня образования, в том числе владения словесной 
речью - устной и письменной, навыками устной коммуникации; 
 
личностное стремление участвовать в социально значимом труде; 
способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
траектории образования с учетом профессий, доступных лицам с 
нарушениями слуха, личной оценки собственных возможностей и 
ограничений, учету потребностей рынка труда; 
 
стремление к расширению социальных контактов; демонстрация 
социальных компетенций, в том числе при взаимодействии на основе 
устной коммуникации в различных социальных ситуациях; 
 
стремление к расширению социальных контактов с лицами, имеющими 
нарушения слуха, в том числе, при желании, использование в 
межличностном общении со взрослыми и детьми, включая сверстников, 
русского жестового языка; приобщение к социокультурным традициям 
лиц с нарушениями слуха, при желании, овладение калькирующей 
жестовой речью; 
 
стремление к расширению социальных контактов как с людьми, 
имеющими нарушения слуха, так и со слышащими взрослыми и детьми, 
включая сверстников; демонстрация социальных компетенций, в том 
числе при взаимодействии на основе устной коммуникации в различных 
социальных ситуациях; использование русского жестового языка в 
межличностном общении с глухими и слабослышащими людьми; 
приобщение к социокультурным традициям лиц с нарушениями слуха, 
при желании, развитие навыков пользования калькирующей жестовой 
речью; 
 
ценностно-смысловая установка на постоянное пользование 
индивидуальными слуховыми аппаратами или КИ, самостоятельное 
получение информации, в том числе с использованием ИКТ, о средствах 



и способах слухопротезирования, сурдотехнических средствах и 
ассистивных технологиях; 
 
2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в 
том числе: 
 
самостоятельным мотивированным определением цели образования, 
задач собственной учебной и познавательной деятельности; 
 
самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора 
наиболее эффективных способов решения учебных, познавательных и 
задач, а также задач социальной практики; 
 
самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми 
результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки 
собственной деятельности и деятельности других обучающихся в 
процессе достижения результата, определением способов действий в 
рамках предложенных условий и требований; принятием решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; корректированием собственных действий с учетом 
изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения 
учебной задачи, собственных возможностей ее решения; 
 
планированием и регуляцией собственной деятельности; 
 
техникой чтения (при реализации сформированных произносительных 
возможностей) и смысловым чтением; 
 
умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения 
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 
 
созданием, применением и преобразованием знаков и символов, 
моделей и схем для решения учебных и познавательных задач; 
 
организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с 
педагогическим работником и сверстниками; осуществлением учебной 
и внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 
 
самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулированием, 
аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 
 
использованием речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
 
владением устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 
 



использованием информационно-коммуникационных технологий; 
 
экологическим мышлением, его применением в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации; 
 
3) достижениями планируемых предметных результатов образования и 
результатов коррекционно-развивающих курсов по Программе 
коррекционной работы, в том числе: 
 
освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических 
для данной предметной области, видов деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях; 
 
формированием и развитием научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами; 
 
освоением междисциплинарных учебных программ - "Формирование 
универсальных учебных действий", "Формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся", "Основы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности"; учебных 
программ по предметам учебного плана; 
 
применением различных способов поиска (в справочных источниках и 
в сети Интернет), обработки и передачи информации в соответствии 
с коммуникативными и познавательными задачами, в том числе при 
подготовке презентаций для устных ответов (например, 
выступлений); 
 
ценностно-смысловой установкой на качественное овладение 
словесной речью (в письменной и устной формах), восприятием и 
воспроизведением устной речи; 
 
использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных 
(понятных окружающим) развернутых речевых высказываний по теме 
(например, иллюстрации), в том числе с аргументацией собственного 
мнения; 
 
освоением рассуждения по теме (например, по поставленному вопросу) 
с опорой на план; описанием иллюстрации (например, фотографии); 
пересказом текста (полным и кратким, в том числе с опорой на план 
и (или) базовые слова и словосочетания, приведением цитат из 
текста, известных высказываний); сообщением о собственных мыслях 
и чувствах, о событиях, о самочувствии; выражением просьбы, 
желания и так далее; сообщением собственного мнения по обсуждаемой 
теме (например, событию), его обоснованием, опираясь на 
воспринятую информацию, личный опыт, примеры из художественной 



литературы; оцениванием в речевых высказываниях событий и 
поступков с учетом морально-нравственных норм и правил; кратким 
и полным изложением полученной информации; 
 
использованием речевых высказываний в ситуациях, связанных с 
выяснением и передачей информации; в процессе устной коммуникации 
при затруднении в восприятии речевой информации самостоятельное 
формулирование уточняющих вопросов; 
 
соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований 
к культуре общения с учетом коммуникативной ситуации и речевых 
партнеров; 
 
активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании 
собственных высказываний, аргументации и доказательстве 
собственного мнения; 
 
при восприятии фраз - повторением сообщений, выполнением заданий 
с кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, 
ответами на вопросы; повторением воспринятых слов и 
словосочетаний; 
 
повторением воспринятого слухозрительно текста монологического 
или диалогического характера (точно или приближенно, передавая 
смысл текста), формулированием полных и кратких устных ответов на 
вопросы по воспринятому тексту; устным формулированием темы и 
главной мысли текста; пересказом воспринятого текста (полным и 
кратким), в том числе с опорой на план, составленный 
самостоятельно, опорные слова и словосочетания, выделенные 
самостоятельно; пересказом текста с приведением цитаты из него или 
включением заданного высказывания; рассуждением по теме текста; 
участием в диалоге (полилоге) по содержанию воспринятого текста 
с высказыванием личностного мнения о героях, их поступках и другом, 
приведением для доказательства собственного мнения 
соответствующих цитат из воспринятого текста; составлением 
диалогов и монологических высказываний, близких по смыслу к 
воспринятому тексту; 
 
участием в диалогах (полилогах) по теме (вопросу) с высказыванием 
собственного аргументированного мнения с опорой на жизненный опыт, 
поступки героев литературных произведений; 
 
восприятием речевого материала слухозрительно и на слух (с учетом 
состояния нарушенной слуховой функции, достигнутого уровня 
восприятия устной речи, индивидуальных особенностей) 
адаптированных и неадаптированных текстов монологического 
характера, диалогов и полилогов разговорного, 
официально-делового, научно-учебного, 
справочно-информационного, публицистического и художественного 
стилей, разных функционально-смысловых типов (повествование, 
описание, рассуждение); распознаванием новых фраз, слов и 



словосочетаний, включая слова, близкие по звукобуквенному 
составу, их различением и опознаванием в сочетании с уже знакомым 
речевым материалом; восприятием речевого материала в разных 
условиях - при увеличении расстояния от диктора, при предъявлении 
голосом нормальной разговорной громкости и шепотом, в нормальном 
и умеренно-быстром темпе, при предъявлении разными дикторами в 
естественных условиях коммуникации, а также в видеозаписи; при 
предъявлении на фоне, городских, бытовых и природных шумов, 
негромкого разговора, негромкой музыки; 
 
внятным, членораздельным (с учетом индивидуальных особенностей), 
достаточно естественным произношением, навыками самоконтроля 
произносительной стороны речи; реализацией сформированных 
произносительных умений при чтении и в самостоятельных устных 
высказываниях; 
 
при восприятии (слухозрительно и на слух) текстов, их чтении 
реализацией сформированных произносительных умений и навыков 
смыслового чтения, включая ответы на вопросы по тексту, выполнение 
заданий с речевым комментарием, логичный и грамотный пересказ 
текстов (в том числе с опорой на план, базовые слова и 
словосочетания, компьютерную презентацию, серию иллюстраций и 
другое, приведением цитат из текста); 
 
записью под диктовку педагогического работника речевого материала 
(коротких монологических высказываний, отдельных фраз, слов и 
словосочетаний), воспринятого слухозрительно и на слух, его 
уточнением при повторном предъявлении и устным воспроизведением; 
 
реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения 
устной речи, устной коммуникации в процессе учебной и внеурочной 
деятельности, а также при общении в различных сферах социальной 
практики. 
 
 
30. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ФАОП ООО. 
 
30.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 
всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Ее основными функциями являются: 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 
(вариант 1.2) и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
 
30.1.1. При организации оценочных процедур для обучающихся в 
соответствии с ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 
(вариант 1.2) могут быть специальные условия, обусловленные 
особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями 
слуха (глухих) и связанными с ними объективными трудностями. 



Данные условия включают: 
 
организацию и проведение аттестационных мероприятий в 
индивидуальной форме; 
 
увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 - 2 раза в 
зависимости от индивидуальных особенностей здоровья обучающегося 
с нарушенным слухом; 
 
адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового 
(контрольно-оценочного) материала как по форме предъявления 
(использование и устных и письменных инструкций), так и по сути 
(упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на 
части, подбор доступных пониманию аналогов); 
 
специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся с 
нарушенным слухом (на этапах принятия, выполнения учебного задания 
и контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных 
особенностей здоровья обучающегося. 
 
30.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации являются: 
 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 
основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 
организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; оценка результатов 
деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 
 
оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 
 
30.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2). Система 
оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
 
30.4. Внутренняя оценка включает: 
 
стартовую диагностику; 
 
текущую и тематическую оценку; 
 
психолого-педагогическое наблюдение; 
 
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
 
30.5. Внешняя оценка включает: 



 
независимую оценку качества образования <19>; 
 
-------------------------------- 
 
<19> Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации". 
 
 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и 
федерального уровней. 
 
30.6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 
организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 
комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
 
30.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 
достижений обучающихся проявляется в оценке способности 
обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 
обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 
в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 
выраженные в деятельностной форме. 
 
30.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 
отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 
 
30.9. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных 
уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 
ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 
 
30.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 
реализуется через: 
 
оценку предметных и метапредметных результатов; 
 
использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 
для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 
особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) 
для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 
 
использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 



дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 
работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и 
творческих работ; 
 
использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка); 
 
использование мониторинга динамических показателей освоения 
умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 
информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 
 
30.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется 
через оценку достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы, которые устанавливаются требованиями 
ФГОС ООО. 
 
30.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 
внеурочную деятельность. 
 
30.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм 
и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
участии в общественной жизни образовательной организации, 
ближайшего социального окружения, Российской Федерации, 
общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 
обучения; способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами учебных предметов. 
 
30.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 
мониторингов, допускается использовать только в виде 
агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
 
30.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой 
оценку достижения планируемых результатов освоения ФАОП ООО для 
обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2), которые отражают 
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 
(межпредметных) понятий. 
 
30.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается 
комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 
деятельности. 
 
30.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов 
является овладение: 
 
познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 



моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 
операции, включая общие приемы решения задач); 
 
коммуникативными универсальными учебными действиями 
(приобретение умения учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 
педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 
деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 
аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером); 
 
регулятивными универсальными учебными действиями (способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 
задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания). 
 
30.18. Оценка достижения метапредметных результатов 
осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 
внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего 
мониторинга устанавливается решением педагогического совета 
образовательной организации. Инструментарий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы 
по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий. 
 
30.19. Рекомендуемые формы оценки: 
 
для проверки читательской грамотности - письменная работа на 
межпредметной основе; 
 
для проверки цифровой грамотности - практическая работа в 
сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 
 
для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка 
процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 
учебных исследований и проектов. 
 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 
периодичностью не менее чем один раз в два года. 
 
30.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и 
проекты (далее - проект) выполняются обучающимся в рамках одного 
из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 



продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности 
и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 
 
30.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
 
30.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 
 
письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 
обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 
доклад и другие); 
 
художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 
анимации и других; 
 
материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
 
отчетные материалы по социальному проекту. 
 
30.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к 
содержанию и направленности проекта разрабатываются 
образовательной организацией. 
 
30.20.4. Проект оценивается по следующим критериям: 
 
сформированность познавательных универсальных учебных действий: 
способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 
адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию 
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
макета, объекта, творческого решения и других; 
 
сформированность предметных знаний и способов действий: умение 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 
с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 
знания и способы действий; 
 
сформированность регулятивных универсальных учебных действий: 
умение самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 
возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
 
сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: 
умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 



ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
 
30.21. Предметные результаты освоения ФАОП ООО для обучающихся с 
нарушениями слуха (вариант 1.2) с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися 
в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 
успешное обучение. 
 
30.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 
учебным предметам. 
 
30.23. Основным предметом оценки является способность к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 
направлениям функциональной грамотности. 
 
30.24. Для оценки предметных результатов используются критерии: 
знание и понимание, применение, функциональность. 
 
30.24.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание 
и понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности 
в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий 
и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
 
30.24.2. Обобщенный критерий "применение" включает: 
 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, 
различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 
универсальных познавательных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; 
 
использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
применению и преобразованию при решении учебных задач и (или) 
проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 
учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
 
30.24.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает 
осознанное использование приобретенных знаний и способов действий 
при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 
предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 
сочетанием когнитивных операций. 
 
Оценка функциональной грамотности направлена на выявление 
способности обучающихся применять предметные знания и умения во 
внеучебной ситуации, в реальной жизни. 



 
30.25. Оценка предметных результатов осуществляется 
педагогическим работником в ходе процедур текущего, 
тематического, промежуточного и итогового контроля. 
 
30.26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету 
фиксируются в приложении к АООП ООО. 
 
Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 
предмету включает: 
 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), 
устно (письменно), практика); 
 
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные 
оценочные процедуры); 
 
график контрольных мероприятий. 
 
30.27. Стартовая диагностика проводится администрацией 
образовательной организации с целью оценки готовности к обучению 
на уровне основного общего образования. 
 
30.27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса 
(первого года обучения на уровне основного общего образования) и 
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений обучающихся. 
 
Стартовая диагностика не предусматривается по отдельным 
дисциплинам, к освоению которых обучающиеся приступают впервые: 
обществознание (в 6 классе), иностранный язык (в 8 классе), физика 
(в 7 классе), химия (в 8 классе). Кроме того, не требуется 
проведения стартовой диагностики по дисциплине "История" (История 
России. Всеобщая история) (в 5 классе). Также не предусматривается 
проведение стартовой диагностики по дисциплине "Основы 
духовно-нравственной культуры народов России" (5 класс). 
Стартовые контрольные работы по биологии и географии (5 класс) 
предусматривают выявление уровня достижений планируемых 
результатов освоения АООП НОО по предмету "Окружающий мир". 
Стартовая контрольная работа по литературе (5 класс) строится на 
содержании дисциплины "Литературное чтение". Стартовая 
контрольная работа по информатике в 7 классе ориентирована на 
установление информированности обучающихся об информатике и 
информации, оценку владения пользовательскими навыками работы с 
персональным компьютером и на определение уровня развития 
логического мышления. 
 
30.27.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, 
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 



специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знаково-символическими средствами, логическими операциями. 
 
30.27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими 
работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 
предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием 
для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 
процесса. 
 
30.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 
индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы 
учебного предмета. 
 
30.28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, включающей его в 
самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 
обучающимся существующих проблем в обучении. 
 
30.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 
тематическом планировании по учебному предмету. 
 
30.28.3. В текущей оценке используются различные формы и методы 
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом 
особенностей учебного предмета. 
 
30.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса. 
 
30.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 
уровня достижения тематических планируемых результатов по 
учебному предмету. 
 
30.30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие 
процедуры: 
 
стартовая диагностика; 
 
оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 
оценка уровня функциональной грамотности; 
 
оценка уровня профессионального мастерства педагогического 
работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися 
проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником 
обучающимся. 



 
Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета образовательной 
организации. Результаты внутреннего мониторинга являются 
основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного 
процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 
педагогического работника. 
 
30.31. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями слуха 
планируемых результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с 
нарушениями слуха (вариант 1.2) должна предусматривать оценку 
достижения обучающимися с нарушениями слуха планируемых 
результатов освоения ПКР. 
 
30.31.1. Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет 
дифференцированный характер, в связи с чем может определяться 
индивидуальными программами развития обучающихся с нарушениями 
слуха. 
 
30.31.2. Мониторинг достижения обучающимися планируемых 
результатов ПКР предполагает: 
 
проведение специализированного комплексного 
психолого-педагогического обследования каждого обучающегося, в 
том числе развития восприятия и воспроизведения устной речи, при 
переходе на уровень основного общего образования (стартовая 
диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже 
одного раза в полугодие; 
 
систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной 
и внеурочной деятельности; 
 
проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного 
воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также 
не реже одного раза в полугодие); 
 
изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся 
педагогических работников и родителей (их законных 
представителей), а также при взаимодействии с общественными 
организациями, их представителей (проводится при переходе на 
уровень основного общего образования, а также не реже одного раза 
в полугодие). 
 
30.31.3. Изучение достижения каждым обучающимся планируемых 
результатов ПКР проводится педагогическими работниками, в том 
числе учителями-дефектологами (сурдопедагогами), 
педагогами-психологами, социальными педагогами, 
учителями-предметниками, классными руководителями, 
воспитателями. 
 
30.31.4. Решение о достижении обучающимися планируемых 



результатов ПКР принимает психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации на основе анализа материалов 
комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает 
рекомендации для дальнейшего обучения. 
 

 
VI. Содержательный раздел ФАОП ООО для обучающихся 

 
с нарушениями слуха (вариант 1.2) 

 
 
31. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский 
язык". 
 
31.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский 
язык" (предметная область "Русский язык и литература") (далее 
соответственно - программа по русскому языку, русский язык) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по русскому языку. 
 
31.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
русского языка, характеристику психологических предпосылок к его 
изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также 
подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов 
и к структуре тематического планирования. 
 
31.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 
которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 
на уровне основного общего образования. Содержание обучения в 
каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 
- познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 
возможно формировать средствами русского языка с учетом возрастных 
особенностей обучающихся на уровне основного общего образования. 
 
31.4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 
включают личностные, метапредметные результаты за весь период 
обучения на уровне основного общего образования, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 
 
 
31.5. Пояснительная записка. 
 
31.5.1. Программа по русскому языку на уровне основного общего 
образования разработана с целью оказания методической помощи 
педагогическому работнику в создании рабочей программы по учебному 
предмету, ориентированной на современные тенденции обучения на 
уровне основного общего образования и активные методики обучения. 
 
31.5.2. Программа по русскому языку позволит педагогическому 
работнику: 
 



реализовать в процессе преподавания русского языка современные 
подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 
 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и 
содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС 
ООО и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
нарушениями слуха; 
 
разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 
 
31.5.3. Как государственный язык и язык межнационального общения 
русский язык является средством коммуникации всех народов 
Российской Федерации, основой их социально-экономической, 
культурной и духовной консолидации. 
 
Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 
функций государственного языка и языка межнационального общения 
важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания 
и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им 
в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 
понимание его стилистических особенностей и выразительных 
возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский 
язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 
социализации личности и возможности ее самореализации в различных 
важных для человека областях. 
 
Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 
людей, участвует в формировании сознания, самосознания и 
мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 
передачи информации, культурных традиций, истории русского и 
других народов России. 
 
31.5.4. Обучение русскому языку направлено на совершенствование 
нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие 
его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти 
и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования. 
 
31.5.5. Содержание программы по русскому языку ориентировано также 
на развитие функциональной грамотности как интегративного умения 
человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов 
разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни. 
 
31.5.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих 
целей: 
 



осознание и проявление общероссийской гражданственности, 
патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 
сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, 
форме выражения и хранения духовного богатства русского и других 
народов России, как к средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, проявление уважения к 
общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов 
Российской Федерации; 
 
овладение русским языком как инструментом личностного развития, 
инструментом формирования социальных взаимоотношений, 
инструментом преобразования мира; 
 
овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 
закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах 
русского языка; практическое овладение нормами русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 
запаса и использование в собственной речевой практике 
грамматических средств (с учетом индивидуальных слухоречевых 
возможностей обучающихся); совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию; 
 
совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения, овладение русским языком как средством 
получения различной информации, в том числе знаний по разным 
учебным предметам; 
 
совершенствование мыслительной деятельности, развитие 
универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, 
синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 
определенных закономерностей и правил, конкретизации в процессе 
изучения русского языка; 
 
развитие функциональной грамотности в части формирования умений 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 
тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика 
и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 
переработки текста, способы понимания текста, его назначения, 
общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической 
структуры, роли языковых средств. 
 
31.6. Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 
 
 
Общие сведения о языке. 

 
 
Богатство и выразительность 
русского языка. 



 
Лингвистика как наука о языке. 
 
Основные разделы лингвистики 

 
 
Фонетика Графика. Орфоэпия. 

 
 
Фонетика и графика как разделы 
лингвистики. 
 
Звук как единица языка. 
Смыслоразличительная роль 
звука. 
 
Система гласных звуков. 
 
Система согласных звуков. 
 
Изменение звуков в речевом 
потоке. Элементы фонетической 
транскрипции. 
 
Слог. Ударение. Свойства 
русского ударения. 
 
Соотношение звуков и букв. 
 
Фонетический анализ слова. 
 
Способы обозначения [й'], 
мягкости согласных. 
 
Основные выразительные 
средства фонетики. 
 
Прописные и строчные буквы. 
 
Интонация, ее функции. 
Основные элементы интонации. 

 
 
Орфография. 

 
 
Орфография как раздел 
лингвистики. 
 
Понятие "орфограмма". 
Буквенные и небуквенные 
орфограммы. 
 
Правописание разделительных 
"ъ" и "ь". 

 
 

 
 



Лексикология. Лексикология как раздел 
лингвистики. 
 
Основные способы толкования 
лексического значения слова 
(подбор однокоренных слов; 
подбор синонимов и антонимов); 
основные способы разъяснения 
значения слова (по контексту, 
с помощью толкового словаря). 
 
Слова однозначные и 
многозначные. Прямое и 
переносное значения слова. 
Тематические группы слов. 
Обозначение родовых и видовых 
понятий. 
 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Паронимы. 
 
Разные виды лексических 
словарей (толковый словарь, 
словари синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов) и их роль 
в овладении словарным 
богатством родного языка. 
 
Лексический анализ слов (в 
рамках изученного). 

 
 
Морфемика. Орфография. 

 
 
Морфемика как раздел 
лингвистики. 
 
Морфема как минимальная 
значимая единица языка. Основа 
слова. Виды морфем (корень, 
приставка, суффикс, 
окончание). 
 
Чередование звуков в морфемах 
(в том числе чередование 
гласных с нулем звука). 
 
Морфемный анализ слов. 
 
Уместное использование слов с 
суффиксами оценки в 
собственной речи. 
 



Правописание корней с 
безударными проверяемыми, 
непроверяемыми гласными (в 
рамках изученного). 
 
Правописание корней с 
проверяемыми, непроверяемыми, 
непроизносимыми согласными (в 
рамках изученного). 
 
Правописание "е" - "о" после 
шипящих в корне слова. 
 
Правописание неизменяемых на 
письме приставок и приставок 
на "-з (-с)". 
 
Правописание "ы - и" после 
приставок. Правописание "ы - 
и" после "ц". 

 
 
Морфология. Культура речи. 
Орфография. 

 
 
Морфология как раздел 
грамматики. Грамматическое 
значение слова. 
 
Части речи как 
лексико-грамматические 
разряды слов. Система частей 
речи в русском языке. 
Самостоятельные и служебные 
части речи. 

 
 
Имя существительное. 

 
 
Имя существительное как часть 
речи. Общее грамматическое 
значение, морфологические 
признаки и синтаксические 
функции имени 
существительного. Роль имени 
существительного в речи. 
 
Лексико-грамматические 
разряды имен существительных 
по значению, имена 
существительные собственные и 
нарицательные; имена 
существительные одушевленные 
и неодушевленные. 
 
Род, число, падеж имени 



существительного. 
 
Имена существительные общего 
рода. 
 
Имена существительные, 
имеющие форму только 
единственного или только 
множественного числа. 
 
Типы склонения имен 
существительных. 
Разносклоняемые имена 
существительные. Несклоняемые 
имена существительные. 
 
Морфологический анализ имен 
существительных. 
 
Нормы произношения, нормы 
постановки ударения, нормы 
словоизменения имен 
существительных. 
 
Правописание собственных имен 
существительных. 
 
Правописание "ь" на конце имен 
существительных после 
шипящих. 
 
Правописание безударных 
окончаний имен 
существительных. 
 
Правописание "о - е (е)" после 
шипящих и "ц" в суффиксах и 
окончаниях имен 
существительных. 
 
Правописание суффиксов "-чик- 
- -щик-; -ек- - -ик- (-чик-)" 
имен существительных. 
 
Правописание корней с 
чередованием "а // о": "-лаг- 
- -лож-; -раст- - -ращ- - 
-рос-; -гар- - -гор-, -зар- - 
-зор-; -клан- - -клон-, -скак- 
- -скоч-". 
 



Слитное и раздельное написание 
"не" с именами 
существительными. 

 
 
Имя прилагательное. 

 
 
Имя прилагательное как часть 
речи. Общее грамматическое 
значение, морфологические 
признаки и синтаксические 
функции имени 
прилагательного. Роль имени 
прилагательного в речи. 
 
Имена прилагательные полные и 
краткие, их синтаксические 
функции. 
 
Склонение имен 
прилагательных. 
 
Морфологический анализ имен 
прилагательных. 
 
Нормы словоизменения, 
произношения имен 
прилагательных, постановки 
ударения (в рамках 
изученного). 
 
Правописание безударных 
окончаний имен 
прилагательных. 
 
Правописание "о - е" после 
шипящих и "ц" в суффиксах и 
окончаниях имен 
прилагательных. 
 
Правописание кратких форм имен 
прилагательных с основой на 
шипящий. 
 
Слитное и раздельное написание 
"не" с именами 
прилагательными. 

 
 
Глагол. 

 
 
Глагол как часть речи. Общее 
грамматическое значение, 
морфологические признаки и 
синтаксические функции 



глагола. Роль глагола в 
словосочетании и предложении, 
в речи. 
 
Глаголы совершенного и 
несовершенного вида, 
возвратные и невозвратные. 
 
Инфинитив и его грамматические 
свойства. Основа инфинитива, 
основа настоящего (будущего 
простого) времени глагола. 
 
Спряжение глагола. 
 
Нормы словоизменения 
глаголов, постановки ударения 
в глагольных формах (в рамках 
изученного). 
 
Правописание корней с 
чередованием "е // и": "-бер- 
- -бир-, -блест- - -блист-, 
-дер- - -дир-, -жег- - -жиг-, 
-мер- - -мир-, -пер- - -пир-, 
-стел- - -стил-, -тер- - 
-тир-". 
 
Использование "ь" как 
показателя грамматической 
формы в инфинитиве, в форме 
2-го лица единственного числа 
после шипящих. Правописание 
"-тся- - -ться" в глаголах, 
суффиксов "-ова- - -ева-", 
"-ыва- - -ива-". 
 
Правописание безударных 
личных окончаний глагола. 
 
Правописание гласной перед 
суффиксом "-л-" в формах 
прошедшего времени глагола. 
 
Слитное и раздельное написание 
"не" с глаголами. 

 
 
Синтаксис. Культура речи. 
Пунктуация. 

 
 
Синтаксис как раздел 
грамматики. Словосочетание и 
предложение как единицы 



синтаксиса. 
 
Словосочетание и его признаки. 
Основные виды словосочетаний 
по морфологическим свойствам 
главного слова (именные, 
глагольные, наречные). 
Средства связи слов в 
словосочетании. 
 
Синтаксический анализ 
словосочетания. 
 
Предложение и его признаки. 
Виды предложений по цели 
высказывания и эмоциональной 
окраске. Смысловые и 
интонационные особенности 
повествовательных, 
вопросительных, 
побудительных; 
восклицательных и 
невосклицательных 
предложений. 
 
Главные члены предложения 
(грамматическая основа). 
Подлежащее и морфологические 
средства его выражения: именем 
существительным или 
местоимением в именительном 
падеже, сочетанием имени 
существительного в форме 
именительного падежа с 
существительным или 
местоимением в форме 
творительного падежа с 
предлогом; сочетанием имени 
числительного в форме 
именительного падежа с 
существительным в форме 
родительного падежа. 
Сказуемое и морфологические 
средства его выражения: 
глаголом, именем 
существительным, именем 
прилагательным. 
 
Тире между подлежащим и 
сказуемым. 
 



Предложения распространенные 
и нераспространенные. 
Второстепенные члены 
предложения: определение, 
дополнение, обстоятельство. 
Определение и типичные 
средства его выражения. 
Дополнение (прямое и 
косвенное) и типичные средства 
его выражения. 
Обстоятельство, типичные 
средства его выражения, виды 
обстоятельств по значению 
(времени, места, образа 
действия, цели, причины, меры 
и степени, условия, уступки). 
 
Простое осложненное 
предложение. Однородные члены 
предложения, их роль в речи. 
Особенности интонации 
предложений с однородными 
членами. Предложения с 
однородными членами (без 
союзов, с одиночным союзом 
"и", союзами "а, но, однако, 
зато, да (в значении и), да (в 
значении но)". Предложения с 
обобщающим словом при 
однородных членах. 
 
Предложения с обращением, 
особенности интонации. 
Обращение и средства его 
выражения. 
 
Синтаксический анализ 
простого и простого 
осложненного предложений. 
 
Пунктуационное оформление 
предложений, осложненных 
однородными членами, 
связанными бессоюзной связью, 
одиночным союзом "и", союзами 
"а, но, однако, зато, да (в 
значении и), да (в значении 
но)". 
 
Предложения простые и сложные. 
Сложные предложения с 



бессоюзной и союзной связью. 
Предложения сложносочиненные 
и сложноподчиненные (общее 
представление, практическое 
усвоение). 
 
Пунктуационное оформление 
сложных предложений, 
состоящих из частей, связанных 
бессоюзной связью и союзами 
"и, но, а, однако, зато, да". 
 
Предложения с прямой речью. 
 
Пунктуационное оформление 
предложений с прямой речью. 
 
Диалог. 
 
Пунктуационное оформление 
диалога на письме. 
 
Пунктуация как раздел 
лингвистики. 

 
 
Развитие речевой 
деятельности. 

 
 
Виды речевой деятельности 
(говорение, слушание, чтение, 
письмо, слухозрительное 
восприятие), их особенности. 
 
Виды аудирования: выборочное, 
ознакомительное, детальное 
(на отработанном речевом 
материале). 
 
Виды чтения: изучающее, 
ознакомительное, 
просмотровое, поисковое. 
 
Восприятие и воспроизведение 
речевого материала. 
 
Устное и письменное общение. 
Текст: тема, признаки, 
структура текста. Основная 
мысль текста. 
Рассказ-повествование. 
Описание предмета. Описание 
животного. Рассказ от первого 
лица. 



 
Содержание диалогов. 

 
 
 
31.7. Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 
 
 
Общие сведения о языке. 

 
 
Русский язык - государственный 
язык Российской Федерации и 
язык межнационального 
общения. 
 
Понятие о литературном языке. 

 
 
Лексикология. Культура речи. 

 
 
Лексика русского языка с точки 
зрения ее происхождения: 
исконно русские и 
заимствованные слова. 
 
Лексика русского языка с точки 
зрения принадлежности к 
активному и пассивному запасу: 
неологизмы, устаревшие слова 
(историзмы и архаизмы). 
 
Лексика русского языка с точки 
зрения сферы употребления: 
общеупотребительная лексика и 
лексика ограниченного 
употребления (диалектизмы, 
термины, профессионализмы, 
жаргонизмы). 
 
Стилистические пласты 
лексики: стилистически 
нейтральная, высокая и 
сниженная лексика. 
 
Лексический анализ слов. 
 
Фразеологизмы. Их признаки и 
значение. 
 
Употребление лексических 
средств в соответствии с 
ситуацией общения. 
 
Оценка своей и чужой речи с 
точки зрения точного, 



уместного и выразительного 
словоупотребления. 
 
Эпитеты, метафоры, 
олицетворения. 
 
Лексические словари. 

 
 
Словообразование. 
 
Культура речи. Орфография. 

 
 
Формообразующие и 
словообразующие морфемы. 
 
Производящая основа. 
 
Основные способы образования 
слов в русском языке 
(приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный, сложение, 
переход 
 
Морфемный и 
словообразовательный анализ 
слов. 
 
Правописание сложных и 
сложносокращенных слов. 
 
Нормы правописания корня 
"-кас- - -кос-" с чередованием 
"а // о", гласных в приставках 
"пре- и при-". 

 
 
Морфология. Культура речи. 
Орфография. 
 
Имя существительное. 

 
 
Особенности словообразования. 
 
Нормы произношения имен 
существительных, нормы 
постановки ударения (в рамках 
изученного). 
 
Нормы словоизменения имен 
существительных. 
 
Нормы слитного и дефисного 
написания "пол- и полу-" со 
словами. 

 
 
Имя прилагательное. 

 
 
Качественные, относительные и 
притяжательные имена 



прилагательные. 
 
Степени сравнения 
качественных имен 
прилагательных. 
 
Словообразование имен 
прилагательных. 
 
Морфологический анализ имен 
прилагательных. 
 
Правописание н и нн в именах 
прилагательных. 
 
Правописание суффиксов "-к- и 
-ск-" имен прилагательных. 
 
Правописание сложных имен 
прилагательных. 
 
Нормы произношения имен 
прилагательных, нормы 
ударения (в рамках 
изученного). 

 
 
Имя числительное. 

 
 
Общее грамматическое значение 
имени числительного. 
Синтаксические функции имен 
числительных. 
 
Разряды имен числительных по 
значению: количественные 
(целые, дробные, 
собирательные), порядковые 
числительные. 
 
Разряды имен числительных по 
строению: простые, сложные, 
составные числительные. 
 
Словообразование имен 
числительных. 
 
Склонение количественных и 
порядковых имен числительных. 
 
Правильное образование форм 
имен числительных. 
 



Правильное употребление 
собирательных имен 
числительных. 
 
Употребление имен 
числительных в научных 
текстах, деловой речи. 
 
Морфологический анализ имен 
числительных. 
 
Нормы правописания имен 
числительных: написание "ь" в 
именах числительных; 
написание двойных согласных; 
слитное, раздельное, дефисное 
написание числительных; нормы 
правописания окончаний 
числительных. 

 
 
Местоимение. 

 
 
Общее грамматическое значение 
местоимения. Синтаксические 
функции местоимений. 
 
Разряды местоимений: личные, 
возвратное, вопросительные, 
относительные, указательные, 
притяжательные, 
неопределенные, 
отрицательные, 
определительные. 
 
Склонение местоимений. 
 
Словообразование местоимений. 
 
Роль местоимений в речи. 
Употребление местоимений в 
соответствии с требованиями 
русского речевого этикета, в 
том числе местоимения 3-го 
лица в соответствии со смыслом 
предшествующего текста 
(устранение двусмысленности, 
неточности); притяжательные и 
указательные местоимения как 
средства связи предложений в 
тексте. 
 
Морфологический анализ 



местоимений. 
 
Нормы правописания 
местоимений: правописание 
местоимений с "не и ни"; 
слитное, раздельное и дефисное 
написание местоимений. 

 
 
Глагол. 

 
 
Переходные и непереходные 
глаголы. 
 
Разноспрягаемые глаголы. 
 
Безличные глаголы. 
Использование личных глаголов 
в безличном значении. 
 
Изъявительное, условное и 
повелительное наклонения 
глагола. 
 
Нормы ударения в глагольных 
формах (в рамках изученного). 
 
Нормы словоизменения 
глаголов. 
 
Видо-временная соотнесенность 
глагольных форм в тексте. 
Морфологический анализ 
глаголов. 
 
Использование "ь" как 
показателя грамматической 
формы в повелительном 
наклонении глагола. 

 
 
Развитие речевой 
деятельности. 

 
 
Язык, речь общение. Ситуация 
общения. Диалог. Текст, его 
особенности. Тема и основная 
мысль текста; заглавие текста. 
Рассказ по заданному началу. 
Описание помещения. Описание 
природы. Рассуждение. 
Доказательства в рассуждении. 
Рассказ на основе личного 
опыта. 

 
 



 
31.8. Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 
 
 
Общие сведения о языке. 

 
 
Русский язык как развивающееся 
явление. Взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа. 

 
 
Морфология. Культура речи. 

 
 
Морфология как раздел науки о 
языке (обобщение). 

 
 
Глагол. 

 
 
Переходные и непереходные 
глаголы. 
 
Разноспрягаемые глаголы. 
 
Безличные глаголы. 
Использование личных глаголов 
в безличном значении. 
 
Изъявительное, условное и 
повелительное наклонения 
глагола. 
 
Нормы ударения в глагольных 
формах (в рамках изученного). 
 
Нормы словоизменения 
глаголов. 
 
Видо-временная соотнесенность 
глагольных форм в тексте. 
Морфологический анализ 
глаголов. 

 
 
Причастие. 

 
 
Причастия как особая группа 
слов. Признаки глагола и имени 
прилагательного в причастии. 
 
Причастия настоящего и 
прошедшего времени. 
Действительные и 
страдательные причастия. 
Полные и краткие формы 
страдательных причастий. 
Склонение причастий. 
 
Причастие в составе 



словосочетаний. Причастный 
оборот. 
 
Морфологический анализ 
причастий. 
 
Употребление причастия в речи. 
Созвучные причастия и имена 
прилагательные (висящий - 
висячий, горящий - горячий). 
Употребление причастий с 
суффиксом "-ся". Согласование 
причастий в словосочетаниях 
типа "прич. + сущ". 
 
Ударение в некоторых формах 
причастий. 
 
Правописание падежных 
окончаний причастий. 
Правописание гласных в 
суффиксах причастий. 
Правописание "н и нн" в 
суффиксах причастий и 
отглагольных имен 
прилагательных. Правописание 
окончаний причастий. Слитное и 
раздельное написание не с 
причастиями. 
 
Знаки препинания в 
предложениях с причастным 
оборотом. 

 
 
Деепричастие. 

 
 
Деепричастия как особая группа 
слов. Признаки глагола и 
наречия в деепричастии. 
Синтаксическая функция 
деепричастия, роль в речи. 
 
Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида. 
Деепричастие в составе 
словосочетаний. Деепричастный 
оборот. 
 
Морфологический анализ 
деепричастий. 
 
Постановка ударения в 



деепричастиях. 
 
Правописание гласных в 
суффиксах деепричастий. 
Слитное и раздельное написание 
"не" с деепричастиями. 
 
Правильное построение 
предложений с одиночными 
деепричастиями и 
деепричастными оборотами. 
 
Знаки препинания в 
предложениях с одиночным 
деепричастием и деепричастным 
оборотом. 

 
 
Наречие. 

 
 
Общее грамматическое значение 
наречий. 
 
Разряды наречий по значению. 
Простая и составная формы 
сравнительной и превосходной 
степеней сравнения наречий. 
 
Словообразование наречий. 
 
Синтаксические свойства 
наречий. 
 
Морфологический анализ 
наречий. 
 
Нормы постановки ударения в 
наречиях, нормы произношения 
наречий. Нормы образования 
степеней сравнения наречий. 
 
Роль наречий в тексте. 
 
Правописание наречий: 
слитное, раздельное, дефисное 
написание; слитное и 
раздельное написание "не" с 
наречиями; "н и нн" в наречиях 
на "-о (-е)"; правописание 
суффиксов "-а и -о" наречий с 
приставками "из-, до-, с-, в-, 
на-, за-"; употребление "ь" 
после шипящих на конце 



наречий; правописание 
суффиксов наречий "-о и -е" 
после шипящих. 

 
 
Слова категории состояния. 

 
 
Вопрос о словах категории 
состояния в системе частей 
речи. Общее грамматическое 
значение, морфологические 
признаки и синтаксическая 
функция слов категории 
состояния. Роль слов категории 
состояния в речи. 

 
 
Развитие речевой 
деятельности. 

 
 
Монолог и его виды. 
Информационная переработка 
текста. Смысловой анализ 
текста. Диалог и его виды. 

 
 
 
31.9. Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 
 
 
Общие сведения о языке. 

 
 
Русский язык в кругу других 
славянских языков. 

 
 
Морфология. Культура речи. 
 
Служебные части речи. 

 
 
Общая характеристика 
служебных частей речи. Отличие 
самостоятельных частей речи от 
служебных. 

 
 
Предлог. 

 
 
Предлог как служебная часть 
речи. Грамматические функции 
предлогов. 
 
Разряды предлогов по 
происхождению: предлоги 
производные и непроизводные. 
Разряды предлогов по строению: 
предлоги простые и составные. 
 
Морфологический анализ 
предлогов. 
 
Употребление предлогов в речи 
в соответствии с их значением 
и стилистическими 



особенностями. 
 
Нормы употребления имен 
существительных и местоимений 
с предлогами. Правильное 
использование предлогов "из - 
с", "в - на". Правильное 
образование 
предложно-падежных форм с 
предлогами "по, благодаря, 
согласно, вопреки, 
наперерез". 
 
Правописание производных 
предлогов. 

 
 
Союз. 

 
 
Союз как служебная часть речи. 
Союз как средство связи 
однородных членов предложения 
и частей сложного предложения. 
 
Разряды союзов по строению: 
простые и составные. 
Правописание составных 
союзов. Разряды союзов по 
значению: сочинительные и 
подчинительные. Одиночные, 
двойные и повторяющиеся 
сочинительные союзы. 
 
Морфологический анализ 
союзов. 
 
Роль союзов в тексте. 
Употребление союзов в речи в 
соответствии с их значением и 
стилистическими 
особенностями. Использование 
союзов как средства связи 
предложений и частей текста. 
 
Правописание союзов. 
 
Знаки препинания в сложных 
союзных предложениях. Знаки 
препинания в предложениях с 
союзом "и", связывающим 
однородные члены и части 
сложного предложения. 

  



 
Частица. 

 
Частица как служебная часть 
речи. 
 
Разряды частиц по значению и 
употреблению: 
формообразующие, 
отрицательные, модальные. 
 
Роль частиц в передаче 
различных оттенков значения в 
слове и тексте, в образовании 
форм глагола. Употребление 
частиц в предложении и тексте 
в соответствии с их значением 
и стилистической окраской. 
Интонационные особенности 
предложений с частицами. 
 
Морфологический анализ 
частиц. 
 
Смысловые различия частиц не и 
ни. Использование частиц "не и 
ни" в письменной речи. 
Различение приставки "не-" и 
частицы "не". Слитное и 
раздельное написание "не" с 
разными частями речи 
(обобщение). Правописание 
частиц "бы, ли, же" с другими 
словами. Дефисное написание 
частиц "-то, -таки, -ка". 

 
 
Междометия и 
звукоподражательные слова. 

 
 
Междометия как особая группа 
слов. 
 
Разряды междометий по значению 
(выражающие чувства, 
побуждающие к действию, 
этикетные междометия); 
междометия производные и 
непроизводные. 
 
Морфологический анализ 
междометий. 
 
Звукоподражательные слова. 
 
Использование междометий и 



звукоподражательных слов в 
разговорной и художественной 
речи как средства создания 
экспрессии. Интонационное и 
пунктуационное выделение 
междометий и 
звукоподражательных слов в 
предложении. 
 
Омонимия слов разных частей 
речи. Грамматическая 
омонимия. Использование 
грамматических омонимов в 
речи. 

 
 
Синтаксис. Культура речи. 
Пунктуация. 

 
 
Синтаксис как раздел 
лингвистики. 
 
Словосочетание и предложение 
как единицы синтаксиса. 
 
Пунктуация. Функции знаков 
препинания. 

 
 
Словосочетание. 

 
 
Основные признаки 
словосочетания. 
 
Виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам 
главного слова: глагольные, 
именные, наречные. 
 
Типы подчинительной связи слов 
в словосочетании: 
согласование, управление, 
примыкание. 
 
Синтаксический анализ 
словосочетаний. 
 
Грамматическая синонимия 
словосочетаний. 
 
Нормы построения 
словосочетаний. 

 
 
Предложение. 

 
 
Предложение. Основные 
признаки предложения: 



смысловая и интонационная 
законченность, грамматическая 
оформленность. 
 
Виды предложений по цели 
высказывания 
(повествовательные, 
вопросительные, 
побудительные) и по 
эмоциональной окраске 
(восклицательные, 
невосклицательные). Их 
интонационные и смысловые 
особенности. 
 
Употребление языковых форм 
выражения побуждения в 
побудительных предложениях. 
 
Средства оформления 
предложения в устной и 
письменной речи (интонация, 
логическое ударение, знаки 
препинания). 
 
Виды предложений по количеству 
грамматических основ 
(простые, сложные). 
 
Виды простых предложений по 
наличию главных членов 
(двусоставные, 
односоставные). 
 
Виды предложений по наличию 
второстепенных членов 
(распространенные, 
нераспространенные). 
 
Предложения полные и неполные. 
 
Употребление неполных 
предложений в диалогической 
речи, соблюдение в устной речи 
интонации неполного 
предложения. 
 
Грамматические, интонационные 
и пунктуационные особенности 
предложений со словами "да", 
"нет". 



 
Нормы построения простого 
предложения, использования 
инверсии. 

 
 
Двусоставное предложение. 
Главные члены предложения. 

 
 
Подлежащее и сказуемое как 
главные члены предложения. 
 
Способы выражения 
подлежащего. 
 
Виды сказуемого (простое 
глагольное, составное 
глагольное, составное 
именное) и способы его 
выражения. 
 
Тире между подлежащим и 
сказуемым. 
 
Нормы согласования сказуемого 
с подлежащим, выраженным 
словосочетанием, 
сложносокращенными словами, 
словами большинство - 
меньшинство, количественными 
сочетаниями. 

 
 
Второстепенные члены 
предложения. 

 
 
Второстепенные члены 
предложения, их виды. 
 
Определение как 
второстепенный член 
предложения. Определения 
согласованные и 
несогласованные. 
 
Приложение как особый вид 
определения. 
 
Дополнение как второстепенный 
член предложения. 
 
Дополнения прямые и косвенные. 
 
Обстоятельство как 
второстепенный член 
предложения. Виды 
обстоятельств (места, 



времени, причины, цели, образа 
действия, меры и степени, 
условия, уступки). 

 
 
Односоставные предложения. 

 
 
Односоставные предложения, их 
грамматические признаки 
(обзор). 

 
 
Развитие речевой 
деятельности. 

 
 
Тема и основная мысль текста; 
заглавие текста. Описание 
памятника культуры. 
Характеристика человека. 
Рассуждение. 

 
 
 
31.10. Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 
 
 
Общие сведения о языке. 

 
 
Роль русского языка в 
Российской Федерации. 

 
 
Синтаксис. Культура речи. 
Пунктуация. Односоставные 
предложения. 

 
 
Односоставные предложения, их 
грамматические признаки. 
 
Грамматические различия 
односоставных предложений и 
двусоставных неполных 
предложений. 
 
Виды односоставных 
предложений: назывные, 
определенно-личные, 
неопределенно-личные, 
обобщенно-личные, безличные 
предложения. 
 
Синтаксическая синонимия 
односоставных и двусоставных 
предложений. 
 
Употребление односоставных 
предложений в речи. 

 
 
Простое осложненное 
предложение. 
 

 
 
Однородные члены предложения, 
их признаки, средства связи. 
Союзная и бессоюзная связь 



Предложения с однородными 
членами. 

однородных членов 
предложения. 
 
Однородные и неоднородные 
определения. 
 
Предложения с обобщающими 
словами при однородных членах. 
 
Нормы построения предложений с 
однородными членами, 
связанными двойными союзами 
"не только... но и, как... так 
и". 
 
Нормы постановки знаков 
препинания в предложениях с 
однородными членами, 
связанными попарно, с помощью 
повторяющихся союзов ("и... и, 
или... или, либо... либо, 
ни... ни, то... то"). 
 
Нормы постановки знаков 
препинания в предложениях с 
обобщающими словами при 
однородных членах. 
 
Нормы постановки знаков 
препинания в простом и сложном 
предложениях с союзом "и". 

 
 
Предложения с обособленными 
членами. 

 
 
Обособление. Виды 
обособленных членов 
предложения (обособленные 
определения, обособленные 
приложения, обособленные 
обстоятельства, обособленные 
дополнения). 
 
Уточняющие члены предложения, 
пояснительные и 
присоединительные 
конструкции. 
 
Нормы постановки знаков 
препинания в предложениях со 
сравнительным оборотом; нормы 
обособления согласованных и 
несогласованных определений 



(в том числе приложений), 
дополнений, обстоятельств, 
уточняющих членов, 
пояснительных и 
присоединительных 
конструкций. 

 
 
Предложения с обращениями, 
вводными и вставными 
конструкциями. 

 
 
Обращение. Основные функции 
обращения. Распространенное и 
нераспространенное обращение. 
Вводные конструкции. 
 
Группы вводных конструкций по 
значению (вводные слова со 
значением различной степени 
уверенности, различных 
чувств, источника сообщения, 
порядка мыслей и их связи, 
способа оформления мыслей). 
 
Вставные конструкции. 
 
Омонимия членов предложения и 
вводных слов, словосочетаний и 
предложений. 
 
Нормы построения предложений с 
вводными словами и 
предложениями, вставными 
конструкциями, обращениями 
(распространенными и 
нераспространенными), 
междометиями. 
 
Нормы постановки знаков 
препинания в предложениях с 
вводными и вставными 
конструкциями, обращениями и 
междометиями. 

 
 
Развитие речевой 
деятельности. 

 
 
Рассуждение на дискуссионную 
тему. Диалог и монолог. 
Рассказ. Устная и письменная 
речь. 

 
 
 
31.11. Содержание обучения в 10 классе представлено в таблице: 
  



 
Общие сведения о языке. 

 
Русский язык в современном 
мире. 

 
 
Синтаксис. Культура речи. 
Пунктуация. 
 
Сложное предложение. 

 
 
Понятие о сложном предложении 
(повторение). 
 
Классификация сложных 
предложений. 
 
Смысловое, структурное и 
интонационное единство частей 
сложного предложения. 

 
 
Сложносочиненное предложение.

 
 
Понятие о сложносочиненном 
предложении, его строении. 
 
Виды сложносочиненных 
предложений. Средства связи 
частей сложносочиненного 
предложения. 
 
Интонационные особенности 
сложносочиненных предложений 
с разными смысловыми 
отношениями между частями. 
 
Употребление сложносочиненных 
предложений в речи. 
Грамматическая синонимия 
сложносочиненных предложений 
и простых предложений с 
однородными членами. 
 
Нормы построения 
сложносочиненного 
предложения; нормы постановки 
знаков препинания в сложных 
предложениях (обобщение). 
 
Синтаксический и 
пунктуационный анализ 
сложносочиненных предложений. 

 
 
Сложноподчиненное 
предложение. 

 
 
Понятие о сложноподчиненном 
предложении. Главная и 
придаточная части 
предложения. 



 
Союзы и союзные слова. 
Различия подчинительных 
союзов и союзных слов. 
 
Виды сложноподчиненных 
предложений по характеру 
смысловых отношений между 
главной и придаточной частями, 
структуре, синтаксическим 
средствам связи. 
 
Грамматическая синонимия 
сложноподчиненных предложений 
и простых предложений с 
обособленными членами. 
 
Сложноподчиненные предложения 
с придаточными 
определительными. 
Сложноподчиненные предложения 
с придаточными 
изъяснительными. 
Сложноподчиненные предложения 
с придаточными 
обстоятельственными. 
Сложноподчиненные предложения 
с придаточными места, времени. 
Сложноподчиненные предложения 
с придаточными причины, цели и 
следствия. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными 
условия, уступки. 
Сложноподчиненные предложения 
с придаточными образа 
действия, меры и степени и 
сравнительными. 
 
Нормы построения 
сложноподчиненного 
предложения; место 
придаточного определительного 
в сложноподчиненном 
предложении; построение 
сложноподчиненного 
предложения с придаточным 
изъяснительным, 
присоединенным к главной части 
союзом чтобы, союзными словами 
какой, который. Типичные 
грамматические ошибки при 



построении сложноподчиненных 
предложений. 
 
Сложноподчиненные предложения 
с несколькими придаточными. 
Однородное, неоднородное и 
последовательное подчинение 
придаточных частей. 
 
Нормы постановки знаков 
препинания в 
сложноподчиненных 
предложениях. 
 
Синтаксический и 
пунктуационный анализ 
сложноподчиненных 
предложений. 

 
 
Бессоюзное сложное 
предложение. 

 
 
Понятие о бессоюзном сложном 
предложении. 
 
Смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного 
предложения. Виды бессоюзных 
сложных предложений. 
Употребление бессоюзных 
сложных предложений в речи. 
Грамматическая синонимия 
бессоюзных сложных 
предложений и союзных сложных 
предложений. 
 
Бессоюзные сложные 
предложения со значением 
перечисления. Запятая и точка 
с запятой в бессоюзном сложном 
предложении. 
 
Бессоюзные сложные 
предложения со значением 
причины, пояснения, 
дополнения. Двоеточие в 
бессоюзном сложном 
предложении. 
 
Бессоюзные сложные 
предложения со значением 
противопоставления, времени, 
условия и следствия, 



сравнения. Тире в бессоюзном 
сложном предложении. 
 
Синтаксический и 
пунктуационный анализ 
бессоюзных сложных 
предложений. 

 
 
Сложные предложения с разными 
видами союзной и бессоюзной 
связи. 

 
 
Типы сложных предложений с 
разными видами связи. 
 
Синтаксический и 
пунктуационный анализ сложных 
предложений с разными видами 
союзной и бессоюзной связи. 

 
 
Прямая и косвенная речь. 

 
 
Прямая и косвенная речь. 
Синонимия предложений с прямой 
и косвенной речью. 
 
Цитирование. Способы 
включения цитат в 
высказывание. 
 
Нормы построения предложений с 
прямой и косвенной речью; 
нормы постановки знаков 
препинания в предложениях с 
косвенной речью, с прямой 
речью, при цитировании. 
 
Применение знаний по 
синтаксису и пунктуации в 
практике правописания. 

 
 
Повторение и систематизация 
изученного. 

 
 
Фонетика и графика. 
Лексикология (лексика) и 
фразеология. Морфемика. 
Словообразование. Морфология. 
Синтаксис. Орфография. 
Пунктуация. 

 
 
Развитие речевой 
деятельности. 

 
 
Диалог. Монолог. Значение 
толкового словаря. Афоризмы, 
их использование в составе 
текстов. 

 



 
 
31.12. Планируемые результаты освоения программы по русскому 
языку. 
 
31.12.1. Личностные результаты освоения программы по русскому 
языку достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 
и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 
 
31.12.2. В результате изучения русского языка у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
 
1) гражданского воспитания: 
 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных 
произведениях, написанных на русском языке; 
 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; 
 
представление об основных правах, свободах и обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 
в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 
том числе на основе примеров из литературных произведений, 
написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 
активное участие в самоуправлении; готовность к участию в 
гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 
волонтерство); 
 
2) патриотического воспитания: 
 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России, проявление интереса к 
познанию русского языка, к истории и культуре Российской 
Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное 
отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, 
к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 
в том числе отраженным в художественных произведениях, уважение 
к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 



проживающих в родной стране; 
 
3) духовно-нравственного воспитания: 
 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора, готовность оценивать свое поведение, в том числе речевое, 
и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства; 
 
4) эстетического воспитания: 
 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства, осознание важности художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения; 
 
осознание важности русского языка как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 
 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 
и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 
числе навыки безопасного поведения в сети Интернет в процессе 
школьного языкового образования; 
 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
 
умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 
состояние других, использовать адекватные языковые средства для 
выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 
литературных произведений, написанных на русском языке, 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека; 



 
6) трудового воспитания: 
 
установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 
знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 
писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей; 
 
умение рассказать о своих планах на будущее; 
 
7) экологического воспитания: 
 
ориентация на применение знаний из области социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения 
на экологические проблемы; 
 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения, активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 
поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред, готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности; 
 
8) ценности научного познания: 
 
ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и 
читательской культурой, навыками чтения как средства познания 
мира, овладение основными навыками исследовательской 
деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 
поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 
 
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: 
 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 



ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 
социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
 
потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, 
открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в 
условиях неопределенности, в повышении уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в 
формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать 
идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 
планирование своего развития, умение оперировать основными 
понятиями, терминами и представлениями в области концепции 
устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 
природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учетом 
влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 
вызовов, возможных глобальных последствий; 
 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, 
речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 
оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха. 
 
31.12.3. В результате изучения русского языка у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
 
31.12.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 
языковых явлений и процессов; 
 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 
(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 
существенному признаку; 
 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 
 



выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 
поставленной учебной задачи; 
 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 
процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 
с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 
варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 
самостоятельно выделенных критериев. 
 
31.12.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 
языковом образовании; 
 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 
и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 
искомое и данное; 
 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение; 
 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения 
учебных задач; 
 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей языковых единиц, 
процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 
 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 
в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 
 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, исследования, владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 
 
31.12.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения 
работать с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
 



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 
 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 
схемах; 
 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста 
с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нем 
информации и усвоения необходимой информации с целью решения 
учебных задач; 
 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 
систематизации информации из одного или нескольких источников с 
учетом поставленных целей; 
 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 
и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 
 
оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 
31.12.3.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 
общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою 
точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи 
и в письменных текстах; 
 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков; 
 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 
 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
 
в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 
и поддержание благожелательности общения; 
 



сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 
 
публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, 
проекта; 
 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 
 
31.12.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 
 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения 
группой); 
 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 
и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 
 
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 
коррективы в ходе его реализации; 
 
делать выбор и брать ответственность за решение. 
 
31.12.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 
самомотивации и рефлексии; 
 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 
изменения; 
 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
 
объяснять причины достижения (недостижения) результата 
деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 
предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому опыту и 
корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 
оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 
 



развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других; 
 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 
намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 
регулировать способ выражения собственных эмоций; 
 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
 
признавать свое и чужое право на ошибку; 
 
принимать себя и других, не осуждая; 
 
проявлять открытость; 
 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
 
31.12.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 
совместной деятельности: 
 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; 
 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль 
(с учетом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
"мозговой штурм" и другие); 
 
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 
своему направлению и координировать свои действия с действиями 
других членов команды; 
 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 
и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 
 
31.12.4. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 
языку: 



 
31.12.4.1. Общие сведения о языке. 
 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить 
примеры, свидетельствующие об этом. 
 
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 
(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 
 
31.12.4.2. Язык и речь. 
 
Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и в диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений 
объемом не менее 2 реплик. 
 
Устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 70 слов. 
 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 
менее 100 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 
мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем 
исходного текста должен составлять не менее 80 слов; для сжатого 
изложения - не менее 85 слов). 
 
Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 
языка, включая списывание текста объемом 70-80 слов, составленного 
с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе 
содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 
пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 
(слухозрительного) диктанта объемом 8 - 10 слов. 
 
31.12.4.3. Текст. 
 
Распознавать основные признаки текста; членить текст на 
композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства 
связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 
слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 
применять эти знания при создании собственного текста (устного и 
письменного). 
 
Проводить (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью 
педагогического работника) смысловой анализ текста, его 
композиционных особенностей, определять количество микротем и 
абзацев. 
 



Определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать 
заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 
 
Прогнозировать (самостоятельно или с помощью педагогического 
работника) содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 
или концовке. 
 
Характеризовать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью 
педагогического работника) текст с точки зрения его соответствия 
основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической 
связи предложений, цельности и относительной законченности); с 
точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 
речи. 
 
Использовать знание основных признаков текста, особенностей 
функционально-смысловых типов речи, функциональных 
разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 
изученного). 
 
Анализировать (самостоятельно и (или) с помощью педагогического 
работника) языковые средства выразительности в тексте 
(фонетические, словообразовательные, лексические, 
морфологические). 
 
Применять знание основных признаков текста в практике его 
создания. 
 
Создавать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью 
педагогического работника) тексты с опорой на жизненный и 
читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства; 
тексты с опорой на сюжетную и (или) пейзажную картину (в том числе 
сочинения-миниатюры, классные сочинения). 
 
Создавать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью 
педагогического работника) высказывание на основе текста: 
выражать свое отношение к прочитанному или прослушанному в устной 
и письменной форме. 
 
Характеризовать особенности описания как типа речи (описание 
внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 
 
Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе 
притяжательные и указательные местоимения, видо-временную 
соотнесенность глагольных форм. 
 
Находить в тексте (самостоятельно и (или) с помощью 
педагогического работника) типовые фрагменты - описание, 
повествование, рассуждение-доказательство, оценочные 
высказывания. 
 
Восстанавливать деформированный текст; осуществлять 



корректировку восстановленного текста с опорой на образец. 
 
Владеть умениями информационной переработки прослушанного и (или) 
воспринятого на слухозрительной основе и прочитанного 
научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: 
составлять (с использованием визуальных опор и (или) с помощью 
педагогического работника) план (простой, сложный; назывной, 
вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 
содержания текста в устной и письменной форме; передавать 
содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 
извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 
ее в учебной деятельности. 
 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
 
Редактировать (самостоятельно и (или) с помощью педагогического 
работника) собственные и (или) созданные другими обучающимися 
тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 
фактического материала, начальный логический анализ текста - 
целостность, связность, информативность). 
 
Представлять содержание прослушанного и (или) воспринятого на 
слухозрительной основе или прочитанного научно-учебного текста в 
виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 
текста. 
 
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 
прослушанных и (или) воспринятых на слухозрительной основе и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
 
31.12.4.4. Функциональные разновидности языка. 
 
Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, 
публицистических, официально-деловых, текстов художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 
особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 
синтаксических конструкций). 
 
Различать и анализировать (с опорой на заданный алгоритм и (или) 
с помощью педагогического работника) тексты разных жанров научного 
(учебно-научного), публицистического, официально-делового 
стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 
научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи). 
 
Создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 
и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 
выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического 



стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи). 
 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности (с опорой на 
заданный алгоритм и (или) с помощью педагогического работника). 
 
Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование 
текста. 
 
Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 
учебно-научную тему. 
 
31.12.4.5. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 
характеризовать систему звуков. 
 
Проводить фонетический анализ слов. 
 
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 
произношения и правописания слов. 
 
31.12.4.6. Орфография. 
 
Оперировать понятием "орфограмма" и различать буквенные и 
небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа 
слова. 
 
Распознавать изученные орфограммы. 
 
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 
применять знание о правописании разделительных "ъ" и "ь"). 
 
31.12.4.7. Лексикология. 
 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 
однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение 
значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 
 
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое 
и переносное значения слова. 
 
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 
слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 
 



Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 
понятия. 
 
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 
 
Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, 
словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 
 
31.12.4.8. Морфемика. Орфография. 
 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 
 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, 
окончание), выделять основу слова. 
 
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 
гласных с нулем звука). 
 
Проводить морфемный анализ слов. 
 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 
различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок 
и приставок на "-з (-с)"; "ы - и" после приставок; корней с 
безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными 
(в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, 
непроизносимыми согласными (в рамках изученного); "е - о" после 
шипящих в корне слова; "ы - и" после "ц". 
 
Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
 
31.12.4.9. Морфология. Культура речи. Орфография. 
 
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах 
слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в 
русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 
 
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы. 
 
Проводить морфологический анализ имен существительных, частичный 
морфологический анализ имен прилагательных, глаголов. 
 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 
различных видов и в речевой практике. 
 
31.12.4.10. Имя существительное. 
 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени существительного; 
объяснять его роль в речи. 
 



Определять лексико-грамматические разряды имен существительных. 
 
Различать типы склонения имен существительных, выявлять 
разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 
 
Проводить морфологический анализ имен существительных. 
 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен 
существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 
употребления несклоняемых имен существительных. 
 
Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных 
окончаний; "о - е (е)" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; 
суффиксов - "чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик-)"; корней с 
чередованием "а//о": "-лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - -рос-; -гар- 
- -гор-, -зар- - -зор-; -клан- - -клон-, -скак- - -скоч-"; 
употребления или неупотребления "ь" на конце имен существительных 
после шипящих; слитное и раздельное написание "не" с именами 
существительными; правописание собственных имен существительных. 
 
31.12.4.11. Имя прилагательное. 
 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени прилагательного; 
объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имен 
прилагательных. 
 
Проводить частичный морфологический анализ имен прилагательных (в 
рамках изученного). 
 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, 
постановки в них ударения (в рамках изученного). 
 
Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных 
окончаний; "о-е" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; 
кратких форм имен прилагательных с основой на шипящие; нормы 
слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 
 
31.12.4.12. Глагол. 
 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в 
словосочетании и предложении, а также в речи. 
 
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные 
и невозвратные. 
 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной 
формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 
(будущего простого) времени глагола. 
 



Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
 
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 
изученного). 
 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 
глагольных формах (в рамках изученного). 
 
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием 
"е//и"; использования "ь" после шипящих как показателя 
грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 
числа; "-тся и -ться" в глаголах; суффиксов "-ова- - -ева-, -ыва- 
- -ива-"; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом "-л-" 
в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного 
написания "не" с глаголами. 
 
31.12.4.13. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
 
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 
проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых 
предложений; проводить пунктуационный анализ простых осложненных 
и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по 
синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных 
видов и в речевой практике. 
 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 
слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложненные 
предложения; простые предложения, осложненные однородными 
членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 
членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 
(повествовательные, побудительные, вопросительные), 
эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 
количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 
второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 
определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 
предложения, морфологические средства выражения подлежащего 
(именем существительным или местоимением в именительном падеже, 
сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 
существительным или местоимением в форме творительного падежа с 
предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 
падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 
(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 
морфологические средства выражения второстепенных членов 
предложения (в рамках изученного). 
 
Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 
подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях 
с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным 
союзом "и", союзами "а, но, однако, зато, да (в значении и), да 
(в значении но)"; с обобщающим словом при однородных членах; с 
обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, 



состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами "и, но, 
а, однако, зато, да"; оформлять на письме диалог. 
 
31.12.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 
языку: 
 
31.12.5.1. Общие сведения о языке. 
 
Характеризовать (самостоятельно, с помощью педагогического 
работника и (или) других участников образовательного процесса) 
функции русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения; с опорой на разные 
источники информации и в рамках изученного приводить примеры 
использования русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и как языка межнационального общения. 
 
Иметь представление о русском литературном языке. 
 
31.12.5.2. Язык и речь. 
 
Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных 
наблюдений объемом не менее 2 реплик. 
 
Устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 80 слов. 
 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 
менее 130 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 
мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем 
исходного текста должен составлять не менее 120 слов; для сжатого 
изложения - не менее 125 слов). 
 
Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 
языка, включая списывание текста объемом 70 - 80 слов, 
составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том 
числе содержащего изученные в течение первого года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 
словарного (слухозрительного) диктанта объемом 8 - 10 слов. 
 
31.12.5.3. Лексикология. Культура речи. 
 
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские 
и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их 



принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, 
устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки 
зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова 
ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 
профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску 
слова. 
 
Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их 
основное коммуникативное назначение в художественном тексте и 
использовать в речи с целью повышения ее богатства и 
выразительности. 
 
Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 
характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 
 
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 
ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших 
слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления; использовать толковые 
словари. 
 
31.12.5.4. Словообразование. Культура речи. Орфография. 
 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 
выделять производящую основу. 
 
Определять способы словообразования (приставочный, 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 
сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 
морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по 
морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 
различных видов. 
 
Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных. 
 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 
анализ слов; применять знания по орфографии в практике 
правописания. 
 
Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов; 
нормы правописания корня "-кас- - -кос-" с чередованием "а//о", 
гласных в приставках "пре- - при-". 
 
31.12.5.5. Морфология. Культура речи. Орфография. 
 
Характеризовать особенности словообразования имен 
существительных. 
 
Соблюдать нормы слитного и дефисного написания "пол-" и "полу-" 
со словами. Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в 
рамках изученного), словоизменения имен существительных. 



 
Различать качественные, относительные и притяжательные имена 
прилагательные, степени сравнения качественных имен 
прилагательных. 
 
Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных; нормы 
произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках 
изученного); соблюдать нормы правописания "н и нн" в именах 
прилагательных, суффиксов "-к-" и "- ск-" имен прилагательных, 
сложных имен прилагательных. 
 
Распознавать числительные; определять общее грамматическое 
значение имени числительного; различать разряды имен числительных 
по значению, по строению. 
 
Уметь склонять числительные и характеризовать особенности 
склонения, словообразования и синтаксических функций 
числительных; характеризовать роль имен числительных в речи, 
особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 
 
Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать 
нормы правописания имен числительных, в том числе написание "ь" 
в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, 
раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания 
окончаний числительных. 
 
Распознавать местоимения; определять общее грамматическое 
значение; различать разряды местоимений; уметь склонять 
местоимения; характеризовать особенности их склонения, 
словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 
 
Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 
русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 
соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 
двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 
местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 
местоимений. 
 
Проводить морфологический анализ имен прилагательных, имен 
числительных, местоимений; применять знания по морфологии при 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
 
Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по 
фонетике и графике в практике произношения и правописания слов. 
 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 
анализ слов; применять знания по орфографии в практике 
правописания. 
 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); 



применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
 
31.12.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 
языку: 
 
31.12.6.1. Общие сведения о языке. 
 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 
 
Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, 
иллюстрировать это примерами с опорой на разные источники 
информации. 
 
31.12.6.2. Язык и речь. 
 
Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 4 
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных 
наблюдений объемом не менее 3 реплик. 
 
Устно пересказывать прочитанный текст, объем которого составляет 
не менее 90 слов. 
 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 
менее 160 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 
мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем 
исходного текста должен составлять не менее 140 слов; для сжатого 
изложения - не менее 150 слов). 
 
Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 
языка, включая списывание списывания текста объемом 90 - 100 слов, 
составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том 
числе содержащего изученные в течение первого года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 
словарного (слухозрительного) диктанта объемом 15 - 20 слов. 
 
31.12.6.3. Система языка. 
 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 
анализ слов; применять знания по орфографии в практике 
правописания. 
 
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 



языкового анализа различных видов и в практике правописания. 
 
Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, 
афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с 
использованием фразеологических словарей русского языка. 
 
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 
понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 
использовать в речи как средство выразительности. 
 
Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 
происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 
окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания по 
лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных 
видов и в речевой практике. 
 
Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать 
лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности 
употребления омонимов в речи. 
 
Использовать грамматические словари и справочники в речевой 
практике. 
 
31.12.6.4. Морфология. Культура речи. 
 
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 
(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова 
и проводить их морфологический анализ: определять общее 
грамматическое значение, морфологические признаки, 
синтаксические функции. 
 
31.12.6.5. Глагол. 
 
Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые 
глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в 
изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать 
безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в 
безличном значении. 
 
Соблюдать нормы правописания "ь" в формах глагола повелительного 
наклонения. Проводить морфологический анализ глаголов. 
 
31.12.6.6. Причастие. 
 
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять 
признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 
 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 
действительные и страдательные причастия. Различать и 
характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. 
Склонять причастия. 



 
Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение 
в речевой практике. 
 
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 
Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в 
предложении. 
 
Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные 
причастия и имена прилагательные (висящий - висячий, горящий - 
горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом "-ся". 
Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа 
"прич. + сущ.". 
 
Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 
 
Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов 
причастий; "н" и "нн" в причастиях и отглагольных именах 
прилагательных; написания гласной перед суффиксом "-вш-" 
действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом 
"-нн-" страдательных причастий прошедшего времени; написания не 
с причастиями. 
 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 
оборотом. 
 
31.12.6.7. Деепричастие. 
 
Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять 
признаки глагола и наречия в деепричастии. 
 
Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
 
Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это 
умение в речевой практике. 
 
Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия 
в предложении. 
 
Уместно использовать деепричастия в речи. 
 
Правильно ставить ударение в деепричастиях. 
 
Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; 
правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 
 
Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 
деепричастными оборотами. 
 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 
деепричастием и деепричастным оборотом. 



 
31.12.6.8. Наречие. 
 
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое 
значение наречий; различать разряды наречий по значению; 
характеризовать особенности словообразования наречий, их 
синтаксических свойств, роли в речи. 
 
Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в 
речевой практике. 
 
Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 
произношения наречий, постановки в них ударения. 
 
Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 
наречий; написания н и нн в наречиях на "-о" и "-е"; написания 
суффиксов "-а" и "-о" наречий с приставками "из-, до-, с-, в-, на-, 
за-"; употребления "ь" на конце наречий после шипящих; написания 
суффиксов наречий "-о" и "-е" после шипящих; написания "е" и "и" 
в приставках "не-" и "ни-" наречий; слитного и раздельного 
написания "не" с наречиями. 
 
31.12.6.9. Слова категории состояния. 
 
Определять общее грамматическое значение, морфологические 
признаки слов категории состояния, характеризовать их 
синтаксическую функцию и роль в речи. 
 
31.12.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 
языку: 
 
31.12.7.1. Общие сведения о языке. 
 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
 
31.12.7.2. Язык и речь. 
 
Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных 
наблюдений объемом не менее 4 реплик. 
 
Устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 100 слов. 
 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 
менее 190 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 



мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем 
исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого 
изложения - не менее 200 слов). 
 
Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 
языка, включая списывание текста объемом 100 - 110 слов, 
составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том 
числе содержащего изученные в течение первого года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 
словарного (слухозрительного) диктанта объемом 20 - 25 слов. 
 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 
опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 
5 и более предложений; классные сочинения объемом не менее 150 слов 
с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 
 
31.12.7.3. Служебные части речи. 
 
Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их 
отличия от самостоятельных частей речи. 
 
31.12.7.4. Предлог. 
 
Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать 
производные и непроизводные предлоги, простые и составные 
предлоги. 
 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 
стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 
производных предлогов. 
 
Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений 
с предлогами, предлогов "из - с", "в - на" в составе словосочетаний; 
правила правописания производных предлогов. 
 
Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение 
при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 
практике. 
 
31.12.7.5. Союз. 
 
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды 
союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, 
в том числе как средств связи однородных членов предложения и 
частей сложного предложения. 
 
Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 
стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 



союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 
предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом 
"и". 
 
Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в 
речевой практике. 
 
31.12.7.6. Частица. 
 
Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать 
разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в 
передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 
образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 
предложений с частицами. 
 
Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и 
стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 
 
Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 
речевой практике. 
 
31.12.7.7. Междометия и звукоподражательные слова. 
 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать 
группы междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. 
Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 
употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 
 
Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение 
в речевой практике. 
 
Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 
междометиями. 
 
Различать грамматические омонимы. 
 
31.12.7.8. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 
 
Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
 
Различать функции знаков препинания. 
 
31.12.7.9. Словосочетание. 
 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 
слова: именные, глагольные, наречные; определять типы 
подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 
управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 
словосочетаний. 



 
Применять нормы построения словосочетаний. 
 
31.12.7.10. Предложение. 
 
Характеризовать основные признаки предложения, средства 
оформления предложения в устной и письменной речи; различать 
функции знаков препинания. 
 
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 
окраске, характеризовать их интонационные и смысловые 
особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 
предложениях; использовать в текстах публицистического стиля 
риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 
 
Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 
различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы 
его выражения. Применять нормы построения простого предложения, 
использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого 
с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 
сложносокращенными словами, словами большинство - меньшинство, 
количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире 
между подлежащим и сказуемым. 
 
Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 
членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 
употребления неполных предложений в диалогической речи, 
соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 
 
Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные 
и несогласованные определения, приложение как особый вид 
определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 
 
31.12.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 
языку: 
 
31.12.8.1. Общие сведения о языке. 
 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 
общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и 
уметь (самостоятельно, с помощью педагогического работника и (или) 
других участников образовательного процесса) рассказать о них. 
 
31.12.8.2. Язык и речь. 
 
Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 



изученного) и в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных 
наблюдений объемом не менее 5 реплик. 
 
Устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 110 слов. 
 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 
менее 210 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 
мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем 
исходного текста должен составлять не менее 200 слов; для сжатого 
изложения - не менее 210 слов). 
 
Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 
языка, включая списывание текста объемом 110 - 120 слов, 
составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том 
числе содержащего изученные в течение первого года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 
словарного (слухозрительного) диктанта объемом 25 - 30 слов. 
 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 
опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 
6 и более предложений; классные сочинения объемом не менее 160 слов 
с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 
 
31.12.8.3. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
 
Предложение. 
 
Распознавать односоставные предложения, их грамматические 
признаки, морфологические средства выражения главных членов; 
различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 
определенно-личное предложение, неопределенно-личное 
предложение, обобщенно-личное предложение, безличное 
предложение); характеризовать грамматические различия 
односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; 
выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 
предложений; понимать особенности употребления односоставных 
предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные 
и пунктуационные особенности предложений со словами "да", "нет". 
 
Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства 
их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 
неоднородные определения; находить обобщающие слова при 
однородных членах; понимать особенности употребления в речи 
сочетаний однородных членов разных типов. 
 
Применять нормы построения предложений с однородными членами, 
связанными двойными союзами "не только... но и, как... так и". 



 
Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 
однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 
союзов ("и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то"); 
нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим 
словом при однородных членах. 
 
Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе 
предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 
осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим 
словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, 
обращением, вводными словами и предложениями, вставными 
конструкциями, междометиями. 
 
Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 
обособления согласованных и несогласованных определений (в том 
числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 
пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы 
постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 
оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных 
определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 
уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 
нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 
вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 
 
Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 
предложения и вставные конструкции; понимать особенности 
употребления предложений с вводными словами, вводными 
предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 
междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов 
предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
 
Применять нормы построения предложений с вводными словами и 
предложениями, вставными конструкциями, обращениями 
(распространенными и нераспространенными), междометиями. 
 
Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 
рамках изученного). 
 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 
пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису 
и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и 
в речевой практике. 
 
31.12.9. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 
языку: 
 
31.12.9.1. Общие сведения о языке. 
 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 



общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и 
уметь (самостоятельно, с помощью педагогического работника и (или) 
других участников образовательного процесса) рассказать о них. 
 
31.12.9.2. Язык и речь. 
 
Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных 
наблюдений объемом не менее 5 реплик. 
 
Устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 120 слов. 
 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 
менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 
мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем 
исходного текста должен составлять не менее 210 слов; для сжатого 
изложения - не менее 230 слов). 
 
Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 
языка, включая списывание текста объемом 110 - 120 слов, 
составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том 
числе содержащего изученные в течение первого года обучения 
орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 
словарного (слухозрительного) диктанта объемом 25 - 30 слов. 
 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 
опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 
6 и более предложений; классные сочинения объемом не менее 170 слов 
с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 
 
31.12.9.3. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
 
Сложносочиненное предложение. 
 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 
сложного предложения. 
 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, 
бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и 
сложноподчиненные). 
 
Характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, 
смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 



предложения. 
 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного 
предложения, интонационные особенности сложносочиненных 
предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 
 
Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в 
речи. 
 
Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения. 
 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных 
предложений и простых предложений с однородными членами; 
использовать соответствующие конструкции в речи. 
 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных 
предложений. 
 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных 
предложениях. 
 
31.12.9.4. Сложноподчиненное предложение. 
 
Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и 
придаточную части предложения, средства связи частей 
сложноподчиненного предложения. 
 
Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
 
Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру 
смысловых отношений между главной и придаточной частями, 
структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности 
их строения. 
 
Выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью 
определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 
времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 
условия, уступки, следствия, цели). 
 
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 
придаточных частей. 
 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных 
предложений и простых предложений с обособленными членами; 
использовать соответствующие конструкции в речи. 
 
Понимать основные нормы построения сложноподчиненного 
предложения, особенности употребления сложноподчиненных 
предложений в речи. 
 



Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 
сложноподчиненных предложений. 
 
Применять нормы построения сложноподчиненных предложений и 
постановки знаков препинания в них. 
 
31.12.9.5. Бессоюзное сложное предложение. 
 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 
сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение 
этих отношений. 
 
Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 
сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 
предложений в речи. 
 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 
сложных предложений. 
 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений 
и союзных сложных предложений, использовать соответствующие 
конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания 
в бессоюзных сложных предложениях. 
 
31.12.9.6. Сложные предложения с разными видами союзной и 
бессоюзной связи. 
 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 
 
Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 
видами связи. 
 
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 
предложений с разными видами связи. 
 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных 
предложениях с разными видами связи. 
 
31.12.9.7. Прямая и косвенная речь. 
 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 
предложений с прямой и косвенной речью. 
 
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 
высказывание. 
 
Применять правила построения предложений с прямой и косвенной 
речью при цитировании. 
 



С учетом дифференцированного характера требований к планируемым 
образовательным результатам текущая и промежуточная аттестация по 
учебному предмету "Русский язык" проводится с использованием 
разработанных педагогическим работником контрольно-измерительных 
материалов. 
 
Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по 
предмету "Русский язык", в том числе всероссийские проверочные 
работы и другие подобные мероприятия, проводится только с желания 
самих глухих обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 
По результатам промежуточной оценки овладения содержанием 
учебного предмета "Русский язык" принимается решение о сохранении, 
корректировке поставленных задач, обсуждения на 
психолого-педагогическом консилиуме (учебно-методическом совете 
и (или) другом объединении) образовательной организации с целью 
выявления причин и согласования плана совместных действий 
педагогического коллектива, организации взаимодействия с 
родителями (законными представителями) глухого обучающегося. 
 
 
32. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 
"Литература". 
 
32.1. Программа по литературе включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 
литературе. 
 
 
32.2. Пояснительная записка. 
 
32.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания 
методической помощи педагогическому работнику в создании рабочей 
программы по учебному предмету, ориентированной на современные 
тенденции в образовании и активные методики обучения. 
 
32.2.2. Программа по литературе позволит педагогическому 
работнику: 
 
реализовать в процессе преподавания литературы современные 
подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 
 
определить обязательную (инвариантную) часть содержания по 
литературе; определить и структурировать планируемые результаты 
обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в 
соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания. 
 
32.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по 
литературе представлены с учетом особенностей преподавания 
учебного предмета на уровне основного общего образования, 



планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 
 
32.2.4. Литература в наибольшей степени способствует формированию 
духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так 
как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 
миропонимания и национального самосознания. Особенности 
литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные 
произведения являются феноменом культуры: в них заключено 
эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 
человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 
содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их 
к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 
общечеловеческим. 
 
32.2.5. Основу содержания литературного образования составляют 
чтение и изучение выдающихся художественных произведений русской 
и мировой литературы, что способствует постижению таких 
нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, 
патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 
художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны 
лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 
читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, 
их психического и литературного развития, жизненного и 
читательского опыта. 
 
32.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного 
общего образования невозможно без учета преемственности с учебным 
предметом "Литературное чтение" на уровне начального общего 
образования, межпредметных связей с русским языком, учебным 
предметом "История" и учебными предметами предметной области 
"Искусство", что способствует развитию речи, историзма мышления, 
художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 
окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных 
жанров. 
 
32.2.7. В образовательной программе учтены все этапы российского 
историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской 
литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и 
зарубежной литературы. 
 
32.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при 
изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 
достижение планируемых результатов обучения литературе. 
 
32.2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего 
образования состоят в формировании у обучающихся потребности в 
качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 
литературных текстов и создания собственных устных и письменных 
высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной 
культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 



личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 
воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. 
 
32.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при решении 
учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 10 классу. 
 
32.2.10.1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из 
основных национально-культурных ценностей народа, как особого 
способа познания жизни, с обеспечением культурной 
самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию 
отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 
образцам современной литературы, воспитании уважения к 
отечественной классике как высочайшему достижению национальной 
культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 
национально-культурной идентичности и способности к диалогу 
культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и 
общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 
гуманистического мировоззрения. 
 
32.2.10.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и 
изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с 
формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений 
человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие 
мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 
уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что 
способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 
произведений, в том числе в процессе участия в различных 
мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной культуре. 
 
32.2.10.3. Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного 
читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 
обучающихся системы знаний о литературе как искусстве слова, в том 
числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 
необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 
произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 
контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; 
развитие читательских умений, творческих способностей, 
эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения 
выявлять проблематику произведений и их художественные 
особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 
собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 
художественных произведений в единстве формы и содержания, 
реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках 
достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать 
художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 



между собой, так и с произведениями других искусств, формировать 
представления о специфике литературы в ряду других искусств и об 
историко-литературном процессе, развивать умения поиска 
необходимой информации с использованием различных источников, 
владеть навыками их критической оценки. 
 
32.2.10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися 
коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 
народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 
обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы 
и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 
редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 
числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать 
в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивая свою. 
 
32.3. Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 
 
 
Введение. 

 
 
Введение в курс литературы. 
Роль книги в жизни человека. 

 
 
Фольклор. 

 
 
Малые жанры: пословицы, 
поговорки, загадки. Сказки. 
 
Волшебные сказки. 
"Царевна-лягушка". Реальное и 
фантастическое в сказочных 
сюжетах. Художественный мир, 
герои, мораль сказки. 
 
Сказки о животных. "Журавль и 
цапля". Народное 
представление о 
справедливости. 
 
Бытовые сказки. "Солдатская 
шинель". Народное 
представление о добре и зле. 

 
 
Литература первой половины XIX 
века. 

 
 
И.А. Крылов. Слово о 
баснописце. Басни: "Свинья под 
Дубом", "Ворона и Лисица". 
 
А.С. Пушкин. Слово о поэте. 
Стихотворения "Няне", "У 
лукоморья дуб зеленый...". 
"Сказка о мертвой царевне и о 



семи богатырях". 
 
М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 
Стихотворение "Бородино". 
 
Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 
Повесть "Ночь перед 
Рождеством" из сборника 
"Вечера на хуторе близ 
Диканьки". 

 
 
Литература второй половины XIX 
века. 

 
 
И.С. Тургенев. Слово о 
писателе. Рассказ "Муму". 
 
Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 
Стихотворение "Крестьянские 
дети". Поэма "Мороз, Красный 
нос" (отрывок "Есть женщины в 
русских селеньях"). 
 
Л.Н. Толстой. Слово о 
писателе. Рассказ "Кавказский 
пленник". 

 
 
Литература XIX - XX веков. 

 
 
Стихотворения отечественных 
поэтов XIX - XX веков о родной 
природе и о связи человека с 
Родиной. 
 
Ф.И. Тютчев. "Зима недаром 
злится...". 
 
А.А. Фет "Весенний дождь". 
 
И.А. Бунин. "Помню - долгий 
зимний вечер...". 
 
Н.М. Рубцов. "Родная деревня". 
 
С.А. Есенин "Я покинул родимый 
дом...". 
 
И.А. Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ "Лапти". 
 
Юмористические рассказы 
отечественных писателей XIX - 
XX веков. 
 



А.П. Чехов. Слово о писателе. 
Рассказ "Хирургия". 
 
Произведения отечественной 
литературы о природе и 
животных. 
 
К.Г. Паустовский. Слово о 
писателе. Сказка "Теплый 
хлеб". 
 
А.П. Платонов. Слово о 
писателе. Рассказ "Никита". 
 
В.П. Астафьев. Слово о 
писателе. Рассказ "Васюткино 
озеро". 

 
 
Произведения отечественных 
писателей XIX - XXI веков на 
тему детства. 

 
 
Литература XX - XXI веков. 
 
В.Г. Короленко. Слово о 
писателе. 
 
Рассказ "В дурном обществе". 
 
Произведения отечественной 
прозы на тему "Человек на 
войне". 
 
В.П. Катаев. "Сын полка". 

 
 
Зарубежная литература. 

 
 
Х.К. Андерсен. Слово о 
писателе. Сказка "Снежная 
королева". 
 
Зарубежная проза о детях и 
подростках. 
 
М. Твен. Слово о писателе. 
"Приключения Тома Сойера" 
(глава по выбору). 
 
Дж. Лондон. Слово о писателе. 
"Сказание о Кише". 

 
 
 
32.4. Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 
  



 
Введение. 

 
Писатели - создатели, 
хранители и любители книг. 

 
 
Мифология. 

 
 
Мифы народов России и мира. 

 
 
Фольклор. 

 
 
Обрядовый фольклор. Малые 
жанры фольклора: пословицы, 
поговорки, загадки. 

 
 
Древнерусская литература. 

 
 
"Повесть временных лет": 
фрагмент "Сказание о 
белгородском киселе". 

 
 
Литература первой половины XIX 
века. 

 
 
И.А. Крылов. Слово о 
баснописце. Басни: "Волк на 
псарне", "Листы и Корни". 
 
А.С. Пушкин. Слово о писателе. 
Стихотворения "Узник", 
"Зимнее утро", "Зимний вечер". 
Роман "Дубровский". 
 
М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 
Стихотворения "Тучи", 
"Листок", "Утес". 

 
 
Литература второй половины XIX 
века. 

 
 
Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. 
Стихотворения "Есть в осени 
первоначальной...", "С поляны 
коршун поднялся...". 
 
А.А. Фет. Слово о поэте. 
Стихотворения "Учись у них - у 
дуба, у березы...", "Я пришел 
к тебе с приветом...". 
 
И.С. Тургенев. Слово о 
писателе. Рассказ "Бежин луг". 
 
Н.С. Лесков. Слово о писателе. 
Сказ "Левша". 
 
А.П. Чехов. Слово о писателе. 
Рассказы "Толстый и тонкий", 
"Пересолил". 



 
 
Юмористические рассказы 
отечественных писателей XIX -
XX веков. 

 
 
М.М. Зощенко. Слово о 
писателе. 
 
Рассказы "Леля и Минька", 
"Елка". 

 
 
Литература XX века. 
 
Стихотворения отечественных 
поэтов начала XX века. 

 
 
А.А. Блок "Летний вечер". 
 
С.А. Есенин "Пороша". 

 
 
Стихотворения отечественных 
поэтов XX века. 

 
 
Слово о поэтах-фронтовиках 
(К.М. Симонов, Д.С. Самойлов). 
Стихи русских поэтов о Великой 
Отечественной войне (3 - 4 
стихотворения на выбор). 

 
 
Произведения отечественной 
литературы о природе и 
животных. 

 
 
А.И. Куприн. Слово о писателе. 
 
Рассказ "Чудесный доктор". 

 
 
Проза отечественных писателей 
конца XX - начала XXI века, в 
том числе о Великой 
Отечественной войне. 

 
 
Б.Л. Васильев. Слово о 
писателе. Рассказ "Экспонат 
N...". 
 
В.Г. Распутин. Слово о 
писателе. Рассказ "Уроки 
французского". 

 
 
Произведения отечественных 
писателей на тему взросления 
человека. 

 
 
В.П. Астафьев. Слово о 
писателе. Рассказ "Конь с 
розовой гривой". 

 
 
Зарубежная литература. 

 
 
Д. Дефо. "Робинзон Крузо" 
(главы по выбору). 
 
Дж. Свифт. "Путешествия 
Гулливера" (главы по выбору). 

 
 
 
32.5. Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 
  



 
Введение. 

 
У человека должны быть любимые 
произведения ... 

 
 
Древнерусская литература. 

 
 
Древнерусские повести: 
"Поучение" Владимира Мономаха 
(в сокращении). 

 
 
Литература первой половины XIX 
века. 

 
 
А.С. Пушкин. Слово о поэте и 
писателе. "Медный всадник" 
(вступление "На берегу 
пустынных волн..."). "Повести 
Белкина" ("Станционный 
смотритель"). 
 
М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте 
и писателе. Стихотворения 
"Когда волнуется желтеющая 
нива...", "Ангел", "Молитва" 
("В минуту жизни трудную..."). 
"Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова". 
 
Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 
Повесть "Тарас Бульба". 

 
 
Литература второй половины XIX 
века. 

 
 
И.С. Тургенев. Слово о 
писателе. Рассказы из цикла 
"Записки охотника": "Бирюк". 
Стихотворения в прозе: 
"Русский язык", "Близнецы", 
"Два богача". 
 
Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 
Стихотворения "Размышления у 
парадного подъезда", 
"Железная дорога". 
 
Л.Н. Толстой. Слово о писателе 
(детство, юность, начало 
литературного творчества). 
"Детство" (главы из повести): 
"Классы", "Наталья Савишна", 
"Maman". 

 
 

 
 



Поэзия второй половины XIX 
века. 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. 
Толстой (не менее двух 
стихотворений по выбору). 

 
 
Произведения на историческую 
тему. 

 
 
А.К. Толстой. Слово о поэте. 
Историческая баллада "Князь 
Михайло Репнин". 

 
 
Литература конца XIX - начала 
XX века. 

 
 
А.П. Чехов. Слово о писателе. 
Рассказ "Хамелеон". 
 
М. Горький. Слово о писателе. 
Ранние рассказы (одно 
произведение по выбору). 
Например, "Старуха Изергиль" 
(легенда о Данко), "Челкаш" и 
другие. 

 
 
Литература первой половины XX 
века. 

 
 
А.С. Грин. Слово о писателе. 
Феерия "Алые паруса". 
 
А.П. Платонов. Слово о 
писателе. Рассказ "Юшка". 

 
 
Отечественная поэзия первой 
половины XX века. 
Стихотворения на тему мечты и 
реальности. 

 
 
Стихотворения А.А. Блока, Н.С. 
Гумилева, М.И. Цветаевой - два 
- три по выбору. 

 
 
Литература второй половины XX 
века. 

 
 
Ю.П. Казаков. Слово о 
писателе. Рассказ "Тихое 
утро". 
 
В.М. Шукшин. Слово о писателе. 
Рассказ "Критики". 

 
 
Стихотворения отечественных 
поэтов XX - XXI веков. 

 
 
Стихотворения М.И. Цветаевой, 
Е.А. Евтушенко, Б.А. 
Ахмадулиной, Ю.Д. 
Левитанского - 3 - 4 
стихотворения на выбор. 

 
 
Произведения отечественных 
прозаиков второй половины XX -

 
 
Ф.А. Абрамов. Слово о 
писателе. Рассказ "О чем 



начала XXI века. плачут лошади". 
 
Ф.А. Искандер. Слово о 
писателе. Рассказ 
"Тринадцатый подвиг Геракла". 

 
 
Произведения современных 
отечественных 
писателей-фантастов. 

 
 
А.В. Жвалевский и Е.Б. 
Пастернак. "Время всегда 
хорошее". 
 
С.В. Лукьяненко. "Мальчик и 
Тьма". 

 
 
Зарубежная литература. 

 
 
Зарубежная новеллистика. 
 
П. Мериме. "Маттео Фальконе". 
 
О. Генри. "Дары волхвов". 
 
А. де Сент-Экзюпери. 
Повесть-сказка "Маленький 
принц". 

 
 
 
32.6. Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 
 
 
Введение. 

 
 
Русская литература и история. 

 
 
Фольклор Русские былины. 

 
 
"Илья Муромец и 
Соловей-разбойник", "Садко". 

 
 
Народные песни и баллады 
народов России и мира. 

 
 
"Песнь о Роланде" (фрагменты). 
 
Баллада "Аника-воин". 

 
 
Древнерусская литература. 

 
 
Житийная литература. "Житие 
Сергия Радонежского". 

 
 
Литература XVIII века. 

 
 
Д.И. Фонвизин. Слово о 
писателе. Комедия 
"Недоросль". 

 
 

 
 



Литература первой половины XIX 
века. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте и 
писателе. Стихотворения "Во 
глубине сибирских руд...", "19 
октября" ("Роняет лес багряный 
свой убор..."), "И.И. Пущину", 
"На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...". Поэма "Полтава" 
(фрагмент). Роман 
"Капитанская дочка". 
 
М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 
Стихотворения (не менее 
четырех). Например, "Узник", 
"Парус", "Тучи", "Желанье" 
("Отворите мне темницу..."). 
Поэма "Мцыри". 
 
Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 
Комедия "Ревизор". 

 
 
Литература второй половины XIX 
века. 

 
 
И.С. Тургенев. Слово о 
писателе. 
 
Повесть "Ася". 
 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о 
писателе. 
 
Сказки "Повесть о том, как один 
мужик двух генералов 
прокормил", "Премудрый 
пискарь". 

 
 
Литература первой половины XX 
века. Произведения писателей 
русского зарубежья. 

 
 
И.С. Шмелев. Рассказ "Как я 
стал писателем". 
 
М.А. Осоргин. Слово о 
писателе. Рассказ "Пенсне". 

 
 
Поэзия первой половины XX 
века. 

 
 
В.В. Маяковский. "Необычайное 
приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на 
даче". 
 
Б.Л. Пастернак. "Красавица 
моя, вся стать...", "Весна в 
лесу" (1 - 2 на выбор). 
 



М.И. Цветаева. "Идешь, на меня 
похожий...", "Бабушке". 

 
 
Произведения отечественных 
прозаиков второй половины XX -
XXI века. 

 
 
Е.И. Носов. Слово о писателе. 
Рассказ "Кукла" ("Акимыч"). 
 
Тема взаимоотношения 
поколений, становления 
человека, выбора им жизненного 
пути. 
 
Л.Л. Волкова. Слово о 
писателе. Рассказ "Всем выйти 
из кадра". 
 
Л.Н. Андреев. Слово о 
писателе. Рассказ "Кусака". 

 
 
Поэзия второй половины XX - 
начала XXI века (не менее трех 
стихотворений). 

 
 
Н.А. Заболоцкий. "Русское 
поле", "Вечер на Оке", "Уступи 
мне, скворец, уголок...". 
 
М.В. Исаковский. "Катюша", 
"Враги сожгли родную хату". 
 
Е.А. Евтушенко. "Людей 
неинтересных в мире нет...". 

 
 
Зарубежная литература. 

 
 
У. Шекспир. Трагедия "Ромео и 
Джульетта" (фрагменты по 
выбору). 

 
 
 
32.7. Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 
 
 
Введение. 

 
 
Роль литературы в духовной 
жизни человека. 

 
 
Литература XVIII века. 

 
 
М.В. Ломоносов: жизнь и 
творчество (обзор). 
 
"Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол Ея 
Величества Государыни 
Императрицы Елисаветы 



Петровны 1747 года". 
 
 
Литература первой половины XIX 
века. 

 
 
А.С. Грибоедов: жизнь и 
творчество (обзор). Комедия 
"Горе от ума". 
 
Поэзия пушкинской эпохи. 
 
К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, 
Н.М. Языков, Е.А. Баратынский 
(не менее трех стихотворений 
по выбору). 
 
А.С. Пушкин. Слово о поэте. 
Стихотворения "К Чаадаеву", 
"Анчар". "Маленькие 
трагедии": пьеса "Моцарт и 
Сальери". Роман "Евгений 
Онегин". 
 
М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 
Стихотворения "Я не хочу, чтоб 
свет узнал...", "Из-под 
таинственной, холодной 
полумаски...", "Нищий". 
 
Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 
Повесть "Шинель". Поэма 
"Мертвые души". 

 
 
Литература второй половины XIX 
века. 

 
 
Л.Н. Толстой. Слово о 
писателе. Рассказ "После 
бала". "Отрочество" (главы). 

 
 
Литература первой половины XX 
века. 
 
Поэзия первой половины XX 
века. 

 
 
С.А. Есенин. Слово о поэте. 
 
"Вот уж вечер...", "Гой ты, 
Русь моя родная...", "Край ты 
мой заброшенный...", "Разбуди 
меня завтра рано..." (2 - 3 
стихотворения на выбор). 
 
"Отговорила роща золотая...", 
"Не жалею, не зову, не 
плачу..." (на выбор). 
 
"Письмо к женщине", "Шаганэ ты 
моя, Шаганэ..." (на выбор). 



 
В.В. Маяковский. Слово о 
поэте. "А вы могли бы?", 
"Послушайте!" (на выбор); 
"Люблю" (отрывок), "Прощанье" 
(на выбор). 

 
 
Литература второй половины XX 
века. 

 
 
А.Т. Твардовский. Слово о 
поэте. Поэма "Василий Теркин" 
(главы "Переправа", 
"Гармонь", "Два солдата", 
"Поединок" и другие). 
 
М.А. Шолохов. Слово о 
писателе. Рассказ "Судьба 
человека". 

 
 
Произведения отечественных и 
зарубежных прозаиков второй 
половины XX - XXI века. 

 
 
М.М. Зощенко. Слово о 
писателе. Рассказ "История 
болезни". 
 
А.П. Платонов. Слово о 
писателе. Рассказ 
"Возвращение" (в сокращении). 
 
У. Старк. Слово о писателе. 
"Умеешь ли ты свистеть, 
Йоханна?" 

 
 
Поэзия второй половины XX - 
начала XXI века. 

 
 
Не менее двух стихотворений. 
Например, стихотворения М.А. 
Светлова, К.М. Симонова, Р.Г. 
Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. 
Высоцкого, А.А. 
Вознесенского, Е.А. 
Евтушенко, Р.И. 
Рождественского, И.А. 
Бродского, А.С. Кушнера. 

 
 
Зарубежная литература. 

 
 
Ж.-Б. Мольер. Слово о 
писателе. Комедия "Мещанин во 
дворянстве" (фрагменты по 
выбору). 

 
 
 
32.8. Содержание обучения в 10 классе представлено в таблице: 



 
 
Древнерусская литература. 

 
 
"Слово о полку Игореве". 

 
 
Литература XVIII века. 

 
 
Г.Р. Державин. Стихотворения 
"Властителям и судиям", 
"Памятник". 
 
Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная 
Лиза". 

 
 
Литература первой половины XIX 
века. 

 
 
В.А. Жуковский. Слово о поэте. 
Баллады, элегии (одна - две по 
выбору). Например, 
"Светлана", "Море" и другие. 
 
А.С. Пушкин. Слово о поэте. 
Стихотворения. "Бесы", "Брожу 
ли я вдоль улиц шумных...", 
"...Вновь я посетил...", "К 
морю", "К" ("Я помню чудное 
мгновенье..."), "Мадонна", 
"Осень" (отрывок), "Пора, мой 
друг, пора! Покоя сердце 
просит...", "Поэт", "Пророк", 
"Элегия" ("Безумных лет 
угасшее веселье..."), "Я вас 
любил: любовь еще, быть 
может...", "Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...". 
Поэма "Медный всадник". 
 
М.Ю. Лермонтов. Слово о 
писателе и поэте. 
Стихотворения "Выхожу один я 
на дорогу...", "Дума", "И 
скучно и грустно", "Как часто, 
пестрою толпою окружен...", 
"Молитва" ("Я, Матерь Божия, 
ныне с молитвою..."), "Нет, не 
тебя так пылко я люблю...", 
"Поэт" ("Отделкой золотой 
блистает мой кинжал..."), 
"Пророк", "Родина", "Смерть 
Поэта", "Я жить хочу, хочу 
печали...". Роман "Герой 
нашего времени". 

 
 

 
 



Литература второй половины XIX 
века. 

А.И. Куприн. Слово о писателе. 
Рассказ "Куст сирени". 
 
Ф.М. Достоевский. Слово о 
писателе. Роман "Бедные люди". 

 
 
Литература первой половины XX 
века. 
 
Поэзия первой половины XX 
века. 

 
 
Стихотворения М.И. Цветаевой, 
О.Э. Мандельштама, Б.Л. 
Пастернака (не менее двух 
стихотворений по выбору). 
 
М.А. Булгаков. Слово о 
писателе. Повесть "Собачье 
сердце" (в сокращении). 

 
 
Литература второй половины XX 
века. 

 
 
А.И. Солженицын. Слово о 
писателе. Рассказ "Матренин 
двор". 
 
В.П. Астафьев. Слово о 
писателе. Рассказ 
"Фотография, на которой меня 
нет". 

 
 
Поэзия второй половины XX - 
начала XXI века. 

 
 
Стихотворения К.М. Симонова, 
Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, 
А.А. Вознесенского, Е.А. 
Евтушенко, Р.И. 
Рождественского, И.А. 
Бродского (не менее двух 
стихотворений). 

 
 
Произведения прозаиков XXI 
века. 

 
 
Н.С. Дашевская. Слово о 
писателе. Рассказ "Чек". 

 
 
Зарубежная литература. 

 
 
И.-В. Гете. Слово о писателе. 
Трагедия "Фауст" (1 - 2 
фрагмента по выбору). 

 
 
 
32.9. Планируемые результаты освоения программы по литературе на 
уровне основного общего образования. 
 
32.9.1. Результаты обучения по учебному предмету "Литература" в 
отношении всех микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха, включая 



глухих, оцениваются по окончании основного общего образования и 
не сопоставляются с результатами нормативно развивающихся 
сверстников. 
 
32.9.2. Личностные результаты освоения программы по литературе на 
уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной 
и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 
 
32.9.3. В результате изучения литературы на уровне основного 
общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 
личностные результаты: 
 
1) гражданского воспитания: 
 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, 
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных 
произведениях; 
 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека, представление 
об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры 
из литературы; 
 
представление о способах противодействия коррупции, готовность к 
разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры 
из литературы, активное участие в самоуправлении; готовность к 
участию в гуманитарной деятельности; 
 
2) патриотического воспитания: 
 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 
края, народов России в контексте изучения произведений русской и 
зарубежной литературы, а также литератур народов России; 
 
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, в том числе отраженным в художественных 
произведениях; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 



традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 
внимание на их воплощение в литературе; 
 
3) духовно-нравственного воспитания: 
 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 
произведений; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства; 
 
4) эстетического воспитания: 
 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 
искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 
 
осознание важности художественной литературы и культуры как 
средства коммуникации и самовыражения; 
 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление 
к самовыражению в разных видах искусства; 
 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 
 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического, 
психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 
навыки безопасного поведения в сети Интернет; 
 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение 
принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 
эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 
литературных произведений, уметь управлять собственным 
эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека 
с оценкой поступков литературных героев; 



 
6) трудового воспитания: 
 
установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 
знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 
литературных произведений; 
 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 
этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 
при изучении произведений русского фольклора и литературы, 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей; 
 
7) экологического воспитания: 
 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 
для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное 
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 
поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной среды, готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности; 
 
8) ценности научного познания: 
 
ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 
литературные произведения; 
 
овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности 
с учетом специфики литературного образования, установка на 
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; 



 
9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды: 
 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и 
оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 
 
потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, 
открытость опыту и знаниям других, в действии в условиях 
неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 
и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, 
необходимость в формировании новых знаний, в том числе 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 
том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать свое развитие, умение 
оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 
взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия 
с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 
читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 
требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски 
и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии 
гарантий успеха. 
 
32.9.4. В результате изучения литературы на уровне основного 
общего образования у обучающегося будут сформированы 
познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 
 
32.9.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
логические действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) 
и явлений (литературных направлений, этапов 
историко-литературного процесса); 



 
устанавливать существенный признак классификации и 
классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 
устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 
критерии проводимого анализа; 
 
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 
над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий с учетом учебной задачи; 
 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной учебной задачи; 
 
выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 
явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных 
и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 
формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 
 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 
с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев). 
 
32.9.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 
литературном образовании; 
 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 
 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение; 
 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 
 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 
в ходе исследования (эксперимента); 
 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования; владеть 
инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 
 



прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том 
числе в литературных произведениях. 
 
32.9.4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения 
работать с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 
 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе литературной и другой информации или данных из источников 
с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
литературную и другую информацию различных видов и форм 
представления; 
 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 
и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 
задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; 
 
оценивать надежность литературной и другой информации по 
критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 
 
эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
 
32.9.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 
общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою 
точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 
ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 
 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе 
учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 
задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять 
свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 
 



публично представлять результаты выполненного опыта 
(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 
 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 
 
32.9.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 
 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 
анализируя ситуации, изображенные в художественной литературе; 
 
ориентироваться в различных подходах принятия решений 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); 
 
самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 
часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 
 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения) и корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 
новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и 
брать ответственность за решение. 
 
32.9.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 
самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 
 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 
литературном образовании; 
 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 
изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 
могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение 
к меняющимся обстоятельствам; 
 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в 
деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать 
соответствие результата цели и условиям; 
 
развивать способность различать и называть собственные эмоции, 
управлять ими и эмоциями других; 
 



выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 
другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 
примеры из художественной литературы; регулировать способ 
выражения своих эмоций; 
 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 
взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на 
ошибку и такое же право другого; 
 
принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и 
другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
 
32.9.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 
совместной деятельности: 
 
использовать преимущества командной (парной, групповой, 
коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
задачи; 
 
принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 
строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
 
уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 
организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 
учебной деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений 
и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 
работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные); 
 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 
по своему направлению и координировать свои действия с другими 
членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 
результат по критериям, сформулированным участниками 
взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с 
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 
готовность к предоставлению отчета перед группой. 
 
32.9.5. Предметные результаты освоения программы по литературе на 
уровне основного общего образования должны обеспечивать: 
 
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности 
литературы и ее роли в формировании гражданственности и 
патриотизма, укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 
 
2) понимание специфики литературы как вида искусства, 



принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 
делового, публицистического; 
 
3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 
произведений устного народного творчества и художественной 
литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 
картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом 
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 
 
4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы 
и содержания, определять тематику и проблематику произведения, 
родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию 
героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и воплощенные в нем 
реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять особенности 
языка художественного произведения, поэтической и прозаической 
речи; 
 
5) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их 
в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления 
собственных оценок и наблюдений (художественная литература и 
устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, 
факт и вымысел, литературные направления (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), 
жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 
поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 
сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада), форма и 
содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, 
пафос (героический, трагический, комический), сюжет, композиция, 
эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, 
конфликт), система образов, образ автора, повествователь, 
рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 
лирический персонаж, речевая характеристика героя, реплика, 
диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 
художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, 
юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, 
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический 
вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 
умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; 
стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 
 
6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 
историко-литературного процесса (определять и учитывать при 
анализе принадлежность произведения к историческому времени, 
определенному литературному направлению); 
 
7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами 
биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 



М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 
авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
 
8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с 
учетом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 
литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 
 
9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно 
прочитанные произведения художественной литературы с 
произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 
кино); 
 
10) совершенствование умения выразительно (с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 
наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 
 
11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 
используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 
отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать 
вопросы к тексту; 
 
12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном 
произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить 
собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 
дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 
 
13) совершенствование умения создавать устные и письменные 
высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по 
заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 
слов), аннотацию, отзыв, рецензию, применять различные виды 
цитирования, делать ссылки на источник информации, редактировать 
собственные и чужие письменные тексты; 
 
14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 
текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 
классической русской и зарубежной литературы и современных авторов 
(в том числе с использованием методов смыслового чтения и 
эстетического анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения 
М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина 
"Недоросль", повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза", басни И.А. 
Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С. 
Грибоедова "Горе от ума", произведения А.С. Пушкина: 
стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений 
Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный 
смотритель", произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня 
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Г ерой нашего времени", 
произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", 
поэма "Мертвые души", стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 
Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" 



М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по выбору) 
следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 
Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. 
Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 
Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, 
рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека", поэма А.Т. Твардовского 
"Василий Теркин" (избранные главы), рассказы В.М. Шукшина: 
"Чудик", "Стенька Разин", рассказ А.И. Солженицына "Матренин 
двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского", по одному 
произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, 
произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех 
прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 
Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. 
Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), 
не менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. 
Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. 
Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. 
Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. 
Сервантеса, У. Шекспира; 
 
15) понимание важности чтения и изучения произведений устного 
народного творчества и художественной литературы как способа 
познания мира, источника эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также средства собственного развития; 
 
16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 
формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет 
произведений современной литературы; 
 
17) формирование умения участвовать в проектной или 
исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 
представления полученных результатов); 
 
18) овладение умением использовать словари и справочники, в том 
числе информационно-справочные системы в электронной форме, 
подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе 
из числа верифицированных электронных образовательных ресурсов, 
включенных в федеральный перечень электронных образовательных 
ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (далее - 
электронные ресурсы, включенные в перечень) <20>, для выполнения 
учебной задачи; применять информационно-коммуникационные 
технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила информационной 
безопасности. 
 
-------------------------------- 
 
<20> Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
августа 2022 г. N 653 "Об утверждении федерального перечня 
электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию 



при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 августа 2022 г., регистрационный 
N 69822). 
 
 
32.9.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу 
обучения в 5 классе обучающийся научится: 
 
создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; 
 
по результатам предварительно проведенной работы над текстом 
создавать устные и письменные высказывания освоенных жанров (с 
учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся); 
 
участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках 
изученного) и в диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений 
объемом не менее 2 реплик; 
 
устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 70 слов; 
 
понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 
менее 100 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 
мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем 
исходного текста должен составлять не менее 80 слов; для сжатого 
изложения - не менее 85 слов); 
 
читать наизусть поэтические произведения или отрывки 
произведений, не выученных ранее, передавая личное отношение к 
произведению (с учетом уровня литературного развития и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 
глухих обучающихся): 
 
И.А. Крылов. 1 басня (по выбору); 
 
А.С. Пушкин. "У лукоморья дуб зеленый..."; 
 
М.Ю. Лермонтов. "Бородино"; 
 
Н.А. Некрасов. "Однажды в студеную зимнюю пору..."; 
 
А.А. Фет. "Весенний дождь"; 
 
Ф.И. Тютчев. "Зима недаром злится...". 
 



32.9.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу 
обучения в 6 классе обучающийся научится: 
 
создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; 
 
по результатам предварительно проведенной работы над текстом 
создавать устные и письменные высказывания освоенных жанров 
объемом не менее 50 слов (с учетом особых образовательных 
потребностей глухих обучающихся); 
 
участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках 
изученного) и в диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений 
объемом не менее 2 реплик; 
 
устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 80 слов; 
 
понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 
менее 130 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 
мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем 
исходного текста должен составлять не менее 120 слов; для сжатого 
изложения - не менее 125 слов); 
 
читать наизусть поэтические произведения или отрывки 
произведений, не выученных ранее, передавая личное отношение к 
произведению (с учетом уровня литературного развития и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 
глухих обучающихся): 
 
И.А. Крылов. 1 - 2 басни; 
 
А.С. Пушкин. "Зимнее утро"; 
 
М.Ю. Лермонтов. "Тучи"; 
 
М.Ю. Лермонтов. "Утес"; 
 
А.А. Фет. "Учись у них - у дуба, у березы..."; 
 
стихотворение о Великой Отечественной войне (1 - 2 на выбор). 
 
32.9.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу 
обучения в 7 классе обучающийся научится: 
 
создавать устные монологические высказывания объемом не менее 4 
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; 



 
по результатам предварительно проведенной работы над текстом 
создавать устные и письменные высказывания освоенных жанров 
объемом не менее 100 слов (с учетом особых образовательных 
потребностей глухих обучающихся); 
 
участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках 
изученного) и в диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений 
объемом не менее 3 реплик; 
 
устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 90 слов; 
 
понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 
менее 160 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 
мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем 
исходного текста должен составлять не менее 140 слов; для сжатого 
изложения - не менее 150 слов); 
 
читать наизусть поэтические произведения или отрывки 
произведений, не выученных ранее, передавая личное отношение к 
произведению (с учетом уровня литературного развития и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 
глухих обучающихся): 
 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения "Когда волнуется желтеющая 
нива..."; 
 
М.Ю. Лермонтов. "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова" (отрывок на выбор); 
 
Н.В. Гоголь. Речь Тараса о товариществе (из произведения "Тарас 
Бульба"); 
 
И.С. Тургенев. "Русский язык"; 
 
Н.А. Некрасов. "Железная дорога" (отрывок); 
 
стихотворения из числа поэтических произведений второй половины 
XIX века - первой половины XX века (1 - 2 на выбор). 
 
32.9.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу 
обучения в 8 классе обучающийся научится: 
 
создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; 
 
по результатам предварительно проведенной работы над текстом 



создавать устные и письменные высказывания освоенных жанров 
объемом не менее 150 слов (с учетом особых образовательных 
потребностей глухих обучающихся); 
 
участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках 
изученного) и в диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений 
объемом не менее 4 реплик; 
 
устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 100 слов; 
 
понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 
менее 190 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 
мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем 
исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого 
изложения - не менее 200 слов); 
 
создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 
опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 
5 и более предложений; классные сочинения объемом не менее 150 слов 
с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 
 
читать наизусть поэтические произведения или отрывки 
произведений, не выученных ранее, передавая личное отношение к 
произведению (с учетом уровня литературного развития и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 
глухих обучающихся): 
 
А.С. Пушкин. Два стихотворения по выбору; 
 
М.Ю. Лермонтов. Два стихотворения по выбору; 
 
поэзия первой половины XX века. Одно стихотворения по выбору; 
 
поэзия второй половины XX - начала XXI века. Одно стихотворение 
по выбору; 
 
овладеть сущностью и пониманием смысловых функций 
теоретико-литературных понятий, использовать их (самостоятельно 
или с помощью педагогического работника и (или) других участников 
образовательно-коррекционного процесса) в ходе анализа и 
интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 
наблюдений: художественная литература и устное народное 
творчество; проза и поэзия; факт, вымысел; роды (лирика, эпос, 
драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, 
песня, лироэпические (поэма); тема, идея; сюжет, композиция, 
эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; 



автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, портрет, пейзаж, интерьер, символ; юмор, ирония, 
сатира, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 
аллегория; ритм, рифма, строфа верифицированных электронных 
ресурсов, включенных в федеральный перечень. 
 
32.9.10. Предметные результаты изучения литературы. К концу 
обучения в 9 классе обучающийся научится: 
 
создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; 
 
по результатам предварительно проведенной работы над текстом 
создавать устные и письменные высказывания освоенных жанров 
объемом не менее 160 слов (с учетом особых образовательных 
потребностей глухих обучающихся); 
 
участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках 
изученного) и в диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений 
объемом не менее 5 реплик; 
 
устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 110 слов; 
 
понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 
менее 210 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 
мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем 
исходного текста должен составлять не менее 200 слов; для сжатого 
изложения - не менее 210 слов); 
 
создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 
опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 
6 и более предложений; классные сочинения объемом не менее 160 слов 
с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 
 
читать наизусть поэтические произведения или отрывки 
произведений, не выученных ранее, передавая личное отношение к 
произведению (с учетом уровня литературного развития и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 
глухих обучающихся): 
 
А.С. Грибоедов. "Горе от ума" (отрывок на выбор); 
 
А.С. Пушкин. "Анчар"; 
 
А.С. Пушкин. "Евгений Онегин" (отрывок на выбор); 
 



М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение на выбор; 
 
С.А. Есенин. Одно стихотворение на выбор; 
 
В.В. Маяковский. Одно стихотворение на выбор; 
 
А.Т. Твардовский. "Василий Теркин" (отрывок на выбор); 
 
стихотворение из числа поэтических произведений второй половины 
XX - начала XXI века (одно стихотворение на выбор); 
 
овладеть сущностью и пониманием смысловых функций 
теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их 
в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 
собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 
устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, 
факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 
повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, 
лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного 
произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 
патриотический, гражданский и другой); сюжет, композиция, 
эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; 
автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 
интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 
сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 
гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, 
ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. 
 
32.9.11. Предметные результаты изучения литературы. К концу 
обучения в 10 классе обучающийся научится: 
 
создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 
научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; 
 
по результатам предварительно проведенной работы над текстом 
создавать устные и письменные высказывания освоенных жанров 
объемом не менее 170 слов (с учетом особых образовательных 
потребностей глухих обучающихся); 
 
участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках 
изученного) и в диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений 
объемом не менее 5 реплик; 
 
устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 120 слов; 
 
понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 



менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 
мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем 
исходного текста должен составлять не менее 210 слов; для сжатого 
изложения - не менее 230 слов); 
 
создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 
опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 
6 и более предложений; классные сочинения объемом не менее 170 слов 
с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 
 
читать наизусть поэтические произведения или отрывки 
произведений, не выученных ранее, передавая личное отношение к 
произведению (с учетом уровня литературного развития и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 
глухих обучающихся): 
 
Г.Р. Державин. "Властителям и судиям", "Памятник" (на выбор); 
 
А.С. Пушкин. "Пророк", "Я вас любил..."; 
 
М.Ю. Лермонтов (два стихотворения на выбор); 
 
поэзия первой половины XX века (два стихотворения на выбор); 
 
поэзия второй половины XX - начала XXI века (два стихотворения на 
выбор); 
 
овладеть сущностью и пониманием смысловых функций 
теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их 
в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 
собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 
устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, 
факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм); литературные роды (лирика, 
эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 
драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, 
отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание 
литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 
(героический, патриотический, гражданский и другой); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 
авторское и (или) лирическое отступление; конфликт; система 
образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный 
герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 
характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 
деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; 
ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 
метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 
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