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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

слабовидящих детей МАОУ СОШ № 18 (далее – АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся) разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с Федеральной 

адаптированной основной образовательной программой и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся 

с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей (далее-АООП ООО).  АООП ООО разработана и 

утверждена в соответствии с требованиями ФГОС ООО для слабовидящих обучающихся 

в условиях инклюзивного образования, предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП ООО слабовидящих 

обучающихся. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся наряду с обучением и воспитанием 

обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития исоциальную адаптацию. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся используются следующие сокращения: 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт, ООП – основная 

образовательная программа, АООП – адаптированная основная образовательная 
программа, 

АООП ООО – адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования. 

Нормативной базой для разработки и составления АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся являются следующие документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в редакции от 26.05.2021; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 
№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 
«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 



№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2017 

№ ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 
обучающихся с ОВЗ»; 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства 

 

образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О списках 

рекомендуемых произведений»; 

− Письмо Министерства образования и науки России от 28.12.2011 № 19-337«О 
введении третьего часа физической культуры»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 23.09.2019 № ТС-2291/04 «Об 
изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об 
организации образования учащихся на дому»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме»; 

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

В связи с этим, для получения общего образования слабовидящими детьми МАОУ СОШ № 

18, была разработана адаптированная основная общеобразовательная программа с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. Согласно 

ФГОС ООО для слабовидящих обучающихся МАОУ СОШ № 18 для слабовидящих 

обучающихся определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

 
1.2.Цели и задачи реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся. 

             Целью реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся является 

оздание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения 

качественного основного общего образования слабовидящими обучающимися в 

одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям

 к результатам освоения, определенными

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), с   учетом   особых   

образовательных   потребностей   обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных       

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 

• формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, 



социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 
способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

• обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; 

• развития личности слабовидящего обучающегося в еѐ 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 
преодоления возможных трудностей сенсорно- перцептивного, коммуникативного, 
двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 
патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

• достижения планируемых результатов освоения АООП ООО слабовидящими 

обучающимися; 

• осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 
негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 
обучающихся на освоение ими АООП ООО, сохранение и поддержание физического и 
психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) 
и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

• выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе 
одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 

• организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности, 
физкультурно- оздоровительной деятельности; 

• участия слабовидящих обучающихся, их родителей
 (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 
слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

• предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 
самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 
навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

• включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и 
преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся 

В основу разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для слабовидящих обучающихся 
предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе 
индивидуальных), типологических особенностей обучения. Это обусловливает 
необходимость создания разных вариантов АООП ООО. Варианты АООП ООО создаются 
в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями Стандарта к: 

• структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему; 

• условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 



кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

• результатам освоения основных образовательных программ.  

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим обучающимся 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 
специфики развития личности слабовидящих обучающихся. Деятельностный подход в 
образовании строится на признании того, что развитие личности слабовидящих 
обучающихся определяется характером организации доступной им деятельности (учебно-
познавательной, предметнопрактической коммуникативной, двигательной). Основным 
средством реализации деятельностного подхода в образовании является организация 
учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающая овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП ООО для слабовидящих обучающихся реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

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

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного 
развития на основе формирования УУД. 

В основу формирования АООП ООО для слабовидящих обучающихся 
положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 
непрерывность образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях 
обучения; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в 
основу структуры содержания образования положено не понятие предмета, 
а «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им 
предметно- практической деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 



сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 
что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

МАОУ СОШ № 18 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 
обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

• удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с нарушением зрения; 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 
обучения; развитие зрительного восприятия; 

• обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных 
способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

• формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; 

• овладение основными навыками ориентировки в макропространстве; 

 формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений; 

• развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

• формирование представлений (соответствующие возрасту) о 
современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, 
облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их 
использование; 

• использование специальных приемов организации учебно-
познавательной деятельности, доступности учебной информации для зрительного 
восприятия слабовидящих обучающихся; 

• соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); 

• соблюдение светового режима (необходимость дополнительного 
источника света, уменьшение светового потока и другое); 

• рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым 
восприятием учебного материала; 

• использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

• использование специальных учебников и учебных 
принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям 
слабовидящих; 

• использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 
возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 
наглядности, индивидуальных пособий, оптических, технических средств, 
облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

• соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

• необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися 
итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на 



их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, 
установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

 

• помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, 
учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

• работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 
классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 

• создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 
профилактикинегативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 
целом; 

• развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих 
(в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; 

• развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП ООО обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медико- педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом 
их особых образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния 

особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на 

освоение ими АООП ООО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 
системы вследствие еѐ поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, 

показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 

0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 
зрительной функции – поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся 

выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определѐнным, 
изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно- пространственной и социальной адаптации. Категория 
слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, 

различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием 
зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: 

тяжелая, средняя, слабая. Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся 

с остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в 
условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как 

правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие 
скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), 

пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные 
функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и 

другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование 
адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает 

возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс 
зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации 

учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 
осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться. Несмотря на достаточно 
низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в учебно-

познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный 



анализатор. Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой 
зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 

показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 
характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у 

которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные 
или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 
функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется 
развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебнопознавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клиникопатофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 
подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной 

группы. Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения 
от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, 

что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических 
условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся 
испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и 

в процессе учебнопознавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 

нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных 
осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, 

что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 
Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение 

скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит 
к возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза 

выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его 
удаленности. Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется 

наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, 

патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и 
таких заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 
зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности 
клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся. Неоднородность 

группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло нарушение 
(или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения 

(ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на психофизическое 
развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее 

время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают 

врожденнонаследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание 
слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с 

одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой – 
определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой 

организма, регулируемой центральной нервной системой. 
Обучающимся данной группы характерно: 

• снижение общей и зрительной работоспособности; 

• замедленное формирование предметно-практических действий; 

• замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается 
нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением 
координации движений, 



их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 
трудностями зрительного контроля; 

• затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных 
движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение 
трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных 
со зрительно- моторной координацией, зрительно пространственным анализом и 
синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 
обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и 
психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, 

нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности 
формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности 
зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, 

сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, 
целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении 

полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; 
трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств 

внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 
представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 
пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного 

восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 
некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются 
особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, 

обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности 

вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический 
состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 
деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств 

общения). 
 

 
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

СЛАБОВИДЯЩИМИОБУЧАЮЩИМИСЯ АООП ООО 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО 
(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС ООО.  
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным. Обозначенные 
в Стандарте критерии также распространяются на требования к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы слабовидящими обучающимися, и 
содержательно дополняются с учетом специфики обучения данной категории детей.  

Личностные результаты освоения АООП ООО должны отражать: • умение сопоставлять и 

корректировать зрительные впечатления с учетом полученных знаний об особенностях 



своего зрительного восприятия, на основании сформированных представлений о предметах 
и явлениях окружающей действительности; • способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; • 

способность воспринимать адекватно возрасту ключевые события происходящего в 
социуме, осознавать себя частью социума, принимать соответствующие возрасту ценности; 

• умение применять в коммуникативной деятельности вербальные и невербальные 
формыобщения.  

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные 
слабовидящимиобучающимися: • универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу уменияучиться, и межпредметными знаниями; • 

умение использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно-

познавательной, ориентировочной, трудовой); • применять зрительно-осязательный способ 
обследования и восприятия; • умение использовать современные средства коммуникации 

использующиеся на данном образовательном уровне; • владение слабовидящими 
обучающимися навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; • умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия с учетом, • имеющегося 
зрительного диагноза в соответствии с поставленной задачей и условиямиее реализации. 

 Предметные результаты освоения АООП ООО слабовидящими обучающимися, с учетом 
общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, полученные знания и умения должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей уровне общего образования и отражать готовность их применения.  
Требования к предметным результатам АООП ООО полностью совпадают с требованиями 

к предметным результатам ФГОС ООП ООО, однако, в связи с имеющимися 
особенностями восприятия и переработки визуальной информации, а также спецификой 

обучения слабовидящих обучающихся, отдельные дисциплины содержат дополнительные 
требования к предметным результатам освоения АООП ООО. В результате изучения 

базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 
выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 
 Личностные УУД.  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 
еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций; • образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 
гимн), знание государственныхпраздников; • знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственнообщественных отношений; • знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; • освоение общекультурного наследия России и общемирового 
культурного наследия; • ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; • основы социально-
критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общес твенными и политическими 
событиями; • экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. • гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну; • уважение к истории, культурным и историческим памятникам; • 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; • уважение к 



другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству; • уважение к личности и еѐ достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; • уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; • потребность в 

самовыражении и самореализации, социальном признании; • позитивная моральная 
самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. • готовность и способность к участию в 
школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях); • готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; • умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 
разрешать конфликты; • готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; • 
потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; • умение строить жизненные планы с учѐтом 
конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; • 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; • готовность к выбору профильного образования.  

Регулятивные УУД Выпускник научится: • целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в познавательную; • самостоятельно 
анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; • планировать пути достижения целей; • 
устанавливать целевые приоритеты; • уметь самостоятельно контролировать своѐ время и 

управлять им; • принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; • 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; • адекватно 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; • основам 

прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. Познавательные 
УУД  

Выпускник научится: • основам реализации проектно-исследовательской деятельности; • 
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; • осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; • 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; • осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; • 
давать определение понятиям; • устанавливать причинно-следственные связи; • 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничениепонятия; • обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; • строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); • строить 
логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей; • 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; • 
основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; • 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; • работать с 

метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. Выпускник 
получит возможность научиться:  



Коммуникативные УУД Выпускник научится: • учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; • формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; • устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; • аргументировать 

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 
образом; • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; • осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; • адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; • адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; • организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; • осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; • работать в группе — 
устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; • основам коммуникативной рефлексии; • 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; • отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 
 Филология Русский язык. Родной язык: • сформированность навыка письма плоским 

шрифтом; 
Литература. Родная литература: 

 • сформированность навыка чтения плоского шрифта; • сформированность навыков чтения 
электронных аудио и текстовых книг.Иностранный язык. Второй иностранный язык: • 

сформированность навыков письма и чтения плоского шрифта изучаемогоиностранного 
языка; • владение технологией доступа к электронным ресурсам на иностранном языке. 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история Обществознание 

География • владение тактильно-зрительным способом чтения цветных рельефных 
географическихкарт. Математика и информатика Математика. Алгебра. Геометрия:  

• владение тактильно-зрительным способом обследования и восприятия 
рельефныхизображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

• умение выполнять геометрические построения, построение графиков функций, диаграмми 
т.п. с помощью соответствующих приспособлений; • читать рельефные графики 

элементарных функций на координатной плоскости.  
Информатика: Программа по предмету «Информатика и ИКТ» должна учитывать 

особенности освоенияслабовидящими обучающимися практической части курса: • 
владение основным функционалом программы увеличения изображения на экране ПК; • 

владение «слепым» десятипальцевым способом ввода информации на 

стандартнойкомпьютерной клавиатуре; Искусство Изобразительное искусство. - владение 
тактильно-зрительным способом обследования и восприятия: рельефных изображений 

предметов, контурных изображений и т.п.; • умение пользоваться рисунком при изучении 
различных учебных предметов; • иметь представление о выдающихся произведениях 

живописи, графики, скульптруы,архитектуры и прикладного искусства; • владение 
навыками графического изображения предметов, процессов и явлений снатуры, по памяти, 

по представлению.  
Технология Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать: • знания слабовидящих обучающихся о различных материалах труда и их 

применении, отрудовых операциях и технологических процессах. • приемы осязательного, 
слухового и визуального самоконтроля в процессе формированиятрудовых действий; • 



представления о современных бытовых тифлотехнических средствах приборах и 
ихприменение в повседневной жизни; • основные виды механизмов по выполняемым 

функциям, а также по используемым в нихрабочим частям; • использование при 

выполнении работ инструкционно- технологических карт; ориентирование в области 
получения профессионального образования и последующего трудоустройства человека с 

глубоким нарушением зрения, основы планирования профессионального роста. 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности Физическая культура: • 

сформированность у слабовидящих обучающихся жизненно необходимых 
естественныхдвигательных навыков и умений; • достижение возможного в данном возрасте 

уровня развития координации, точности и быстроты движений, функции равновесия, 
мышечной силы, скоростно-силовых качеств, подвижности в суставах, выносливости; • при 

отсутствии индивидуальных противопоказаний физическая подготовка слабовидящих 

обучающихся включает: элементы гимнастики и легкой атлетики, подвижные игры, ходьбу 
на лыжах; • повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям и 

расширение его функциональных возможностей (улучшения регуляторных функций 
центральной нервной системы, укрепление опорнодвигательного аппарата, увеличение 

дееспособности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем); • специальные знания 
в области физической культуры, спорта, в т.ч. знание различных спортивных дисциплин 

для лиц с глубоким нарушением зрения и их достижения в этих видах спорта; • воспитание 
морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), • имеющих важное, значение в 

бытовой и трудовой деятельности; • воспитание устойчивого интереса и привычки к 

систематическим занятиям физическимиупражнениями. Основы безопасности 
жизнедеятельности: • умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и 

безопасно передвигатьсяв пространстве (использование при самостоятельном 
передвижении и ориентировании трости для слабовидящих); • сформированность у 

слабовидящих обучающихся необходимых гигиенических знаний и навыков; владение 
способами и приемами ориентировки с помощью вспомогательных средств (системы 

ориентиров, высокотехнологичных средств реабилитации, в т.ч. навигаторов, различных 
оптических средств и т.п.); • знать правила безопасности труда и личной гигиены, уметь 

оказывать первую помощь.  

Требования к планируемым результатам освоения АООП ООО включаются требования к 
результатам освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 
выступают: • овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно- практической деятельности; • овладение умением 
осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; • повышение возможностей в пространственной и 
социально-бытовой ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микро 

пространстве и формирование умений в ориентировке в макро пространстве; • умение 
использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых(нестандартных) 

ситуациях; • умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; • умение обращаться за 
помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков 

самообслуживания; • развитие межличностной системы координат «слабовидящий -
нормально видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми 

и сверстниками в различных социальных ситуациях; • овладение вербальными и 
невербальными средствами общения; повышение стремленияк расширению контактов со 

сверстниками; • развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 

всеанализаторы; • развитие умения четко излагать свои мысли; • развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; • развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе 

общения; • повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 



(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение 
круга предметнопрактических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; • повышение способности к 

дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых ценностей и 
социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 

расширение представлений о различных представителях широкого социума; развитие 
внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие 

дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 
эмоциональныхпроявлений окружающих; расширение представлений о принятых в 

обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 
Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях: 

 • использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-
познавательном процессе и повседневной жизни; • сформировал основные навыки 

ориентировки в микропространстве; овладел основныминавыками ориентировки в 
макропространстве; • имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные 

(конкретные и обобщенные),пространственные, социальные представления; • имеет 

представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, технических 
средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их 

использует; • проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих 
(в учебныхи бытовых ситуациях); • умеет адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения; • способен к проявлению социальной активности; • проявляет 
познавательный интерес, познавательную активность; • способен к соучастию, 

сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; • способен проявлять настойчивость в 

достижении цели; • способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с 
возрастом); знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизниимеющиеся противопоказания и ограничения. 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, 

что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе 
сенсорно- перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного 
контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в 

овладении учебными умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня  развития 

мотивационный  сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, 
воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-

концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться ледующие 
негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. У части обучающихся данной группы 
слабовидение сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского 

организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, 
двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 

Описание особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 
стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 
слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования; 



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

• психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• необходимо использование специальных средств обучения (в том числе 
и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 
«обходных» путей обучения; 

• индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды; 

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства за 
счет расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, 
осваивающих АООП ООО относятся: 

• целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 
развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

• руководство зрительным восприятием; 

• расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 
представлений, формирование и расширение понятий; 

• развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 
компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы 
обучающихся; 

• систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 
переработки учебной информации; 

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 
слабовидящих обучающихся; 

• строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 
обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и  
времени нарушения зрения, 

состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью 
оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

• использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени 
и характеранарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

• учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

• увеличение времени на выполнение практических работ; 

• введение в образовательную среду коррекционно- 
развивающеготифлопедагогического сопровождения; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 
мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 
профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

• активное использование в учебно-познавательном процессе 
речи как средствакомпенсации нарушенных функций; 

• целенаправленное формирование умений и навыков зрительной 
ориентировки в микрои макропространстве; 

• создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 
различных (доступных) видах деятельности; 

• повышение коммуникативной активности и компетентности; 



• физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 
противопоказаний приопределенных заболеваниях, повышение двигательной 
активности; 

• поддержание и наращивание зрительной работоспособности 
слабовидящегообучающегося в образовательном процессе; 

• поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

• совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, 
самооценка) ирефлексивных (самоотношение) образований.  
 

1.5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ СЛАБОВИДЯЩИМИ УЧАЩИМИСЯ АООП ООО  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся.  

Система оценки достижений слабовидящими обучающимися планируемых 

результатовосвоения АООП ООО призвана решать следующие задачи: 

 • закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; • 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитаниеслабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование универсальных учебных действий; • обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения АООП ООО,позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; • предусматривать оценку достижений 

слабовидящих обучающихся (итоговая оценкаобучающихся, освоивших АООП ООО); 

 • позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

слабовидящихобучающихся. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп 

результатов образования: 

 личностных, метапредметныхи предметных.  

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

адаптированной образовательной программы основного общего образования.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слабовидящих обучающихся образовательная организация создает фонды 

оценочных средств (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, и др.). Оценочные средства адаптированы для 

слабовидящих обучающихся и позволяют оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в АООП.  

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации слабовидящих обучающихся 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно укрупненным шрифтом или на компьютере с установленным специальным 

программным обеспечением для слабовидящих и т.п.).  

Во время проведения промежуточной или итоговой аттестации слабовидящему 

обучающемуся предоставляется дополнительное время на подготовку и оформление 

ответа. 

 Государственная (итоговая) аттестация слабовидящих обучающихся проводится с 



увеличением времени выполнения заданий, обеспечением доступности, имеющихся в 

заданиях рисунков и графических материалов с помощью масштабирования или, в 

индивидуальном порядке по рекомендации ПМПК, адаптированных для тактильно-

зрительного восприятия слабовидящим обучающимся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: • 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся; • динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психическогои социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; • единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоениисодержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. Основным 

объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие положительной 

динамики развития обучающихся в интегративных показателях.  

К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС ООО относятся: • 

сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способыдеятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; • 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и уменийориентироваться 

в макропространстве; • сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающей жизни; • проявление познавательного интереса, 

познавательной активности; • наличие представлений (соответствующих возрасту) о 

современных тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного использования; • 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (вбытовых 

вопросах); • сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые 

средстваобщения; • способность к проявлению социальной активности; • способность 

осуществления самоконтроля и саморегуляции; • готовность учета имеющихся 

противопоказаний и ограничений в учебнопознавательнойдеятельности и повседневной 

жизни. Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционнойработы не выносятся на итоговую оценку.  

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

процедур, посредством использования метода экспертных оценок. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность,научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценкудостижений планируемых результатов освоения слабовидящими программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание 

и организацию. Вцелях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. Стартовая диагностика 

позволяет наряду с выявлением индивидуальных особыхобразовательных потребностей и 

уровня развития компенсаторных возможностей обучающихсявыявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, 

выявить стартовый уровень развития у слабовидящего обучающегося умения использовать 

все анализаторы и компенсаторные способы деятельности вучебно - познавательной и 

повседневной жизни).  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения слабовидящего на начальной уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспрессдиагностику интегративных 



показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года,), выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в 

соответствии с планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной 

работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. Оценка 

результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО с учѐтом: 

 • результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 • условий реализации АООП ООО; 

 • особенностей контингента обучающихся.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

слабовидящих обучающихся.  
 

2.1.1. Общие положения. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД), включающая 

формирование компетенций обучающихся с нарушением зрения в области использования 

информа-ционно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательскойи проектной 

деятельности (далее – Программа) на ступени основного общего образования 

конкретизирует требования федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – АООП ООО), дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №18» (далее – школе). Формирование системы УУД 

начинается у учащихся с 1 класса. Ребенок приходит в школу, и процесс обучения задаёт 

содержание и характеристики его учебной деятельности, тем самым определяя зону 

ближайшего развития, обучая его выполнению первой, самой простой группы. Усложнение 

программного материала влечет за собой обучение ребенка выполнению следующей группы 

УДД и т.д. Таким образом, развитие системы универсальных учебных действий 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребёнка. 

http://school-40.tomsk.ru/files/img/file/programmi/formirovanie_YYD.pdf
http://school-40.tomsk.ru/files/img/file/programmi/formirovanie_YYD.pdf


Все УУД объединяются в целостную систему, в которой происхождение и развитие кажого 
вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития. 

Только при условии сформированной системы УУД у ребенка мы можем говорить о 
наличии у него неких метапредметных результатов обучения. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

По мере формирования личностных УУД ученика (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и совершенствование 
коммуникативных, познавательных и регулятивных УУД в основной школе претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и ре- зультаты подростка, что вторично приводит к изменению 
характера его общения и Я-концепции. 

 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реализации 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся школы с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих) 
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

 
Задачи: 

Развивать систему универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществлять с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе. 

Реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов. 
Включать развивающие задачи как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся. 

Обеспечить преемственность и особенности программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Сформулировать единые рекомендации для педагогов в планировании учебных занятий с 
учетом требований к развитию и применению УУД; 

Максимально адаптировать систему формирования УУД в основной школе к возможностям 
обучающихся с нарушениями зрения. 

 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, вне- 
урочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 
содержанием; 

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 
что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
учащегося); 



при составлении учебного плана и расписания делается акцент на нелинейность, 
вариативность, индивидуализацию. 

 
2.1.2. Особенности формирования УУД у слепых и слабовидящих обучающихся. 

При обучении слепых и слабовидящих школьников выполнению УУД педагог сталкивается 
с целым рядом проблем, замедляющих процесс обучения. Во-первых, в несколько раз 
увеличивается время на обучение любому действию и переход от действия к умению и 
навыку; во-вторых, увеличивается время, затрачиваемое учащимся со зрительной 
депривацией, на выполнение любого действия; в-третьих, умения и навыки могут 
утрачиваться, если долгое время не требуется их выполнение. Все это обусловлено рядом 
причин. Вот некоторые из них: 

• различный уровень психофизического развития слепых и слабовидящих 
учащихся одного возраста; 

• различный уровень развития компенсаторных процессов,

 необходимых для систематического обучения; 

• обедненность чувственного опыта, обусловленная не только нарушением 

функций, но и низким уровнем развития сохранных анализаторов; 

• недостаточная сформированность приемов обследования предметов и объектов 

окружащего мира; 

• отсутствие потребности и низкий уровень развития умения использовать в 
учебно- познавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы; 

• своеобразие становления и протекания познавательных процессов (снижение 

скорости и точности зрительных ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений); 

• возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании 

и опе- рировании понятиями; дивергенция чувственного и логического, обусловливающая 
воз- можность возникновения формальных суждений; 

• возникновение формализма и вербализма знаний; 

• наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, недостаточная его 

концен- трация, ограниченные возможности его распределения; 

• возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания, 
воспроизведе- ния; 

• снижение количественной продуктивности и оригинальности воображения, 
подмена обра- зов; 

• трудности в овладении языковыми (фонематический состав, словарный запас, 
грамматиче- ский строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 
общения; 

• недостатки коммуникативной деятельности: восприятии, интерпретации и 
продуцирования средств общения; 

• своеобразие речевого развития (снижение динамики в развитии и накоплении 
языковых средств и выразительных движений, своеобразие соотношения слова и образа, 
проявляю- 

щееся в слабой связи речи с предметным содержанием, особенности формирования 
речевых навыков и др.); 

• возникновение трудности контроля, диспропорциональность понимания функций 

действия 

• его практического выполнения; 

• стремление к решению практических задач в вербальном плане; 

• трудности переноса сформированных умений на новые условия деятельности; 

• значительное снижение в условиях слепоты и слабовидения уровня развития 



мотивационный сферы регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных 
образований (начало становления «Я-концепции); 

• развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к себе. 

• Вот почему педагог должен учитывать все перечисленные особенности, работая 

над обуче- 

• нием слепых и слабовидящих детей выполнению УУД и формируя, таким образом, 
метапредметные результаты обучения. 

 

2.1.3. Содержательный раздел  

2.1.3.1. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 
не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(факультативов, кружков, элективов), коррекционных занятий. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; задания, 

позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 
к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать следующие типы задач: Задачи,

 формирующие личностные универсальные учебные действия: 

• на личностное самоопределение; 

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-этическое оценивание. 

 

 

Примеры типовых задач 

Задание Цель Возраст Форма 
выполнения 
задания 



«Самоанализ. Кто 
Я? 
Какой Я? 

Формирование и оценивание 

уровня сформированности
 личностной рефлексии,

 направленной на 
осознание своих 

 мотивов, 
потребностей, стремлений, 
желаний. 

10-15 лет Групповая работа
 под 
руководством 
психолога 

«Рефлексивная 
самооценка 
учебной 
деятельности»» 

Формирование
 рефлексивности 
самооценки в учебной 
деятельности, эталон социальной 
роли «хороший ученик» 

10-15 лет Фронтальный 
письменный опрос
 (на предметах 
гуманитарного 
цикла) 

«Моральные 
дилеммы» 

Ознакомление с ситуациями 
морального выбора, организация 
дискуссии 

11-15 лет Групповая
 работа 
учащихся (на 
предметах 
гуманитарного цикла) 

Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

• на учёт позиции партнёра; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображению предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые и групповые игры. 

 

Задание цель Возраст Форма 

выполнения 

задания 
«Кто прав?» Диагностика 

 уровня 
сформированности 
коммуникативных 
действий,
 помогающих 
пониманиюпозиции 
собеседника 

10-15 лет Работа в парах и 
груп- 
пах.(учебные 
предметы: 

литература, 

история, ма- 

тематика, 

физика и др.) 
«Дискуссия» Освоение правил и 

навыков ведения 

дискуссий 

10-15 лет Работа учащихся 

в клас- се 

(учебные 

предметы: 

литература, 

история, фи- 

зика, биология, 

геогра- фия) 
«Общее мнение» Формированиекоммуни

кативных действий 
 связанных с
  умением 
слушать и слышать
  партнера, 
учитывать разные 
мнения 

11-15 лет Работа в парах 
или груп- пах по 
3-4 человека 



Примеры типовых задач 

Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

• задачи на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи сериацию, сравнение, 

оценивание;задачи на проведение теоретического исследования; задачи на смысловое 

чтение. 
Примеры типовых задач: 

Задание Цель Возраст Форма 

выполнен

ия 

задания 

«Умение 
выстраивать 
стратегию поиска 
решения задач» 

Формирование умения выдвигать 
гипотезы (предположения - что 

получится в результате) и 

проверять 
их. 

12-13 лет Работа в 
группах по 
4-5 
человек. 
Учебн

ый 

предме

т – 

матема

тика. 

 

 

 
«Работа с 
метафорами» 

Формирование умения 
работать с метафорами 
(возможность понимать 
переносный смысл 
выражений) 

11-15 лет Работа в группах 
по 4-5 человек. 
Учебный 
предмет - 
литература 

«Диалог с текстом» Формирование умения 

восприни- мать текст как 
единое смысловое целое 

на основе овладения 

приемом 

«диалог с текстом» 

11-12 лет Работа 
индивидуальная 
и в группах. 

Учебные 

предметы- 

литература, 

история, 
биология, 
география .. 

Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль; 

• на коррекцию. 

 

Тренинги  
Тренинги 
коммуникативных 
навыков для решения 
комплексных целей 

11-15 лет Работа 
учащихся в 
тре- нинговой 
группе под 
руководством 
психолога 



Примеры типовых задач 
Задание Цель Возраст Форма выполнения за- 

дания 
«Хронокарта
» 

Формирование умения 
планировать свою 
деятельность, 
составление хронокарты 
самостоятельной 
работы учащегося. 

12-14 лет Индивидуальная 
работа. Учебные 
предметы – 
любые, классный час 

«Оцениваем свою 
работу» 

Освоение 
критериев 
оценки 
письменной 
работы 

11-14 лет Работа индивидуальная и 
в парах на уроках 
русского языка и 
математики 

«Критерии 
оценки» 

Осознание 
критериев 
оценки 
выполнения 
учебных заданий 

13-15 лет Работа индивидуальная и 
в группах на любых 
предметах естественно- 
научного и 
гуманитарного цикла 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 

контроля со стороны педагога. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 

материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 
читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 
различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию
.
 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 
типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 
особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
 Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 
задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.3.2. Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, информационное, 

социальное, игро-вое, творческое направление проектов), а также форм организации 

учебно- исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 



Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 
для всех видов образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на уровне основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения обучающегося. Она ори-ентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным ис-следованием. Учебно-исследовательская работа учащихся с 
нарушением зрения может быть орга-низована по двум направлениям: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая может быть органи-
зована с группой учащихся в продолжение урочной деятельности: реферативная работа, 
интеллектуальные марафоны, конференции, др. 

 

В соответствии с п. 18.2.1 ФГОС учебно- 

исследовательская и проектнаядеятельность 

обучающихся может проводиться в том 

числе по 
таким направлениям как: 

В соответствии с особенностями 

психофизического развития 

обучающихся с нарушениями 

зрения, по следующим 

направлениям: 
• исследовательское; 
• инженерное; 
• прикладное; 
• информационное; 
• социальное; 
• игровое; 
• творческое. 

• исследовательское (только в 
старших классах); 
• прикладное (частично); 

• информационное (с 

учетом возможностей 

обучающихся); 
• социальное; 
• игровое; 
• творческое. 

 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. Проекты могут быть 

реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество 
участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой 

проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и 

в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы 
могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 
именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения 
мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 
готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 



Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся – автор проекта – в меньшей степени самостоятельно и с помощью 
педагога получает возмож-ность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок «Удивительное 
рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок- 
экспертиза, урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоениетаких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 
и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

участие в Конкурсе научно-исследовательских работ учащихся; 

участие в Научно-практической конференции обучающихся Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Мир науки». 

Личные результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 
семинаров и круглых столов. 

Планируемые результаты, базовые характеристики, требования и оценка проектной и 
учебно-исследовательской деятельности представлены в «Программе учебно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся». 

 

2.1.3.3. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ. 

соответствии с п. 14 ФГОС в содержании программы развития УУД отдельно указана 
компетенция обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

техно-логий. В соответствии с п. 18.2.1 «Программа развития универсальных учебных дей- 
ствий,включающая формирование компетенций обучающихся с нарушением зрения в 

области ис-пользования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательскойи проектной деятельности» должна обеспечивать в структуре ИКТ-
компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной без-опасности.Важным является универсальный и 
межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике дает возможность 

осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках учебного предмета 
информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным области. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в по- 

вседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в школе. 

В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне школы. В этом контексте важным направлением деятельности школы в 
сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 
формирования ИКТ- компетенций. Список основных форм организации учебной 

деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся может включить в себя: 

уроки по информатике и другим предметам; факультативы; 

кружки; 



интегративные межпредметные проекты; внеурочные и внешкольные активности. 

 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; создание и 

редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 

создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; 

создание музыкальных и звуковых объектов; поиск и анализ информации в Интернете; 

моделирование, проектирование и управление; математическая обработка и визуализация 

данных; создание web-страниц и сайтов; 
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может бытьобеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действийкоторых 
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данномувопросу. 

Организационный раздел 

2.1.3.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 
УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям Результат 

укомплектованность образовательной 
организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 

100% 

уровень квалификации педагогических и иных 
работников образовательной организации; 

 

непрерывность профессионального развития 
педагогических работников образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу основного общего образования 

В соответствии
 с 
перспективным 
планом повышения 
квалификации. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, а именно: 

педагоги владеют представлениями о возрастных 
и психофизических особенностях учащихся 
основной школы; 

100% 

педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; на 70% 

педагоги участвовали в работе педагогического совета по теме 
обучения выполнению УУД и применения программы по 
формированию и развитию УУД; 

80% 

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках 
учебного предмета в соответствии с особенностями 
формирования конкретных УУД; 

Необходима 
помощь молодым 
специалистам и 
малоопытным 
педагогам 

педагоги осуществляют формирование УУД в 
рамках проектной, исследовательской 
деятельности; 

20-30% 



20-30% 
характер взаимодействия педагога и 
обучающегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД; 

80% 

 
 

 

 
педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 10% 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 
качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности. 

есть 
опыт 
составле
ния ДР 

соответствии с представленным в таблице анализом условий можно сделать выводы о 
необ-ходимости продолжения работы с педагогическим коллективом по освоению 
технологий, приемов 

методов формирования УУД у старших школьников с нарушениями зрения 

 

Средства 

формирован

ия 
УУД 

Основное содержание 

 

Учебное 
сотрудничеств
о. 

На ступени основного общего образования дети активно 
включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по 
своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, 
тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых 
играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) 
нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 
помогают друг другу, особенно с проблемами зрения, 
осуществляют взаимоконтроль и т. д. 
В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 
сроки), с более высокими показателями и в более широком 
спектре. 

Совместная 
деятельност
ь. 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями 
и операция ми, а также вербальными и невербальными 
средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении 

к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих 

способов взаимодействия и отношений между участниками 

процесса обучения. Деятельность учителя на уроке предполагает 

организацию совместного действия детей как внутри одной 

группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 
Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 



• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и 

получить за это порица- ние; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 • формирование умения общаться и взаимодействовать с 

другими обучающими- ся. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 

3—6 человек, чаще всего по 3 человека. Задание даётся группе, а 

не отдельному ученику. Занятия могут 
проходить в форме соревнования двух команд. 

Разновозрастн
ое 
сотрудничеств
о 

Школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 
младшим подросткам предоставляется новое место в системе 
учебных отношений. 
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается 

от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. 

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

 
  

Проектная 
деятельность 
обучающихся 
как форма 
сотрудничества. 

Средняя ступень школьного образования является 
исключительно благоприятным периодом для развития 
коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную 
(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 
могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 
ответа товарища только после завершения его выступления; 
правила работы в группе, паре; действия обучающихся на 
основе заданного эталона и т. д. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена 

выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может 

быть существенно снижена школьная тревожность. 



 

 

 

2.2. Программы по учебным предметам. 
1. Рабочая программа. Русский язык. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

При разработке адаптированной рабочей программы (вариант 5.1) по учебному предмету 

«Русский язык» 5-9 учитывались следующие нормативно-правовые документы:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в редакции от 26.05.2021;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915);  

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937). 

• ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,  Утверждена Приказом 

Министерства Просвещения РФ от 24.11.2022г. №1025. 

 • Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)».  

• Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение 

Правительства РФ от 9.04.2016 № 637-р);  

http://school-40.tomsk.ru/official/official11/aoop_ooo/aoop_ooo_sodergatelnyi/programmy_ovz


• Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правительства 

РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р);  

• Устав МАОУ СОШ № 40 г. Томска; • Программа по русскому языку для 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений М. М. Разумовской, В. И. Капинос, С. И. Львовой, Г. А. 

Богдановой, В. В. Львова.  

уникативных качеств личности. Данная программа учитывает преемственность в изучении 

русского языка в 1–4 классах. Программа предоставляет обучающимся возможность 

овладеть основными сведениями о родном языке, на практическом уровне усвоить 

особенности его функционирования и на этой базе усовершенствовать владение родным 

языком в разнообразных условиях общения. Программа определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Учитывая 

рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета 

«Русский язык» в условиях введения Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи. 

Данная программа ориентирована на содержание авторской программы, на учебник, 

обеспечивающий процесс обучения. Целями реализации адаптированной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» являются: • обеспечить достижение 

обучающимися школы результатов изучения русского языка в соответствии с 

требованиями, утвержденными ФГОС ООО; • обеспечить освоение межпредметных 

понятий, универсальных учебных действий для успешного изучения русского языка на 

уровни основного общего образования; • создать условия для достижения личностных 

результатов основного общего образования через изучение русского языка в 5-9 классах. 

Задачами реализации адаптированной программы учебного предмета «Русский язык» 

являются: • обеспечение в процессе изучения русского языка условий для достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; • создание в процессе 

изучения русского языка условий для развития личности, способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; • 

создание в процессе изучения русского языка условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социальнопрофессиональных 

ориентаций; • включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; • создание в процессе изучения предмета условий для 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности. 

Коррекционные задачи: 1.Осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-

медикопедагогическую помощь слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей; 2.Обеспечить минимизацию негативного влияния 

особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими 

АООП ООО; 3.Обеспечить взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного 

предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции 

(когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней – кумулятивную), 

язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет 

людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие, координирует их 

практическую деятельность, участвует в формировании мировоззренческих систем и 

национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, традиций 

культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. Сказанным 

определяются основные особенности программы: актуализация метапредметной функции 



учебного предмета «Русский язык» в основной общеобразовательной школе; интеграция 

процессов изучения системы языка и развития коммуникативной компетенции учащихся, 

их мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, совершенствования 

познавательной деятельности; усиление аксиологической направленности программы 

учебного предмета на основе расширения его культурно-исторической составляющей. В 

основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и лингвистической. 

В соответствии с этими видами компетенций нами выделены основные содержательно-

целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета Русский язык. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе родного языка) 

реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линии развития учащихся 

средствами предмета). • Формирование у учащихся чувства языка. • Приобретение и 

систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в системе языка, 

необходимую для формирования речевых умений и навыков, для обеспечения 

произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном языке. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность учащихся в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

осуществления следующих направлений (линий развития). • Овладение функциональной 

грамотностью. Под функциональной грамотностью мы понимаем способность учащегося 

свободно использовать навыки чтения и письма для целей получения информации из 

текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей передачи такой информации 

в реальном общении. • Функциональная грамотность – это и умение пользоваться 

различными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение 

переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной 

данной цели чтения и понимания данного вида текстов (гибкость чтения), и умение 

понимать и анализировать художественный текст. • Дальнейшее овладение родным языком 

(расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение 

грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических 

разновидностей речи, овладение нормами языка). • Овладение навыками и умениями 

понимания и анализа текстов разных видов, среди которых наиболее актуально умение 

адекватного восприятия художественного текста. • Овладение продуктивными навыками и 

умениями различных видов устной и письменной речи. • Овладение орфографией и 

пунктуацией, формирование относительной орфографической и пунктуационной 

грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и пунктуационных 

правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и решать 

её посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, словарю. 

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, о 

методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся учёных-лингвистах. 

Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического материала 

учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и воспитательный 

потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, 

менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди 

других языков мира. Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета 

«Русский язык» имеют своё начало в курсе русского языка для 1–4 классов. 

Психологической основой данного курса является «теория обобщения» В.В. Давыдова. В 

соответствии с этой теорией знания общего и абстрактного характера представлены в 

начале изучения русского языка в 5-м классе; более частные и конкретные знания 

выводятся из общих знаний как из единой основы. По мнению психологов этого 

направления и методистов, разделяющих эту точку зрения (см. труды Л.А. Тростенцовой и 

др.), при таком расположении грамматического, орфографического и пунктуационного 

материала усиливается практическая направленность курса, активизируется практическое 



использование получаемых знаний, ускоряется формирование соответствующих умений и 

навыков на теоретической основе. В раздел «Повторение и углубление курса начальной 

школы» (5-й класс) вынесены такие обобщённые понятия, как слово, морфема, часть речи, 

предложение, текст, орфограмма, пунктуационно-смысловой отрезок. В течение всего 

последующего времени (5–9-й классы) эти понятия конкретизируются, представление о них 

обогащается новым знанием. На этапе введения знаний используется технология 

проблемно-диалогического обучения, которая позволяет организовать исследовательскую 

работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний. Данная технология 

разработана на основе исследований в двух самостоятельных областях – проблемном 

обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества 

(А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.). Как в настоящем научном 

творчестве постановка проблемы идёт через проблемную ситуацию, так и на уроке 

открытия новых знаний постановка проблемы заключается в создании учителем 

проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из трех способов: 1) учитель сам 

заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают 

противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников 

выдвигать и проверять гипотезы**. Структура курса русского языка в 5–9-м классах Курс 

подразделяется на две части: 1) 5–7-й классы; 2) 8–9-й классы. 2) В центр первой части 

«Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово. Во введении в этот курс (5-й 

класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, лексическое, грамматическое 

и общее грамматическое значение слов, слово как часть речи, слово (словоформа) как 

«строительный материал» предложения, стилистическая окраска слова; орфограмма, 

опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-смысловой 

отрезок. Основная часть курса 5–7-гоклассов содержит следующие темы: – слова со 

значением «предмет»; – слова со значением «действие» или «состояние»; – слова со 

значением «количество»; – слова со значением «признак»; – слова со значением «признак 

признака»; – слова со значением «признак действия»; – слова со значением 

«дополнительное действие». Такая подача материала с опорой на общеграмматическое 

значение слова позволяет целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию 

над языком. Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. 

В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса русского языка. Материал излагается линейно 

и линейно-ступенчато. Главные принципы построения этого курса – системность и 

функциональность. Основные понятия – языковая система и ее реализация в речи. 

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточено. В 5–9-м классах осуществляется 

расширение активного и пассивного словаря учащихся, дальнейшее овладение ими 

грамматическим строем русского языка, системой функциональных разновидностей речи, 

навыками и умениями различных видов устной и письменной речи. Описание места 

учебного предмета «Русский язык» в учебном плане В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс. Данная адаптированная 

программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, 

получающих образование по УМК следующих авторов: Разумовская М. М., Львова С. И., 

Капинос В. И., Львов В. В. и др. Русский язык. 5 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В. и др. Русский язык. 

6 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. Разумовская М. М., Львова С. И., 

Капинос В. И., Львов В. В. и др. Русский язык. 7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В. и др. Русский язык. 

8 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. Клас с Кол-во часов в год Кол-во часов 

в неделю Учебники 5 170 ч 5 Русский язык. 5 класс: Разумовская М. М., Львова С.И., 

Капинос В. И., Львов В. В. и др. / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. - М.: Дрофа. 

6 204 ч 6 Русский язык. 6 класс: Разумовская М. М., Львова С.И., Капинос В. И., Львов В. 

В. и др. / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. - М.: Дрофа. 7 136 ч 4 Русский язык. 7 



класс: Разумовская М. М., Львова С.И., Капинос В. И., Львов В. В. и др. / под ред. М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта. - М.: Дрофа. 8 136 ч 4 Русский язык. 8 класс: Разумовская М. 

М., Львова С.И., Капинос В. И., Львов В. В. и др. / под ред. М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта. - М.: Дрофа. 9 102 ч 3 Русский язык. 9 класс: Разумовская М. М., Львова С.И., 

Капинос В. И., Львов В. В. - М.: Дрофа. Адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык» разработана в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 

40 г. Томска, предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного 

общего образования в объеме 748 ч. 1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 1. 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 2. Готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 4. Сформированность 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность 

к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 



этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 7. Сформированность ценности здорового и 

безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 8. Развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 9. Сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 10. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Выпускник получит возможность для формирования: 1. выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к учению; 2. готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 4. компетентности 

в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

Метапредметные результаты. Метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). Межпредметные понятия Условием 

формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 



как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». При изучении учебных предметов 

обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: • систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; • выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); • заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться: 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 2) умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 3) умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 5) владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 8) смысловое чтение; 9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644); 12) 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 



регулятивные, познавательные, коммуникативные. Регулятивные УУД 1.Умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: • анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; • идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; • выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; • ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; • формулировать учебные задачи 

как шаги достижения поставленной цели деятельности; • обосновывать целевые ориентиры 

и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: • определять необходимые 

действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; • обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; • определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; • 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); • выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; • составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); • определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; • описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; • планировать и 

корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 3.Умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: • определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; • 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; • отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; • оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; • находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; • работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; • устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; • сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: • определять критерии 

правильности (корректности) выполнения учебной задачи; • анализировать и обосновывать 

применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; • 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; • оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии 



с целью деятельности; • обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; • фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных результатов. 5.Владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: • наблюдать и 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; • соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; • принимать 

решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; • самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; • 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; • 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). Познавательные УУД 1.Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: • 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; • выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; • выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; • объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; • 

выделять явление из общего ряда других явлений; • определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; • строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; • излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; • самостоятельно указывать 

на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; • вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); • выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; • делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 2.Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: • обозначать символом и знаком предмет и/или явление; • 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; • создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; • строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения; • создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; • преобразовывать модели с целью выявления общих 



законов, определяющих данную предметную область; • переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот; • строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; • строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; • анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: • находить в тексте 

требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); • ориентироваться 

в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; • 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; • 

резюмировать главную идею текста; • преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научнопопулярный, информационный, текст non-fiction); • критически оценивать 

содержание и форму текста. 4.Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: • определять свое отношение к 

природной среде; • анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; • проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; • прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; • распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; • выражать свое отношение к природе 

через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 5. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: • определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; • осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; • формировать 

множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; • соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: • 

определять возможные роли в совместной деятельности; • играть определенную роль в 

совместной деятельности; • принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; • определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; • строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности; • корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); • критически 

относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; • предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; • выделять общую точку зрения в дискуссии; • договариваться о 

правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); • устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 2.Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 



для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: • определять задачу 

коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; • отбирать и 

использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, 

в малой группе и т. д.); • представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; • соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; • высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; • принимать решение 

в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; • создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; • использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; • использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; • делать 

оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 3.Формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: • целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; • выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; • выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; • использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; • использовать информацию с учетом этических и правовых норм; • 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. Предметные 

результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 

языку: Выпускник научится: 1) совершенствовать различные виды устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): • создание устных 

монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; • развитие навыков 

чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; • овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); • 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; • умение оценивать 

письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; • выявление основных особенностей устной и письменной речи, 



разговорной и книжной речи; • умение создавать различные текстовые высказывания в 

соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на 

вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 2) понимать определяющую роль языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: • осознанное использование речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; • соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; • 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 3) использовать коммуникативно-эстетические 

возможности русского языка: • распознавание и характеристика основных видов 

выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; • уместное использование 

фразеологических оборотов в речи; • корректное и оправданное употребление междометий 

для выражения эмоций, этикетных формул; • использование в речи синонимичных имен 

прилагательных в роли эпитетов; 4) расширять и систематизировать научные знания о 

языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики: • идентификация самостоятельных (знаменательных) 

служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; • 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; • распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков; • распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 

определение смысловых оттенков частиц; • распознавание междометий разных разрядов, 

определение грамматических особенностей междометий; 5) формировать навыки 

проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста: • проведение фонетического, 

морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры 

слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар 

и словообразовательных цепочек слов; • проведение синтаксического анализа 

предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; • анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 

знать композиционные элементы текста; • определение звукового состава слова, 

правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; • определение лексического 

значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления, подбор синонимов, антонимов; • деление слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; • умение различать 

словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; • 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; • опознавание 

основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); • умение выделять 

словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; • определение вида предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске; • определение грамматической основы 

предложения; • распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; • 



распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; • 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; • определение функционально-смысловых типов речи, 

принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; • определение 

видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 6) обогащать активный и 

потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией 

и стилем общения: • умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; • 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; • пользование орфоэпическими, 

орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения 

слова; • использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; • использование морфемных, 

словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; • использование словарей для подбора к словам 

синонимов, антонимов; 7) овладевать основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: • поиск орфограммы и 

применение правил написания слов с орфограммами; • освоение правил правописания 

служебных частей речи и умения применять их на письме; • применение правильного 

переноса слов; • применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, 

в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; • 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; • 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; • нормативное изменение 

форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; • 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. Выпускник получит 

возможность научиться: • анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; • оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; • опознавать различные выразительные средства языка; • писать 

конспект, тезисы. • осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 



коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. Планируемыми 

результатами формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий при изучении предмета 

«Русский язык» являются: Фиксация изображений и звуков Выпускник научится: • 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведенияэксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; • учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; • выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; • проводить обработку 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; • проводить 

обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; • 

осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. Выпускник получит 

возможность научиться: 1.различать творческую фиксацию звуков и изображений и 

техническую; Создание письменных сообщений Выпускник научится: • создавать текст на 

русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; осуществлять 

редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; • создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; • использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста. Выпускник получит возможность научиться: 

1.создавать текст с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений Выпускник научится: • 

организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; • работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, классификационными, 

организационными, родства и др.), картами (географическими, хронологическими) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; • 

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; • использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; • 

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; • избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; • проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; • использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние ссылки; • формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; • избирательно 

относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. Выпускник получит возможность научиться: 

1.понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие Выпускник научится: • выступать с 

аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; • 

участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; • использовать возможности электронной почты для 



информационного обмена; • вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; • осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); • соблюдать 

нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. Выпускник получит возможность 

научиться: 1.взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 2.взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: • использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; • использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; • использовать 

различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; • искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; • формировать собственное 

информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете. Выпускник получит 

возможность научиться: 1.использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности. Планируемые результаты освоения 

междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», которые достигаются посредством изучения учебного предмета «Русский 

язык» следующие: Выпускник научится: • планировать и выполнять учебное исследование 

и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; • выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; • распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; • использовать такие математические методы и 

приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; • использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; • 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; • 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; • отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; • 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. Выпускник 

получит возможность научиться: 1.использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 2.целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 3.осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний. Планируемые результаты освоения 

междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», 

которые достигаются посредством изучения предмета «Русский язык», следующие: Работа 

с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. • Выпускник научится: • 



ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: • определять 

главную тему, общую цель или назначение текста; • выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; • формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста; • предвосхищать содержание предметного плана текста 

по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; • объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; • сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. 

д.; • находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); • решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: • определять 

назначение разных видов текстов;  

 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; • различать темы и подтемы специального текста; • выделять главную и 

избыточную информацию; • прогнозировать последовательность изложения идей текста; • 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; • 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; • формировать на основе 

текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; • понимать 

душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. Выпускник получит 

возможность научиться: 1.анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: • 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; • 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

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

интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение 

о намерении автора или главной мысли текста. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: • откликаться на содержание текста: связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 

точки зрения; откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом – мастерство его исполнения; на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; • в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). Выпускник получит возможность научиться: 

1.критически относиться к рекламной информации; 2.находить способы проверки 

противоречивой информации; Планируемые результаты по годам обучения следующие: 5 

класс Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: Будут 

сформированы: 1) понимание русского языка как одной из основных национально-



культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 2) осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 3) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; Выпускник получит возможность для формирования: 1. 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 2. 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; Метапредметные результаты освоения 

предмета «Русский язык»: Выпускник научится: 1) владению всеми видами речевой 

деятельности: • адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения; 

владению разными видами чтения; • приёмам отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умением вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 

отбор; способностью к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной 

в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных 

технологий; • свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 2) 

применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 3) коммуникативно-целесообразному 

взаимодействию с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. Выпускник получит 

возможность научиться: 1. самостоятельной постановке новых учебных целей и задач; 

Регулятивные универсальные учебные действия 1. Постановка частных задач на усвоение 

готовых знаний и действий (стоит задача понять, запомнить, воспроизвести); 2. 

использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном материале; Познавательные 

универсальные учебные действия 1. Самостоятельно выделять и формулировать цель; 2. 

ориентироваться в учебных источниках; 3. отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников; 4. анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 5.самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 7. 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя. Коммуникативные универсальные учебные 1. 

Участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 3. выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 4. отстаивать и 



аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 5. критично 

относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать точку 

зрения другого; предвидеть последствия коллективных решений. Предметные результаты 

освоения учебного предмета «Русский язык»: Выпускник научится: 1) осознанию роли 

языка в жизни человека, важности умения общаться. Получит представление о языке как 

знаковой системе; о лингвистике как науке, о видах речевой деятельности, об особенностях 

устной и письменной речи. Овладевает приёмами ознакомительного и изучающего чтения. 

Овладевает понятием «текст», определяет основные признаки текста. Владению приёмами 

работы со схемой, в соответствии с коммуникативной задачей извлекают информацию из 

схемы, использует её в монологическом высказывании на лингвистическую тему. 2) 

Осознает смыслоразличительную функцию звука. Научится сопоставлять анализировать 

звуковой и буквенный состав слова. Использовать знания алфавита при поиске информации 

в словарях и справочниках. На практическом уровне овладеет основными нормами 

литературного произношения и ударения. 3) Осознает морфему как значимую единицу 

языка; отличие морфемы от других значимых единиц языка; роль морфем в процессах 

формо- и словообразования. 4) Понимание роли слова в формировании и выражении 

мыслей чувств, эмоций; необходимости расширять свой лексикон; отличия слова от других 

единиц языка. Понимание общих принципов классификации словарного состава русского 

языка. 5) Выполнять тестовые, а также другие практические задания по изученной теме. 6) 

Практическим навыкам поискового/просмотрового чтения, анализирует и оценивает 

собственную учебную деятельность. аудирование и чтение: • адекватному пониманию 

информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и 

дополнительной информации); • владению разными видами чтения 

(поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; • владению умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; говорение и письмо: • 

умению воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); • способностью свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

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

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; • владению различными видами монолога и 

диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; • 

осуществлению речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; Выпускник получит возможность научиться: 1.ставить проблему, 

аргументировать ее актуальность; 2.владеть фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития и более точного понимания текстов. 6 класс Личностные 

результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: Будут сформированы: 1) 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 2) осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 4) 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 



культурного наследия народов России и человечества. 5) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 7) формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 8) развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. Выпускник получит возможность для формирования: 1. 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 2. 

готовности к самообразованию и самовоспитанию. Метапредметные результаты освоения 

предмета «Русский язык» выпускниками основной школы: Выпускник научится: 1) 

владению всеми видами речевой деятельности: • адекватному пониманию информации 

устного и письменного сообщения; • разными видами чтения; • извлекать информацию из 

различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; • отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умением вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способностью 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; • 

определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; • свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; • выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом; 2) применять приобретённые знания, умения и 

навыки в повседневной жизни; использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 3) коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. Выпускник получит возможность научиться: 1. самостоятельной постановке 

новых учебных целей и задач; 2. при планировании достижения целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения. Регулятивные универсальные 

учебные действия 1. Принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ 

условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения); 

2. умение планировать пути достижения намеченных целей; 3. умение адекватно оценить 

степень объективной и субъектной трудности выполнения учебной задачи; 4. умение 

обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной задачи; принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. Познавательные универсальные учебные действия 1. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 2. 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 3. овладеть навыками 

смыслового чтения как способа осмысления цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 4. извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 5. определение основной и второстепенной информации; 6. давать 

определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять 



расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: Выпускник 

научится: 1) представлению о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 2) пониманию определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а 

также роли русского языка в процессе самообразования; 3) владению всеми видами речевой 

деятельности: аудирование и чтение: • адекватному пониманию информации устного и 

письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); • 

владению разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; • владению умениями информационной 

переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, 

периодическими изданиями; • способностью свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; • адекватному 

восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); • умению сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка и использованных языковых средств; говорение и письмо: • умению 

воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); • способностью свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

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

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; • умению создавать устные и письменные 

тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; • владению различными видами монолога и 

диалога; • способностью участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; • осуществлению речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 5) освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 6) проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 7) осознанию эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. Выпускник получит возможность научиться: 1.основам 

рефлексивного чтения; 2.ставить проблему, аргументировать ее актуальность. 7 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: Будут 



сформированы: 1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 2) осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 4) 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества. 5) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 6) формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 7) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 8) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 9) развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 10) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. Выпускник получит возможность для формирования: 1. выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 2. готовности к самообразованию 

и самовоспитанию. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык»: Выпускник научится: 1) владению всеми видами речевой деятельности: • 

адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения; • владению 

разными видами чтения; • извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему; умением вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способностью к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий; • определять цели 

предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; • свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; • выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 3) коммуникативно-целесообразному 

взаимодействию с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 



выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. Выпускник получит 

возможность научиться: 1. самостоятельной постановке новых учебных целей и задач; 2. 

при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения. Регулятивные универсальные учебные действия 1. Формирование 

навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 2.формирование действий планирования деятельности во 

времени и регуляция темпа его выполнения на основе овладения приемами управления 

временем (таймменеджмент), адекватная оценка собственных возможностей в отношении 

решения поставленной задачи. Познавательные универсальные учебные действия 1. 

Свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 2. понимать и адекватно оценивать 

язык средств массовой информации; 3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; 4. составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 5. создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач; 6. умение структурировать тексты, 

выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. Коммуникативные универсальные учебные 1. Умение 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 2. способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 3. 

готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений. Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык»: Выпускник научится: 1) представлению о русском языке как языке 

русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и 

культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 2) пониманию 

определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 3) владению всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); • владению разными видами чтения 

(поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; • владению умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; • способностью свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; • адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и 

жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); • умению 

сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: • умению воспроизводить в устной и письменной форме 

прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, 

тезисы); • способностью свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; • умению 

создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 



расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; • владению 

различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом; • соблюдению в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; • 

способностью участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; • осуществлению речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 5) освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 6) проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 7) осознанию эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. Выпускник получит возможность научиться: 1.основам 

рефлексивного чтения; 2.ставить проблему, аргументировать ее актуальность. 8 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: Будут 

сформированы: 1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 2) осознание эстетической ценности 

русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 4) 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 5) формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 6) формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 



многообразие современного мира; 7) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 8) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 9) развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 10) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 11) развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. Выпускник получит возможность для 

формирования: 1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 3. адекватной позитивной 

самооценки. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Выпускник научится: 1) владению всеми видами речевой деятельности: • адекватному 

пониманию информации устного и письменного сообщения; • владению разными видами 

чтения; • извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; • приёмам отбора и 

систематизации материала на определённую тему; умением вести самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; способностью к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических 

средств и информационных технологий; • определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; • 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; • выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 2) применять 

приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 3) коммуникативно-целесообразному 

взаимодействию с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. Выпускник получит 

возможность научиться: 1. самостоятельной постановке новых учебных целей и задач; 2. 

при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения. Регулятивные универсальные учебные действия 1. Умение 

анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 2. формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия. Познавательные универсальные учебные действия 1. 

Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 2. синтез 

как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов, самостоятельно выбирая основания для указанных логических 



операций; 4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 5. обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию сбольшим объемом; работать с метафорами – понимать переносной 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. Коммуникативные универсальные учебные 

действия 1. Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 2. умение аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов способом; способность 

с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 3. устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; адекватное межличностное восприятие 

партнера. Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Выпускник научится: 1) представлению о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного 

языка в жизни человека и общества; 2) пониманию определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности при получении образования, а 

также роли русского языка в процессе самообразования; 3) владению всеми видами речевой 

деятельности: аудирование и чтение: • адекватному пониманию информации устного и 

письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); • 

владению разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; • владению умениями информационной 

переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, 

периодическими изданиями; • способностью свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; • адекватному 

восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); • умению сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной 

разновидности языка и использованных языковых средств; говорение и письмо: • умению 

воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); • способностью свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

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

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, увиденному; • умению создавать устные и письменные 

тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; • владению различными видами монолога и 

диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; • соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике 

письма основных правил орфографии и пунктуации; • способностью участвовать в речевом 

общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения в различных жизненных ситуациях общения; - осуществлению 

речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных 



задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 4) усвоению основ научных знаний 

о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 5) освоению базовых 

понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, 

речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 6) проведению различных видов 

анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 7) осознанию 

эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. Выпускник 

получит возможность научиться: 1.основам рефлексивного чтения; 2.ставить проблему, 

аргументировать ее актуальность. 9 класс Личностные результаты освоения учебного 

предмета «Русский язык»: Будут сформированы: 1) понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 2) осознание 

эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 3) достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 4) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 5) 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 6) 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 7) формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 8) освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 9) развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 10) формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 11) 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 



России и мира, творческой деятельности эстетического характера. Выпускник получит 

возможность для формирования: 1. выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 3. 

адекватной позитивной самооценки. Метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Русский язык»: Выпускник научится: 1) владению всеми видами речевой 

деятельности: • адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения; 

• владению разными видами чтения; • извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; • приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему; умением 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способностью к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; • 

определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; • свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; • выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом; 2) применять приобретённые знания, умения и 

навыки в повседневной жизни; использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 3) коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. Выпускник получит возможность научиться: 1. самостоятельной постановке 

новых учебных целей и задач; 2. при планировании достижения целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения. Регулятивные универсальные 

учебные действия 1. Умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и 

способы дифференцированной оценки собственной учебной деятельности; 2. самоконтроль 

в организации учебной и внеучебной деятельности; 3. формирование навыков 

прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; принятие 

ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности. Познавательные 

универсальные учебные действия 1. Умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 2. умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические цепи рассуждений, доказательств; 3. выдвижение 

гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работы; 4. объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения. Коммуникативные универсальные 

учебные 1. Разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и 

оценку альтернативных способов разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 2. управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать; 3. интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных возрастных категорий; 4. переводить 

конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ ее 

условий; 5. стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии; речевое отображение (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметнопрактической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения 



умственных действий и понятий. Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык»: Выпускник научится: 1) представлению о русском языке как языке 

русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и 

культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 2) пониманию 

определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 3) владению всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); • владению разными видами чтения 

(поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; • владению умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; • способностью свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; • адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и 

жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); • умению 

сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: • умению воспроизводить в устной и письменной форме 

прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, 

тезисы); • способностью свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; • умению 

создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; • владению 

различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом; • соблюдению в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; • 

способностью участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; • осуществлению речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 5) освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 6) проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 7) осознанию эстетической функции родного языка, 



способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. Выпускник получит возможность научиться: 1.основам 

рефлексивного чтения; 2.ставить проблему, аргументировать ее актуальность. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» по разделам: Речь и 

речевое общение Выпускник научится: • использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; • использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; • соблюдать нормы речевого 

поведения в типичных ситуациях общения; • оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых 

средств; • предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 1.выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; 2.участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию. Речевая деятельность Аудирование Выпускник научится: • 

различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; • 

понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официальноделового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; Выпускник получит возможность 

научиться: 1.понимать информацию публицистического текста (в том числе в СМИ). 

Чтение Выпускник научится: • понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме 

в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной 

форме); • использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; • передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; • отбирать и 

систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. Выпускник получит возможность научиться: 1.понимать, анализировать, 

оценивать информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности. Говорение Выпускник научится: • создавать устные 

монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); • обсуждать и чётко формулировать 

цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; • 

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. Выпускник 

получит возможность научиться: 1.создавать устные монологические и диалогические 



высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения. Письмо 

Выпускник научится: • создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое 

сочинение на социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); • излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; • соблюдать 

в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию; • писать рецензии, рефераты; • составлять 

аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писать резюме, деловые письма, объявления 

с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. Текст Выпускник научится: • анализировать и 

характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; • осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; • создавать 

и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: • владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); • различать и 

анализировать тексты разных жанров, • создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи; • оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; • исправлять речевые 

недостатки, редактировать текст; • выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную 

тему. Выпускник получит возможность научиться: 1.различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств. Общие сведения о языке Выпускник научится: • характеризовать основные 

социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди 

славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; • определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать 

эти различия; • оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 1.характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. Фонетика и орфоэпия. Графика Выпускник научится: • 

проводить фонетический анализ слова; • соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; • извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 1.опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 2.выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

Морфемика и словообразование Выпускник научится: • делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; • различать 

изученные способы словообразования; • анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; • применять знания и 



умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов. Выпускник получит 

возможность научиться: 1.опознавать основные выразительные средства словообразования 

в художественной речи; 2.использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. Лексикология и фразеология Выпускник 

научится: • проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; • группировать слова 

по тематическим группам; • подбирать к словам синонимы, антонимы; • опознавать 

фразеологические обороты; • соблюдать лексические нормы в устных и письменных 

высказываниях; • использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; • пользоваться 

различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. Выпускник получит возможность научиться: 1.объяснять 

общие принципы классификации словарного состава русского языка; 2.оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 3.извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников,; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. Морфология Выпускник научится: • 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; • анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; • применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; • распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 1.извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей,; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. Синтаксис Выпускник научится: • опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; • анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; • употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка; • использовать 

разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; • применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. Выпускник получит возможность научиться: 1.анализировать 

синонимические средства синтаксиса. Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: • соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания программы учебного предмета «Русский язык»); • объяснять 

выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); • обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; • извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. Выпускник получит возможность 

научиться: 1.демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи. Язык и культура Выпускник научится: • выявлять единицы языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; • приводить примеры, 

которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 



страны; • уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. Выпускник получит возможность научиться: 1.анализировать и 

сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

2. Содержание курса 5 КЛАСС (170 часов) О ЯЗЫКЕ – 4 ч. Язык как система средств 

(языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как наука о языке. 

Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

РЕЧЬ – 23 ч. Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие 

собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и 

письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 

план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. Стили речи, понятие 

о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная 

и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом 

особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера 

употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства). Типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобразительное 

повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения 

(типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. ЯЗЫК. 

ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ – 32 ч. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (12 ч.) Предмет 

изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и его 

особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и 

звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила 

произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков и их 

сочетаний, отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. 

Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название 

букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные 

и строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи. 

Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: 

Р. И. Аванесов. ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (12 ч.) Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных 

орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. 

Буква ь после шипящих в конце имён существительных и глаголов. Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: Я. К. Грот. СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (2 ч.) Предмет изучения 

морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Корень; смысловая 

общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Основа 

слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь 

морфемики и орфографии. СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (6 ч.) Предмет 

изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части 

речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части речи. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

(ВВОДНЫЙ КУРС) – 32 ч. Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. 

Главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. 

Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 



побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложения. Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире 

между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным 

и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного 

предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после 

слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его 

оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура речи. 

Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации 

повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение 

правильной интонации в предложениях с однородными членами. Наблюдение за 

использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, 

усиливающих образность и эмоциональность речи. ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 

ОРФОГРАФИЯ – 23 ч. Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. 

Основные способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения 

в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова 

как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его использование в 

речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания 

слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути 

пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из 

других языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме 

образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании 

слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов определённой 

части речи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, 

построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. Правописание корней 

-лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц 

в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную 

сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Толковый 

словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение 

речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за 

использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в 

переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); 

диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая функция 

лексического повтора. МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. – 52 ч. ГЛАГОЛ (26 ч.) Глагол 

как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -

ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -

тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. 

Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые 

глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, 



правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков 

использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. Культура речи. 

Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение отдельных 

глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ ). Употребление 

глаголов в переносном значении. Текстовая функция видо-временных форм. ИМЯ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (15 ч.) Имя существительное как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные 

способы образования имён существительных. Правила употребления при письме 

суффиксов -чик (- щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с именами 

существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; 

собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании 

имён существительных. Род имён существительных. Существительные общего рода; род 

неизменяемых имён существительных. Число имён существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж. 

Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. Развитие навыков 

использования в речевой практике словарей разных типов. Культура речи. Правильное 

согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; 

верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, 

кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, 

пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных 

словах (типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа километр, 

обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена существительные в 

художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имён 

существительных со значением «целое и его части». ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (11 ч.) Имя 

прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные 

качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их 

роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных 

типов. Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный 

(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении. Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 4 ч. 6 КЛАСС 

(204 часа) О ЯЗЫКЕ -–1 ч. Слово как основная единица языка. РЕЧЬ – 35 ч. Повторение 

изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. Стили речи: научный и 

официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые 

средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного 



понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения 

дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — 

инструкция, объявление. Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание 

состояния окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, 

рассуждениеобъяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом 

тексте. РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО 

В 5 КЛАССЕ) ПРАВОПИСАНИЕ – 15 ч. Орфография: употребление прописных букв; 

буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное 

написание не с глаголами, существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки 

препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями 

сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед 

словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ – 61 ч. Морфология 

и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя прилагательное; 

их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое 

слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. Простое и сложное 

предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. 

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 

существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 

корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное 

употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён 

существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён 

существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. МОРФОЛОГИЯ – 

85 ч. ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (27 + 23 ч.) Причастие как особая форма глагола: 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Суффиксы причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и 

краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. 

Правописание окончаний причастий. Деепричастие как особая форма глагола: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура 

речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных 

стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 

ч.) Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их 



правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 

значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в 

устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 

произношение имён числительных. МЕСТОИМЕНИЕ (22 ч.) Местоимение как часть речи: 

особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. Разряды 

местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание неопределённых и 

отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее 

смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и 

произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. Уроки повторения и 

закрепления изученного (резервные уроки) – 7 ч. 7 КЛАСС (136 часов) О ЯЗЫКЕ – 2 ч. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. РЕЧЬ – 24 ч. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей 

речи. Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же. Стили речи: публицистический стиль (сфера 

употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные 

композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. Типы речи: строение 

типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-размышления. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ –30 ч. Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и 

логическое ударение, интонация. Словообразование знаменательных частей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: 

морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний 

глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 65 ч. НАРЕЧИЕ (25ч.) Наречие как часть речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени 

сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в 

наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце 

наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание 

наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. 

Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте 

(наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ 

РЕЧИ – 35 ч. ПРЕДЛОГ (10 ч.) Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, 

сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура 

речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, 

рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное произношение предлогов. СОЮЗ (12 ч.) Общее понятие о союзе. Разряды 

союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном 

предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с 

формами других частей речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство 

связи предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов. ЧАСТИЦА (13 ч.) 



Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 

частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. 

Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное 

произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством 

выразительности речи. МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 5 ч. 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов. ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ 

ЯВЛЕНИЙ Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по 

прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что 

(союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. Уроки 

повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 15 ч. 8 КЛАСС (136 часов) О 

ЯЗЫКЕ – 1 ч. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский. РЕЧЬ – 14 ч. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на 

жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». ЯЗЫК. 

ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 19 ч. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 93 ч. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (9ч.) Понятие о словосочетании. Строение 

словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. 

Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация 

простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными 

видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, 

вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие 

выразительность речи. СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДВУСОСТАВНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 



повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов 

и определений в изобразительной речи. ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(9 ч.) Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности 

интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за 

использованием в художественном тексте односоставных предложений НЕПОЛНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (5 ч.) Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации 

простого неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием 

неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч.) Однородные члены предложения, их признаки. 

Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. 

Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами 

однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с 

однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. 

Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (15 ч.) Обращение нераспространённое и 

распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их 

сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и 

предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. Культура 

речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в 

роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера 

в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а 

также в художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между 

ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (16 ч.) Понятие обособления. 

Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены 

предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими 

членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных 

членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 

определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (15 ч.) Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная 

речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата 

как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура 

речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов 

передачи чужой речи. Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 9 

ч. 9 КЛАСС (102 часа) О ЯЗЫКЕ – 1 ч. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. РЕЧЬ – 17 ч. Систематизация сведений о тексте, стилях, типах 

речи, строении текста; расширение представления о языковых средствах, характерных для 



различных стилей речи. Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный 

стиль речи и язык художественного произведения. Жанры публицистики: эссе, путевые 

заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные 

языковые и речевые средства. Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, 

автобиография, стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и 

фразеология. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

В 5—8 КЛАССАХ – 14 ч. Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, 

слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. 

Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные 

правила правописания. СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 60 ч. СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( 4 ч.) Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с 

союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.) Строение сложносочинённого 

предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные союзы (соединительные, 

разделительные и противительные). Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Запятая между частями сложносочинённого 

предложения. Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика 

сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочинённого предложения и ряда простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (31 ч.) Строение сложноподчинённого 

предложения: главное и придаточное предложения в его составе; средства связи в 

сложноподчинённом предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и 

степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, 

Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, 

связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных 

предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого предложений. 

Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного вида в разных 

типах речи. БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 ч.) Смысловые отношения 

между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. 

Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (11 ч.) Сложное предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. Период. Интонационные 

особенности сложных предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное 

построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление 

(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения 

с разными видами связи. Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 

10 ч. 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

темы 5 класс (170 часов, 5 часов в неделю) Тема Количество часов О языке. Зачем человеку 

нужен язык. Что мы знаем о русском языке. Что такое речь (в отличие от языка). Речь 

монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. 4 Закрепление и углубление 

изученного в начальных классах. Фонетика. Графика. Звуки и буквы. Алфавит. Что 

обозначают буквы е, ё, ю, я. Фонетический разбор слова. Контрольная работа по теме 

«Фонетика». 4 Текст. Что такое текст. Тема текста. Основная мысль текста. 3 Письмо. 

Орфография. Зачем людям письмо. Орфография. Нужны ли правила. Орфограмма в корнях. 



Обозначение буквами гласных звуков. Орфограмма в корнях. Обозначение буквами 

согласных звуков. Сочетания букв жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чк и др. Ь после шипящих в 

конце имен существительных и глаголов. Разделительные Ъ и Ь. Не с глаголами. Написание 

-тся, -ться глаголах. Диктант по теме «Письмо. Орфография». 12 Анализ результатов 

диктанта. Работа над ошибками. Слово и его строение. Почему корень, приставка, суффикс 

– значимые части слова. Как образуются формы слова. 2 Слово как часть речи. Морфология. 

Самостоятельные части речи. Как изменяются имена существительные, прилагательные и 

глаголы. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица. Контрольная работа по теме 

«Морфемика. Морфология». 6 Текст (продолжение). Порядок предложений в тексте. 

Микротема текста. Абзац. Строение абзаца. Сочинение с составлением плана. 4 Орфоэпия. 

Фонетика. Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Слог, ударение. Что изучает 

орфоэпия? Произношение ударных и безударных гласных звуков. Произношение 

согласных звуков. Орфоэпический разбор слова. 8 Лексика. Словообразование. 

Правописание. Как определить лексическое значение слова. Сколько лексических значений 

имеет слово. Переносное, прямое значение слова. Фразеологизмы. Как пополняется 

словарный состав языка. Как образуются слова в русском языке. Чередование гласных и 

согласных в словах. Чередование гласных о-а в корнях лаг-лож, рос – раст (-ращ). Буквы о-

ё после шипящих в корне слова. Омонимы. Профессионализмы. Диалектные слова. 

Устаревшие слова. Слова речевого этикета. Правописание приставок. Буквы и-ы после ц. 

Лексический разбор слова. Диктант по теме «Лексика». 23 Стили речи. Что изучает 

стилистика. Разговорная и книжная речь. Художественная и научно–деловая речь. 

Изложение «Барсучонок». 4 Синтаксис. Пунктуация. Что изучают синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Контрольная работа по теме «Словосочетание». Предложение. Интонация 

предложения. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Предложения распространенные и нераспространенные. Второстепенные 

члены предложения. Дополнение. Определение. 32 Обстоятельство. Однородные члены 

предложения. Обобщающее слово перед однородными членами. Обращение. 

Синтаксический разбор простого предложения. Контрольная работа по теме 

«Синтаксический разбор простого предложения». Сложное предложение. Прямая речь. 

Диалог. Диктант по теме «Синтаксис и пунктуация». Работа над ошибками диктанта. Типы 

речи. Строение текста. Что такое тип речи. Описание, повествование, рассуждение. Оценка 

действительности. Изложение с элементами сочинения «Отчаянный воробей». Строение 

текста типа рассуждения – доказательства. 6 Морфология. Правописание. Самостоятельные 

и служебные части речи. Глагол как часть речи. Слитное и раздельное написание НЕ с 

глаголами. Как образуются глаголы. Виды глагола. Корни с чередованием букв е–и. 

Инфинитив.. Правописание -тся и -ться в глаголах. Наклонение глагола. Сослагательное 

наклонение глагола. Повелительное наклонение глагола. Времена глагола. Глаголы 

прошедшего времени. Спряжение глагола. Лицо и число. Правописание личных окончаний 

глаголов. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Морфологический 

разбор глагола. Повторение и обобщение изученного о глаголе. Диктант по теме «Глагол». 

Анализ результатов диктанта. Работа над ошибками. Контрольная работа по теме «Глагол». 

26 Строение текста (продолжение). «Данное» и «новое» в предложениях. Строение текста 

типа повествование. Сочинение–повествование «Как я…». 3 Морфология. Правописание. 

Что обозначает имя существительное. Как образуются имена существительные. Суффиксы 

– чик, - щик. Суффиксы – ек,-ик. Слитное и раздельное написание НЕ с существительными. 

Одушевленные и неодушевленные существительные. Собственные и нарицательные 

существительные. Род имен существительных. 15 Существительные общего рода. Род 

несклоняемых имен существительных. Число имен существительных. Падеж и склонение 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных. 

Употребление существительных в речи. Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». Строение текста (продолжение). Строение текста типа описания 



предмета. Соединение типов речи в тексте. Сочинение с использованием разных типов речи 

«Знакомьтесь, мой друг…». 3 Морфология (продолжение). Что обозначает имя 

прилагательное. Качественные, относительные и притяжательные. Правописание 

окончаний имен прилагательных. Образование имен прилагательных. Прилагательные 

полные и краткие. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». Степени сравнения 

прилагательных. Как образуется сравнительная степень. Как образуется превосходная 

степень прилагательных. 11 Повторение. Правописание гласных в корне. Правописание 

суффиксов существительных. Правописание окончаний существительных, прилагательных 

и глаголов. Правописание приставок. Пунктуация в простом и сложном предложениях. 4 6 

класс (204 часов, 6 часов в неделю) Тема Количество часов О языке. Слово – основная 

единица языка. 1 Повторение изученного в 5 классе. Текст. Правописание. Что мы знаем о 

речи, её стилях и типах. Орфография и пунктуация. Употребление прописных букв. Буквы 

ь и ъ. Орфограммы корня. Правописание окончаний. Слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными и прилагательными. Контрольная работа №1. Контрольный 

диктант с грамматическим заданием («Русские писатели в Томске»). Анализ результатов 

контрольной работы. Работа над ошибками. Что мы знаем о тексте. Контрольная работа 

№2. Развитие речи. Сочинение по личным впечатлениям «Мало ли что можно делать в 

лесу». 21 Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и 

употребление в речи. Части речи и члены предложения. Морфологические признаки имени 

существительного. 17 Морфологический разбор существительного. Словообразование 

имён существительных. Правописание сложных существительных. Употребление 

существительных в речи. Произношение имён существительных. Контрольная работа №3 

по грамматике (имя существительное). Стили речи. Стили речи. Разграничение деловой и 

научной речи. Характеристика научного стиля. Определение научного понятия. 

Рассуждение-объяснение. Контрольная работа №4. Развитие речи. Изложение учебно-

научного текста с творческим заданием «Связанные корни». Характеристика делового 

стиля. 7 Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и 

употребление в речи (продолжение). Морфологические признаки имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Контрольная работа № 5 по грамматике (имя существительное, имя прилагательное). 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

Употребление имён прилагательных в речи. Произношение имён прилагательных. 

Контрольная работа №6. Контрольный диктант с грамматическим заданием («Природа 

Томской области» по Б. Г. Иоганезу). Анализ результатов контрольной работы. Работа над 

ошибками. 18 Текст. Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в 

тексте. Употребление параллельной связи с повтором. Как исправить текст с неудачным 

повтором. Контрольная работа №7. Изложение текста с экспрессивным повтором «Тоска 

по Москве». Анализ результатов контрольной работы. Работа над ошибками. 6 Части речи, 

их грамматические признаки, словообразование, правописание и употребление в речи 

(продолжение). Морфологические признаки глагола. Словообразование глаголов. 

Правописание приставок пре- и при-. Буквы ы-и в корне после приставок. Употребление 

глаголов в речи. Произношение глаголов. Контрольная работа №8 по орфоэпии и 

словообразованию. «Проверьте свою подготовку по орфографии». Контрольная работа № 

9. Контрольный диктант («Томские улицы»). Анализ результатов контрольной работы. 

Работа над ошибками. 21 Морфология. Причастие. Правописание. Что такое причастие? 

Причастный оборот. Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

27 Полные и краткие причастия. Морфологический разбор причастий. Контрольная работа 

№10 по морфологии по теме «Причастие». Буквы Н и НН в причастиях. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями. Стили речи (продолжение). Повествование 

художественного и разговорного стилей. Повествование в рассказе. Контрольная работа 

№11. Развитие речи. Изложение текста по рассказу Л. Н. Толстого «Лев и собачка». 

Повествование делового и научного стилей. Контрольная работа №12. Развитие речи. 



Сочинение в жанре рассказа «Однажды». 8 Морфология. Деепричастие. Правописание. Что 

такое деепричастие? Деепричастный оборот. Правописание не с деепричастиями. 

Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного вида. 

Контрольная работа №13. Диктант с грамматическим заданием («Уходил на войну сибиряк 

… по В. А. Герасимову). Анализ результатов контрольной работы. Работа над ошибками. 

Употребление причастий и деепричастий в речи. Произношение причастий и деепричастий. 

Контрольная работа №14 по орфоэпии (произношение глаголов, причастий и 

деепричастий). Правописание причастий и деепричастий. Контрольная работа №15 по 

морфологии (причастие и деепричастие). 23 Типы речи. Типы речи. Описание места. 

Контрольная работа №16. Развитие речи. Сочинение «Кабинет Пушкина». Соединение в 

тексте описания предмета и описания места. 4 Морфология. Числительное. Правописание. 

Что обозначает имя числительное? Простые, сложные и составные числительные. Их 

правописание. Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменение порядковых числительных. Употребление числительных в речи. Произношение 

имён числительных. Контрольная работа №17 по морфологии и орфоэпии (имя 

числительное). 11 Типы речи (продолжение). Описание состояния окружающей среды. 

Контрольная работа №18. Развитие речи. Сочинение по картине И.И.Левитана «Лесистый 

берег». 2 Морфология. Местоимение. Правописание. Какие слова называются 

местоимениями? Разряды местоимений по значению. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Неопределённые местоимения. 17 Употребление 

местоимений в речи. Вежливое Вы. Произношение местоимений. Орфография. 

Пунктуация. «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации». Контрольная 

работа №19. Контрольный диктант. Анализ результатов контрольной работы. Работа над 

ошибками. 5 Типы речи (продолжение). Соединение в тексте разных типовых фрагментов. 

Контрольная работа №20. Развитие речи. Контрольное изложение. Анализ результатов 

контрольной работы. Работа над ошибками. 4 Повторение. 12 7 класс (136 часов, 4 часа в 

неделю) Тема Количество часов О языке. Язык как развивающееся явление. Этимология 

как раздел лингвистики. 2 Язык. Правописание Культура речи. Повторение изученного в 

5—6 классах. Что мы знаем о стилях и типах речи. Фонетика и орфоэпия. Звуковой анализ 

слов. Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. Словообразовательные 

гнезда. Словообразование знаменательных изменяемых частей речи. Неморфологические 

способы образования слов. Контрольная работа № 1 по теме «Фонетика. 

Словообразование». Развитие речи. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Подготовка к изложению. Контрольная работа № 2. Развитие речи. Изложение по тексту М. 

Бубличенко «Ленька, любимец ребят». 12 Правописание: орфография и пунктуация 

(повторение и углубление). Правила употребления Ь и Ъ. Буквы О – Ё после шипящих и Ц. 

Правописание приставок. Правописание приставок ПРЕ-, ПРИ-. Орфограммы в корне слов. 

Правописание суффиксов существительных. Правописание суффиксов причастий. 

Правописание Н и НН в суффиксах. Контрольная работа № 3. Диктант по теме 

«Орфография» («Уходил на войну сибиряк… по В. А. Герасимову). Анализ контрольного 

диктанта. Правописание окончаний существительных, прилагательных, причастий, 

глаголов. Правописание НЕ с разными частями речи. НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях. Употребление дефиса. Грамматика: морфология и синтаксис. Словарное 

богатство русского языка. 22 Контрольная работа № 4 по теме «Повторение изученного в 

5–6 классах». Анализ контрольной работы. Речь. Публицистический стиль речи. Заметка в 

газету как жанр. Заметка в газету о школьной жизни. 3 Морфология. Наречие. 

Правописание. Речь. Какие слова являются наречиями. Наречие как часть речи. Как 

отличить наречие от созвучных форм других частей речи. Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Словообразование 

наречий. Способы образования наречий. Морфемный разбор наречий. Контрольная работа 



№ 5 по теме «Наречие». Подготовка к сочинению по картине В. Е. Маковского «Свидание». 

Контрольная работа № 6. Развитие речи. Сочинение по картине В. Е. Маковского 

«Свидание». Правописание наречий, образованных от имен существительных. НЕ в 

наречиях на -О, -Е. Буквы Н–НН в наречиях на -О, -Е. Буквы О, Е на конце наречий после 

шипящих. Рассуждение-размышление. Контрольная работа № 7. Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение в публицистическом стиле (упр. 273, 274). Буквы О, А на конце 

наречий. Дефис в наречиях. НЕ и НИ в отрицательных наречиях. Буква Ь на конце наречий 

после шипящих. Употребление наречий в речи. Произношение наречий. Употребление и 

произношение наречий. Обобщающий урок по теме «Наречие». Контрольная работа № 8 

по теме «Наречие». Описание состояния человека. Подготовка к сочинению по картине 

Ф.П. Решетникова «Опять двойка». Контрольная работа № 9. Развитие речи. Сочинение по 

картине Ф.П. Решетникова «Опять двойка». 34 Морфология. Предлог. Правописание. Речь. 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Морфологический разбор предлога. 

Правописание предлогов. Правописание производных предлогов. Употребление предлогов 

в речи. Обобщающий урок по теме «Предлог». Контрольная работа № 10. Диктант по теме 

«Предлог» («Томские улицы»). Анализ контрольного диктанта. Порядок слов в спокойной 

монологической речи. Прямой порядок слов. Обратный порядок слов. Обратный порядок 

слов, усиливающий эмоциональность речи. 13 Морфология. Союз. Правописание. Речь. 

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

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов и омонимичных им слов. 

Употребление союзов в простых и сложных предложениях. Обобщающий урок по теме 

«Союз». Контрольная работа № 8. Диктант по теме «Союз» («Природа Томской области» 

по Б. Г. Иоганзену). Описание внешности человека. Подготовка к изложению с элементами 

описания внешности. Контрольная работа № 9. Развитие речи. Изложение с элементами 

описания внешности. 15 Морфология. Частица. Правописание. Частица как часть речи. 

Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц бы, ли, же, -то, -

ка. Правописание частиц НЕ и НИ. Употребление в речи частиц НЕ и НИ. Различение 

частиц и приставок НЕ и НИ. Употребление частиц в речи. Произношение предлогов, 

союзов, частиц. Обобщающий урок по теме «Частица». Контрольная работа № 10. Диктант 

по теме «Частица» («Русские писатели в Томске»). 13 Морфология. Междометия. 

Правописание. Речь. Междометия. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия 

слов разных частей речи. Характеристика человека. Подготовка к сжатому изложению по 

тексту К. И. Чуковского «О Чехове». Контрольная работа № 11. Развитие речи. Сжатое 

изложение по тексту К. И. Чуковского «О Чехове». 7 Повторение. «Фонетика. Орфоэпия». 

«Состав слова и словообразование». «Лексика». «Фразеология». Контрольная работа № 12. 

Итоговый контрольный диктант. «Морфология: самостоятельные части речи». 

«Морфология: служебные части речи». «Орфография». «Синтаксис». «Пунктуация». 

«Стили и типы речи». 15 8 класс (136 часов, 4 часа в неделю) Тема Количество часов О 

языке. Русский язык в семье славянских языков. 1 Повторение и обобщение изученного в 

5—7классах. 17 Разновидности речи. Типы речи. Стили речи. Написание Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с разными 

частями речи. Употребление в тексте частицы НИ. Дефисное написание слов. Написание 

наречий и их омонимов других частей речи. Контрольная работа №1. Диктант по теме 

«Повторение изученного в 5– 7 классах» с грамматическим заданием. Анализ контрольного 

диктанта. Речь и ее разновидности. Текст, его тема и основная мысль. Стили речи. Способы 

и средства связи предложений в тексте. Синтаксис и пунктуация. Речь. Понятие о 

синтаксисе и пунктуации. Словосочетание. Виды связи в словосочетании. Основные виды 

словосочетаний. Употребление словосочетаний в речи. Предложение и его типы. Основные 

виды простого предложения. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее и способы его выражения. Синтаксический разбор 

предложения. Контрольная работа №2. Развитие речи: изложение с элементами сочинения. 

Способы выражения сказуемого. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим 



и сказуемым. Правила согласования главных членов предложения. Грамматические 

значения второстепенных членов предложения, их роль в предложении. Определение. 

Определения. Приложения. Дополнение. Обстоятельство. Обстоятельства, выраженные 

сравнительным оборотом. Порядок слов в предложении. Контрольная работа №3. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. Репортаж как жанр публицистики. 

Репортаж-повествование. Интонация простого предложения. Виды односоставных 

предложений. Определенно-личные предложения. Контрольная работа №4. Изложение с 

элементом сочинения. Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные 

предложения. Безличные предложения. Назывные предложения. Особенности строения 

полных и неполных предложений. Синтаксический и пунктуационный разбор. 

Односоставные предложения и употребление их в речи. Обобщающий урок по теме 

«Односоставные предложения». Контрольная работа №5. Сжатое изложение 

прослушанного текста. Статья в газету. Понятие о жанре. Строение текста. Осложненное 

предложение. Углубление понятия об однородных членах предложения. Знаки препинания 

при союзной и бессоюзной связи. Средства связи между однородными членами 

предложения. Знаки препинания при различных союзах. Однородные и неоднородные 

определения. Сочинение по картине А. П. Рябушкина «Московская девушка». Контрольная 

работа №6. Изложение. 90 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Обобщение по теме «Предложения с однородными членами». Пунктуация и 

синтаксический разбор. Контрольная работа №7. Диктант. Предложения с обращениями. 

Синтаксический и пунктуационный разбор. Предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями. Вводные конструкции и знаки препинания при них 

(обобщение). Вставные конструкции. Контрольная работа №8. Изложение. Предложения с 

междометиями и словами да, нет. Обобщение по теме «Обращение, вводные слова и 

вставные конструкции». Контрольная работа №9. Анализ контрольной работы. Понятие об 

обособлении. Обособление второстепенных членов предложения. Обособление 

определений. Обособление определений с обстоятельственным оттенком. Обособление 

согласованных распространенных и нераспространенных определений (текущий 

контроль). Обособление приложений. Обобщение по теме «Обособление определений и 

приложений». Контрольная работа №10. Диктант. Работа над ошибками. Обособление 

обстоятельств. Обособление деепричастных оборотов и одиночных деепричастий (текущий 

контроль). Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Контрольная работа №11. Тест. Уточняющие члены предложения. Обобщение по теме 

«Предложения с обособленными членами». Контрольная работа№14. Анализ контрольной 

работы. Работа над ошибками. Речь. Портретный очерк. Контрольная работа №14. 

Сочинение. Контрольная работа №15. Изложение (портретный очерк) с творческим 

заданием. Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой 

речью. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Диалог. Прямая речь. 

Употребление косвенной речи. Цитаты, способы цитирования и их оформления на письме. 

17 Повторение. Речь. Резервные уроки. Обобщающий урок по курсу русского языка в 8 

классе. Итоговая контрольная работа. Диктант и его анализ. Творческая мастерская – «Мы 

делаем газету». 11 9 класс (102 часа, 3 часа в неделю) Тема Количество часов О языке. 1 

Слово – основная единица языка. Язык.Правописание.Культура речи. (Повторение и 

обобщение изученного в 5—8классах). Русский язык – национальный язык русского 

народа. Стили речи. Типы речи. Повторение. Определение стиля и типа речи. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Лексика, фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология и 

синтаксис. Орфография и пунктуация. Контрольная работа. Диктант с грамматическим 

заданием. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Обучение изложению: 

сжатый пересказ. 20 Сложное предложение. Понятие сложного предложения. Типы 

сложного предложения и средства связи между его частями. 6 Текст. Повторение и 

углубление знаний о тексте: способы и средства связи. Контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. Работа над ошибками 3 Сложносочиненное предложение Понятие 



сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненного предложения. 5 Речь. 

Повторение: жанры публицистики; портретный очерк. Обучение изложению: сжатый 

пересказ, ответ на вопрос (сочинениерассуждение). Контрольная работа. Творческая работа 

по картине А. А. Пластова «Первый снег». Комплексный анализ текста. 6 

Сложноподчиненное предложение. Речь. Понятие сложноподчиненного предложения. 

Виды сложноподчиненного предложения. Сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным. Сопоставление понятий «художественный стиль речи» и 

«язык художественной литературы». Контрольная работа. Сжатое изложение «Что значит 

быть воспитанным?» Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. 

Эссе: понятие о жанре. Сложноподчиненное предложение с придаточным 

обстоятельственным. Сложноподчиненное предложение с придаточным места. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным времени. Сложноподчиненное 

предложение с придаточным сравнения. Контрольная работа. Сочинение в жанре эссе. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным образа действия и степени. 

Комплексный анализ текста. Путевые заметки: понятие о жанре. Сложноподчиненное 

предложение с придаточным цели. Сложноподчиненное предложение с придаточным 

условия. Сложноподчиненное предложение с придаточным причины и следствия. 

Сложноподчиненное предложение с придаточным уступительным. Контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. Работа над 46 ошибками. Путевые заметки: структура. 

Языковые особенности жанра. Контрольная работа. Развитие речи. Краткое изложение по 

тексту Ю.Нагибина «Чистые пруды». Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Понятие сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Контрольная 

работа. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Бессоюзное сложное 

предложение. Речь. Понятие бессоюзного сложного предложения. Рецензия: понятие о 

жанре. Контрольная работа. Рецензия. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Бессоюзные предложения со значением перечисления. Контрольная работа. Сочинение-

рассуждение по тексту. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Бессоюзные 

предложения со значением противопоставления, времени или условия и следствия. 

Бессоюзные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Деловая речь. 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 27 Комплексное 

повторение изученного в 9 классе. Контрольная работа. Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 12 Урок повторения и закрепления изученного (резервный урок). 10 

Приложения Оценивание знаний учащихся 1. Текущий контроль успеваемости учащихся 5-

9 классов осуществляется учителями по пятибалльной системе. 2. Текущий контроль 

успеваемости учащихся осуществляется по периодам обучения – по четвертям. Частота 

проведения контрольных срезов определяется учителем. 3. Текущему контролю подлежат 

все письменные классные и домашние работы в тетрадях учащихся. 4. Контрольную работу 

следует проводить по отработанной теме. 5. Итоговую отметку выставлять согласно 

Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 6. 

Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального опроса, 

устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, 

тестов и пр. 7. Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не 

допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также 

в ходе освоения нового материала. 8. Осуществлять оценку достижений учащихся в 

сопоставлении с их же предшествующими достижениями. 9. Избегать сравнения 

достижений учащихся с другими детьми. 10. Учитывать при оценке результаты различных 

видов занятий, которые позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных 

достижениях школьников (оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых 

занятиях). 11. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 12. 

При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника 

(усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек 

способен изменить в себе сам). 13. Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 



14. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные 

факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может). 15. 

Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют 

максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки 

за выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях). 16. Использовать 

различные формы педагогических оценок – развернутые описательные виды оценки 

(устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая 

оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие этого 

их мотивированной функции. 17. Использовать различные варианты взаимоконтроля: 

ученики вместе проверяют сначала работу одного ребенка, затем второго, или 

обмениваются для проверки работами, или один ученик проверяет обе работы. Отчётность 

по текущему контролю 1. Отметки по результатам текущего контроля выставляются 

учителем в классный журнал. 2. Для информирования родителей (законных 

представителей) отметки по результатам текущего контроля дублируются учителем в 

ученическом дневнике и в электронном дневнике (в случае необходимости сообщаются 

дополнительно по телефону. 3. Итоговые отметки по результатам текущего контроля 

выставляются в классном журнале по окончании каждой учебной четверти. 4. В конце 

учебного года выставляются годовые итоговые отметки, которые заносятся в сводную 

ведомость результатов обучения в классном журнале. 5. В случае неусвоения учащимся 

программного материала по предмету информировать родителей (законных 

представителей). 6. Правильность ведения текущего контроля успеваемости учащихся 

отслеживают заместители директора по учебной-воспитательной работе. Все виды 

контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу: 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. Оценка «хорошо» – 

выполнено от 51 % до 65 % заданий. Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий. 

Тип работы «5» «4» «3» «2» «1» Диктант 1 негрубая орфограф. или 1 негрубая пунктуац., 

1-2 дисграфически х ошибки 1 орфографическая, 4 негрубых пунктуационных, 2-3 

дисграфических ошибки; 2 орфографических , 3 пунктуационных, 2-3 6 орфографических , 

4 пунктуационных, не более 4 дисграфических ошибок; 5 орфографических , 5 

пунктуационных, не более 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. Боле е дисграфических ошибки 4 

дисграфических; 3 орфографических , 7 пунктуационных, не более 4 дисграфических; 

Словарный диктант без ошибок (допускается 1 исправление) 1 – 2 ошибки (1 – 2 

исправления) 3 – 5 ошибок (3-4 недочета) До 7 ошибо к Боле е Дополнител ьное задание к 

диктанту. Верно выполнено всё задание Не менее ¾ задания Не менее половины Не более 

полови ны Ни одно го зада ния. При проверке диктанта исправляются, но не учитываются 

следующие логопедические ошибки. Логопедические ошибки Ошибки слухового 

восприятия и нарушения зрительных анализаторов: • пропуск слов; • замена букв; • 

перестановка букв; • недописывание; • наращивание слов; • разделение слов (нас тупила); 

• нарушение смягчения (василки); • не чувствует конца предложения; • повторы слов; • 

замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила); • 

недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо лежал). • 

Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. Грамматические ошибки 1. 

Ошибочное словообразование (пондравился, каждный). 2. Ошибочное образование форм 

слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении глагольных форм). 3. Ошибки в 

согласовании и управлении. 4. Ошибки в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов. 5. В построении сложных предложений. 6. Смешение прямой и косвенной речи. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 1. 

Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. К неверным написаниям относятся: • ошибка на правило, не изучаемое в 

школе; • ошибка в переносе слова; • ошибка в слове с непроверяемым написанием, над 



которым не проводилась специальная работа. 2. Характер допущенной учеником ошибки 

(грубая или негрубая). К негрубым орфографическим относятся ошибки: • в исключениях 

из правил; • в переносе слов; • буквы э–е после согласных в иноязычных словах (рэкет, 

пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта); • в выборе прописной или 

строчной буквы в составных собственных наименованиях; • при переносном употреблении 

собственных имён (Обломовы, обломовы); • в случаях слитного или раздельного написания 

приставок в наречиях образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в 

рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т. д.); • в случае раздельного или слитного 

написания не с прилагательными причастиями в роли сказуемого; в написании -ы и –и 

после приставок; • в случаях трудного различения -не и -ни; в собственных именах 

нерусского происхождения. К негрубым пунктуационным относятся ошибки: • в случаях, 

когда вместо одного знака препинания поставлен другой; • в пропуске одного из 

сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; • при 

применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слове, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме на одно и то же правило 

(например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или не выделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, 

однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, 

если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в 

рощи, колятся, борятся) и фонетических (пирожек, счерчек) особенностях данного слова. 

Первые три однотипные ошибки принято считать за одну, каждая последующая – как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 

опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 

падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 

непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более 

ошибок, то все они считаются за одну. Выставление отметок за тематический словарный 

диктант: «5» - нет ошибок или 1 ошибка на правило, или 1 исправление; «4» - 2 ошибки и 1 

исправление; «3» - 3 ошибки в разных словах на правило и одно исправление; «2» -5 и более 

ошибок на данное правило (учащийся не усвоил тему). Выставление отметок за 

грамматическое задание: «5» - без ошибок; «4» - верно не менее ¾ работы; «3» - верно ½ 

работы; «2» - верно менее ½ работы. Контрольное списывание «5» - без ошибок (1 

исправление), работа произведена без специфических недочетов, характерных для 

учащихся класса VII вида; «4» - 1 - 2 ошибки и 1 - 2 исправление; «3» - 3 - 4 ошибки и 1 

исправление; «2» -5 и более ошибок Выставление оценок за творческие работы «5» - 1 по 

содержанию и 1-2 речевых; 1 орфографическая или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая; «4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 4 орфографических и 5 

пунктуационных и 5 грамматических и 1 - 2 дисграфических; «4» - 2-3 по содержанию и 3-

4 речевых; 3 орфографических и 6 пунктуационных и 5 грамматических 1 - 2 

дисграфических; «4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 2 орфографических и 7 

пунктуационных и 5 грамматических 1 - 2 дисграфических; «3» - 5 по содержанию и 6 

речевых; 5-6 орфографических и 6 пунктуационных и 6 грамматических 2-3 

дисграфических; «2» - допущено больше ошибок, чем на «3». Любое сочинение и 

изложение оцениваются двумя отметками: • первая ставится за содержание и речевое 

оформление; • вторая – за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Классификация ошибок в содержании сочинений и 

изложений Фактические ошибки Логические ошибки • нарушение последовательности в 

высказывании; • отсутствие связи между частями сочинения В изложении: неточности, 



искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, 

причинно-следственных связей. В сочинении: искажение имевших место событий, 

неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. (изложения) 

и между предложениями; • неоправданное повторение высказанной ранее мысли; • 

раздробление одной микротемы другой микротемой; • несоразмерность частей; • 

высказывания или отсутствие необходимых частей; - перестановка частей текста (если она 

не обусловлена заданием к изложению); • неоправданная подмена лица, от которого ведется 

повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего 

лица. Речевые ошибки: К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении 

слов и построении текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и 

стилистические. К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие 

нарушения: • употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; с налипшими на них городами; устав ждать, братик 

опрокинул подбородок на стол; • неразличение (смещение) паронимов или синонимов, 

например: рука болталась, как плетень, учитель не должен потакать прихотям ребенка и 

идти у него на поводке; • нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков 

постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; • употребление лишних слов, 

например: он впервые познакомился с Таней случайно; • пропуск, недостаток нужного 

слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо 

ждет конца (о стрижке); • стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных 

слов (например, характерная черта характера; приближался все ближе и ближе). 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: • неоправданное употребление в авторской речи 

диалектных и просторечных слов, например: У Кита было два парня: Левин и Вронский; • 

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи (например, рядом сидит папа, вместо отец, одного из малышей); • смешение 

лексики разных исторических эпох; употребление штампов; • речевые ошибки в 

построении текста. Речевые ошибки в построении текста: • бедность и однообразие 

синтаксических конструкций; • нарушение видовременной соотнесённо с глагольных форм 

(например, когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед); 

• стилистически неоправданное построение слов; неудачное употребление местоимений 

для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи 

(например, Иванов закинул удочку, и она клюнула); • неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки: Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм 

образования языковых единиц и их структуры. Анализ грамматических ошибок помогает 

учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик. Разновидности грамматических ошибок: • 

словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т. п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические; • морфологические, связанные с ненормативным образованием форм 

слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в 

полной темноте; одни англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; 

ложити т. д.); • синтаксические: ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и 

управлении (например, браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; ошибки в 

структуре простого предложения: нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

(например, солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это были моей единственной 

книгой в дни войны); нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след 

зайца. И стали гонять его по вырубке); нарушение ряда однородных членов (например, 

настоящий учитель верен своему делу никогда не отступать от своих принципов. Почти все 



вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн); ошибки в предложениях 

с причастными и деепричастными оборотами (например, причалившая лодка к берегу. На 

картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в 

колени); местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего 

(например, Кусты, они покрывали берег реки); пропуски необходимых слов (например, 

Владик прибил доску и побежал в волейбол). в) ошибки в структуре сложного предложения: 

смешение сочинительной связи (например: «Когда ветер усиливается, и кроны деревьев 

шумят под его порывами»); отрыв придаточного от определяемого слова (например, 

Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе); смешение 

прямой и косвенной речи; разрушение фразеологического оборота без особой 

стилистической установки (например, терпеть не могу сидеть сложи в руки; хохотала как 

резаная). Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. 

Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. 

Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по 

орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические 

ошибки. К примеру, ошибка в окончании «браконьерам, промышляющих в лесах» не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является 

грамматической нормой. И, наоборот, в окончании «умчался в синею даль» ошибка 

орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое.  

 

2.Рабочая программа. Литература.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА При разработке адаптированной рабочей программы 

(вариант 4.1) по учебному предмету «Литература» 5-9 учитывались следующие 

нормативно-правовые документы: • Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 26.05.2021; • Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; • Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года 

№ 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); • Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; • Приказ Министерства Просвещения 

РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; • 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); • Санитарные правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); • Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 



образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». • 

Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение Правительства 

РФ от 9.04.2016 № 637-р); • Адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования (вариант 4.1) МАОУ СОШ № 40 г. Томска. (утв. Приказом 

директора школы от 29.08.2019 № 438). • Концепция поддержки детского и юношеского 

чтения в РФ (Распоряжение Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р). • Программа 

развития МАОУ СОШ № 40 г. Томска. • Устав МАОУ СОШ № 40 г. Томска. • Программа 

по литературе для 5–9 классов общеобразовательных учреждений В.Я Коровиной, 

В.П.Журавлёва, В.И.Коровина. Адаптированная рабочая программа (вариант 4.1) по 

литературе для обучающихся 5-9 классов разработана на основе программы по литературе 

для 5–9 классов общеобразовательных учреждений В.Я Коровиной, В.П.Журавлёва, 

В.И.Коровина, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования РФ № 1897 

от 17.10.2010 г., в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 

N 1577), требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Примерной программы по литературе. В адаптированной рабочей программе учтены идеи 

и положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, междисциплинарных программ основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся и коммуникативных качеств личности. Целями реализации рабочей 

программы по учебному предмету «Литература» являются: • обеспечить достижение 

обучающимися школы результатов изучения литературы в соответствии с требованиями, 

утвержденными ФГОС ООО; • обеспечить освоение межпредметных понятий, 

универсальных учебных действий для успешного изучения литературы на уровне 

основного общего образования; • создать условия для достижения личностных результатов 

основного общего образования через изучение литературы в 5-9 классах. Задачами 

реализации программы учебного предмета «Литература» являются: • обеспечение в 

процессе изучения литературы условий для достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО всеми обучающимся; • создание в процессе изучения литературы 

условий для развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; • создание в процессе изучения 

литературы условий для формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; • включение обучающихся в 

процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; • создание 

в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности. Коррекционные задачи: 1. Осуществлять 

индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; 2. 

Обеспечить минимизацию негативноговлияния особенностей познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП ООО; 3. Обеспечить 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Федеральный 

государственный образовательный стандарт ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника таких как: любящий свой край и своё Отечество, знающий 

русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 



творчества; социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством. Личностные результаты освоения ООП ООО отражают осознание 

обучающимися своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; освоение 

ими социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. Описание 

места предмета «Литература» в учебном плане В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования предмет «Литература» изучается с 5-го по 9-й класс. Данная адаптированная 

программа представляет собой практический курс литературы для учащихся, получающих 

образование по УМК следующих авторов: 5 класс: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин 

В. И. Литература. В 2-х частях/ под ред. Коровиной В. Я. 6 класс: Полухина В.П., Коровина 

В. Я., Журавлев В. П., Коровин В.И.. Литература. В 2-х частях / под ред. Коровиной В.Я 7 

класс: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин. В. И. Литература. В 2-х частях/ под ред. 

Коровиной В.Я 8 класс: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин. В. И. Литература. В 2-х 

частях / под ред. Коровиной В.Я 9 класс: Коровина В. Я., Коровин. В. И., Збарский И.С., 

Журавлёв В.И. Литература. В 2-х частях/ под ред. Коровиной В.Я Класс Кол-во часов в год 

Кол-во часов в неделю Учебники 5 102 ч 3 Литература. 5 класс: Коровина В. Я., Журавлев 

В. П., Коровин. Литература. В 2-х частях. - М.: Просвещение. ФГОС 6 102 ч 3 Литература. 

6 класс: Полухина В.П., Коровина В. Я., Журавлев., Коровин В.И. / Под ред. Коровиной 

В.Я. Литература. В 2-х х. - М.: Просвещение. ФГОС 7 68 ч 2 Литература. 7 класс: Коровина 

В. Я., Журавлев В. П., Коровин. Литература. В 2-х частях. - М.: Просвещение. ФГОС 8 68 ч 

2 Литература. 8 класс: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин. Литература. В 2-х частях. 

- М.: Просвещение. ФГОС 9 102 ч 3 Литература. 9 класс: Коровина В. Я., Коровин. В. И., 

Журавлёв В.И. Литература. В 2-х частях. – М.: Просвещение. ФГОС Рабочая 

адаптированная программа по учебному предмету «Литература» разработана в 

соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 40 г. Томска, предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 442 ч. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА Содержание 

адаптированной рабочей программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения выпускниками основной школы программы по литературе. Требования к 

результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Личностные результаты обучения литературе включают: 1) воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 2) формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 3) формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 



многообразие современного мира; 4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 6) развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 7) формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебной, творческой и других видов деятельности; 8) формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 9) формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. При изучении обучающимися 5-9 классов школы будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». При изучении 

учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: • 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; • выделять главную и 

избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); • заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диаграммы, тексты. Обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 



возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться: 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 2) умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 3) умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 5) владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 8) смысловое чтение; 9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. В соответствии ФГОС ООО у обучающихся на уровне 

основного общего образования будут сформированы три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. Регулятивные УУД 1. Умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: • анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; • ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; • формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; • обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: • определять необходимые 

действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; • обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; • определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; • 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 



последовательность шагов); • выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; • составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта); • определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; • описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; • планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: • определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; • систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; • отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; • 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; • находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; • 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; • 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: • определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; • анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; • свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; • оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; • обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; • фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных результатов. 5. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Обучающийся сможет: • наблюдать и анализировать 

собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки; • соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; • принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него ответственность; • самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; • 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; • 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). Познавательные УУД 6. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 



(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: • 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; • выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; • выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; • объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; • 

выделять явление из общего ряда других явлений; • определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; • строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; • излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; • самостоятельно указывать 

на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; • вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); • выявлять и 

называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; • делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: • обозначать символом и знаком предмет и/или явление; • определять логические 

связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; • создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; • 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; • создавать 

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; • преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; • переводить сложную по составу • строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; • строить 

доказательство: прямое, косвенное, от противного; • анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта. 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: • 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; • устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; • резюмировать главную идею текста; • критически оценивать содержание и 

форму текста. 9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: • определять свое отношение к природной среде; • 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; • 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; • прогнозировать 

изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другогофактора; • 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; • выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: • определять 



необходимые ключевые поисковые слова и запросы; • осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями; • формировать множественную 

выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; • соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. Коммуникативные УУД 11. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: • определять 

возможные роли в совместной деятельности; • играть определенную роль в совместной 

деятельности; • принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; • определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; • строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; • корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); • критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; • предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; • 

выделять общую точку зрения в дискуссии; • договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; • организовывать 

учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); • устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 12. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: • определять задачу 

коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; • отбирать и 

использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, 

в малой группе и т. д.); • представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; • соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; • высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; • принимать решение 

в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; • создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; • использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; • использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; • делать 

оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 13. Формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: • целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; • выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; • выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи; • использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных задач, инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 



презентаций и др.; • использовать информацию с учетом этических и правовых норм; • 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. Планируемыми 

результатами формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий при изучении литературы 

являются: Фиксация изображений и звуков Выпускник научится: •осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; •учитывать смысл и 

содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; •выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; •осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. Выпускник получит возможность научиться: • различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и изображений; •использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с искусством; • осуществлять трёхмерное 

сканирование. Создание графических объектов Выпускник научится: • создавать 

диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; •создавать 

специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; • создавать 

графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. Выпускник получит 

возможность научиться: • создавать мультипликационные фильмы; • создавать 

виртуальные модели трёхмерных объектов. Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений Выпускник научится: • организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; • работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; •проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; • использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние ссылки; •формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; • избирательно 

относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. Выпускник получит возможность научиться: • 

проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; • 

понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие Выпускник научится: •выступать с 

аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; •использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; •вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; •осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); • соблюдать 

нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. Выпускник получит возможность 

научиться: • взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; • 

участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; •взаимодействовать с 

партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). Поиск и организация хранения информации Выпускник научится: 



•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; • 

использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; • использовать 

различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; • искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; •формировать собственное 

информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете. Выпускник получит 

возможность научиться: • создавать и заполнять различные определители; • использовать 

различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. Анализ 

информации, математическая обработка данных Выпускник научится: •вводить результаты 

измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и 

визуализации; •строить математические модели; Выпускник получит возможность 

научиться: • проводить научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; • анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Основы учебной и 

проектной деятельности», которые достигаются посредством изучения учебного предмета 

«Литература» следующие: Выпускник научится: • планировать и выполнять учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные проблеме; • 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; • использовать 

такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; • 

использовать такие методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; • 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; • отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; • 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. Выпускник 

получит возможность научиться: •самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебный и социальный проект; • использовать догадку, озарение, интуицию; •использовать 

такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; •использовать такие методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; •использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; •использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; •целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; • 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются 

посредством изучения предмета «Литература» следующие: Работа с текстом: поиск 

информации и понимание прочитанного Выпускник научится: • ориентироваться в 



содержании текста и понимать его целостный смысл: — определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; — выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; — формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста; — предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; — объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в тексте; — сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; • находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации 

в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); • решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста: — определять назначение разных видов текстов; — ставить перед собой 

цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; — различать 

темы и подтемы специального текста; — выделять главную и избыточную информацию; — 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; — сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники информации по заданной теме; — выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов и мыслей; — формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; — понимать душевное 

состояние персонажей текста, сопереживать им. Выпускник получит возможность 

научиться: • анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: • структурировать 

текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; • преобразовывать текст, 

используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; • интерпретировать текст: — 

сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; — 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; — делать выводы из 

сформулированных посылок; — выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста. Выпускник получит возможность научиться: • выявлять имплицитную 

информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). Работа 

с текстом: оценка информации Выпускник научится: • откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; — 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; — 

находить доводы в защиту своей точки зрения; • откликаться на форму текста: оценивать 

не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; • на 

основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; • в процессе работы с 

одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; • использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). Выпускник 

получит возможность научиться: • критически относиться к рекламной информации; • 

находить способы проверки противоречивой информации; •определять достоверную 

информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. Предметными 

результатами освоения выпускниками основной школы программы по литературе 

являются: 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 



развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 3) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей русского 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 4) 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 5) развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 6) 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. Выпускник научится: • осознанно 

воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); • выделять нравственную 

проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; • видеть черты русского национального характера в героях 

русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; • учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; • определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; • пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; • выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; • видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая 

или сочиняя загадку. Выпускник получит возможность научиться: • сравнивая сказки, 

принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); • 

рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; • 

сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; • выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; • устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). • осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; • воспринимать художественный текст как 



произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; • определять 

для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; • выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; • определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; • анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; • создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; • сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; • работать с разными источниками информации и владеть 

основными способами её обработки и презентации. Планируемые результаты по годам 

обучения следующие: Регулятивные универсальные учебные действия 5 класс: 1. 

постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 2. использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы; умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 6 класс: 1. 

принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения) 2. умение 

планировать пути достижения намеченных целей; 3. умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности выполнения учебной задачи; 4.умение обнаружить 

отклонение от эталонного образца и внести соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи; принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 7 класс: 1. формирование навыков целеполагания, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в познавательную; 2. формирование действий 

планирования деятельности во времени и регуляция темпа его выполнения на основе 

овладения приемами управления временем (тайм-менеджмент) адекватная оценка 

собственных возможностей в отношении решения поставленной задачи. 8 класс: 1. умение 

анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 2. формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия. 9 класс: 1. умение самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы дифференцированной оценки собственной учебной 

деятельности; 2. самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 3. 

формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной 

деятельности. Познавательные универсальные учебные действия 5 класс: 1.самостоятельно 

выделять и формулировать цель; 2.ориентироваться в учебных источниках; 3.отбирать и 

сопоставлять необходимую информацию из разных источников; 4.анализировать, 

сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 5.самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 6.уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом виде; 7.строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 6 

класс: 1. выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 2.контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

3.овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 4.извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 5.определение основной и второстепенной информации; 

6.давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 7 класс: 1. свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 2. понимать и адекватно 



оценивать язык средств массовой информации; 3. умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста; 4. составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 5. 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; умение структурировать 

тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 8 класс: 1. анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 2. синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 3. выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая основания для указанных логических операций; 4. осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 5. обобщать 

понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом; работать с 

метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов 9 класс: 1. умение 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 2. 

умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения 

; 4. овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. Коммуникативные универсальные учебные действия 5 класс: 1. участвовать в 

диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 3. выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 4. отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 5. критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать точку зрения другого; 

предвидеть последствия коллективных решений. 6класс: 1.понимать возможности 

различных точек зрения, которые не совпадают с собственной; 2.готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой позиции); 3.определять цели и функции 

участников, способы их взаимодействия; 4. планировать общие способы работы группы; 5. 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 7класс: 1. 

умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 2. способность брать на себя инициативу в организации совместного 

действия; 3. готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 8класс: 1. вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими формами родного языка; 2. 

умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная инициативность); 3. устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

адекватное межличностное восприятие партнера. 9класс: 1. разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку альтернативных способов 

разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать его; 2. управлять поведением 

партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми 

разных возрастных категорий; 4. переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через анализ ее условий; 5. стремиться устанавливать 

доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии; речевое отображение 

(описание, объяснение) содержания совершаемых действий в форме речевых значений с 



целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), Предметные результаты в 5 классе Выпускник научится: • 

определять тему и основную мысль произведения: • владеть различными видами пересказа; 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; • находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; • определять родо-жанровую 

специфику художественного произведения; • выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними, • выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне); • пользоваться 

основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение 

пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; • представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); • 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературнотворческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); • выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению; • ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). Выпускник получит 

возможность научиться: – сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); – сочинять сказку (в том числе и по пословице) и/или 

придумывать сюжетные линии; – сравнивать произведения героического эпоса разных 

народов, определять черты национального характера; – выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; – устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия); – выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; – видеть элементы поэтики художественного текста, их 

художественную и смысловую функцию; – оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств; – сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; – осуществлять 

самостоятельную проектную деятельность и оформлять её результаты в разных форматах 

(реферат, проект). Предметные результаты в 6 классе Выпускник научится: • определять 

тему и основную мысль произведения; • владеть различными видами пересказа; • 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; • находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; • пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; • оценивать систему 

персонажей; • находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; • определять 



родо-жанровую специфику художественного произведения; • выделять в произведениях 

элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; • пользоваться 

основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение 

пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; • собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературнотворческой работы, создания проекта 

на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – 

на своем уровне); • выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); • ориентироваться 

в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; • пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом классе – на 

своем уровне). Выпускник получит возможность научиться: - былину и/или придумывать 

сюжетные линии; -устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); -

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; -оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; -создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; -сопоставлять произведения русской и мировой литературы, 

самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; -осуществлять самостоятельную проектную 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (реферат, проект). Предметные 

результаты в 7 классе Выпускник научится: • понимать ключевые проблемы изученных 

произведений древнерусской литературы, произведений 18 века, произведений русских 

писателей 19- 20 веков, произведений литературы народов России и зарубежной 

литературы; • понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; • уметь анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; • понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; • определять в произведении 

сюжет, композицию, изобразительно-выразительные средств языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; • владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; • 

формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценка; • 

интерпретировать изученные литературные произведения; • понимать авторскую позицию 

и выражать своё отношение к ней; • воспринимать на слух литературные произведения 

разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; • уметь пересказывать 

прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста; • отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; • создавать устные монологические высказывания разного типа; умение вести 

диалог; • писать изложения, сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; • понимание образной природы как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; • понимание русского слова и его эстетической функции, роли 

изобразительновыразительных средств языка в создании художественных образов 

литературных произведений. Выпускник получит возможность научиться: - сравнивая 



произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; -выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; -устанавливать связи между фольклорными произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия). - выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; -дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; - сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; -оценивать 

интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; -

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; -

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; -вести самостоятельную проектную деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (реферат, проект). Предметные результаты в 8 классе 

Выпускник научится: • прослеживать темы русской литературы и их исторические 

изменения; • определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях 

поэтов и писателей разных эпох; • определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

• анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного метода 

и жанровой специфики и стилевого своеобразия; • оценивать проблематику современной 

литературы и соотносить ее с идейными исканиями художников прошлого; • различать 

героя, повествователя и автора в художественном произведении; • осознавать своеобразие 

эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; • сопоставлять и критически 

оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая проблемы произведений, пути 

и способы их разрешения, общее и различное в них; • использовать в творческих работах 

жанровые формы, выработанные литературой, включая в них элементы стилизации. 

Выпускник получит возможность научиться: - сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального 

характера; -выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; -

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); - выбирать путь 

анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; -

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; -оценивать интерпретацию художественного текста, 

созданную средствами других искусств; -создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других искусств; -сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; -вести самостоятельную 

проектную деятельность и оформлять её результаты в разных форматах ( реферат, проект). 

Предметные результаты в 9 классе Выпускник научится: • понимать ключевые проблемы 

изученных произведений древнерусской литературы, литературы XVIII века, произведений 

русских писателей XIX -XX веков, произведений литературы народов России и зарубежной 

литературы; • понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их 

современное звучание; соотносить произведения с литературным направлением 

(классицизмом, сентиментализмом, романтизмом, реализмом); • уметь анализировать 

литературное произведение: определять сто принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 



нескольких произведений; • определять в произведении элементов сюжета, выявлять в 

тексте признаки «ретроспективной», «вершинной», «кольцевой» композиции, определять 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); • 

формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их оценка; • 

интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; • 

понимать авторскую позицию и выражать своё отношение к ней; • воспринимать на слух 

литературные произведения разных жанров; • уметь пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат 

из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; • писать 

изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; • понимать образную природу литературы как явления словесного 

искусства; • понимать русское слово в его эстетической функции, понимать роль 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. Выпускник получит возможность научиться: - сравнивая 

произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; -устанавливать связи между произведениями 

разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); - выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; -дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; - сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; -оценивать 

интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; -

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств 

(рецензия на театральную постановку или кинематографическую версию драматического 

произведения); -сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; -вести самостоятельную проектную деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (реферат, проект). 2.Содержание курса 5 КЛАСС(102часа) 

Bведение (1ч.) Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. Устное народное творчество (11ч.) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — 

повторение). Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о 

животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и 

философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) «Царевна-лягушка». 

Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. 

«Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и 

глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою 

ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой... (М. Горький). 

Иван Царевич — победительжитейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами Изобразительный характер формул волшебной сказки, Фантастика в 

волшебной сказке. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 



героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. «Журавль и 

цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в 

сказках о животных и бытовых сказках. Теория литературы. Сказка. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 

Сравнение. Древнерусская литература(2ч.) Начало письменности у восточных славян и 

возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси (Обзор.) «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира 

на родной земле. Теория литературы. Летопись (начальные представления). Из литературы 

XVIII века ( 1 ч.) Михаил Васильевич Ломоносов . Краткий рассказ о жизни писателя 

(детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, 

художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотво- рения. Теория литературы. Роды литературы: эпос, 

лирика, драма. Жанры литературы (начальные пред- ставления). Русская литература XIX 

века(42ч.) Русские басни Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). (Обзор.) Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце 

(детство; начало литературной деятельности) «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 

«Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в 

басне; патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. 

Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование). Теория 

литературы . Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте 

(детство и начало творчества, Жуковский- сказочник). «Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, 

особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория 

литературы. Баллада (начальные представления). Роберт Льюис Стивенсон. Краткий 

рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). Стихотворение «Няне» — 

поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее 

сказками и песнями. «У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

— собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки 

(сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», 

со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»).Противостояние добрых и злых сил в 

сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea 

Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий 

пафос произведения. Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино». Историческая 



основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. Теория литературы. 

Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация 

(начальные представления). Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе 

(детство, годы учения, начало литературной деятельности). «Заколдованное место» — 

повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки. Поэтизация народной жизни, народных 

преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство 

и начало литературной деятельности), «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о 

судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. «Есть женщины в 

русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный Hoc»). Поэтический образ 

русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая 

пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. Теория литературы. Эпитет 

(развитие представлений). Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство 

и начало литературной деятельности). «Муму» — повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя-символ 

немого протеста крепостных крестьян. Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные 

представлений). Литературный герой (начальные представления). Афанасий Афанасьевич 

Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, 

полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение 

красоты жизни. Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей, утверждение 

гуманистических идеалов. Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет 

(начальное представление). Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). Рассказы. Поэты XIX века о Родине и родной природе 

(3ч.) Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). Теория литературы . Стихотворный ритм как средство 

передачи эмоционального состояния, настроения. Русская литература XX века (27ч.) Иван 

Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом 

песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о 

поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

— поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как 

изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. Виктор 

Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. 

Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы . Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 



«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки.С. 

Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки. Теория литературы. Драма как род литературы (начальные 

представления). Пьеса-сказка. Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева 

и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о 

взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение 

взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. Андрей Платонович 

Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. Теория 

литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). Павел 

Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. Теория литературы 

Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, 

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание — основа отношений в семье. Теория литературы. Портрет (развитие 

представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия). Поэты о 

Великой Отечественной войне (3ч.) «Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения 

о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. 

«Майор привез мальчишку на пакете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и 

дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. Писатели и поэты 20в.о Родине (3ч.) Бунин. «Помню - долгий зимний 

вечер...»; А. Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. «Аленушка»; Н. Рубцов. «Родная 

деревня», Дон-Аминадо. Города и годы». Стихотворные лирические произведения о 

Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 

и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях. Писатели улыбаются (3ч.) Саша Черный. «Кавказский 

пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей. Теория литературы. Юмор (развитие понятия). Зарубежная 

литература(4ч.) Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома 

Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость.. 

Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 



игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать 

окружающий мир интересным. Повторение. Обобщение. (2 ч.) 6 КЛАСС (102ч) Введение 

(1ч).Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. Устное народное творчество (4ч.) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность 

загадок. Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. Из древнерусской литературы (2ч.) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представлений) Русская 

литература XVIII века (1ч.) Русские басни. Иван Иванович Дмитриев Рассказ о баснописце. 

«Муха» Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью 

и хвастовством. Теория литературы . Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие 

понятий.) Из русской литературы XIX века (50 ч.) Иван Андреевич Крылов. Краткий 

рассказ о писателе-баснописце. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

«Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие 

представлений). Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 

послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 

повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических 

тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. «Дубровский». 

Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола 

и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Теория литературы. Эпитет, метафора, 

композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство одиночества и 

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», 

«Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения 

темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, 

хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 

Поэтическая интонация ( начальные представления). Иван Сергеевич Тургенев. Краткий 

рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Федор Иванович Тютчев. Рассказ о 

поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 



состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление 

судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 

утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Теория литературы. 

Пейзажная лирика (развитие понятия). Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о 

жизни поэта.. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о 

писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над 

царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. Теория 

литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». 

Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. 

Роль художественной детали. Теория литературы. Юмор (развитие понятия). Родная 

природа в стихотворениях русских поэтов XIXв.(4ч.) Я. Полонский. «По горам две хмурых 

тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория литературы. Лирика как род 

литературы развитие представления). Из русской литературы XX века (22 ч.) А.И.Куприн. 

«Чудесный доктор». Понятие о рождественском рассказе. Андрей Платонович Платонов. 

Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не 

похожие» герои А. Платонова. Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. Произведения о Великой Отечественной 

войне. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. 

«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о 

солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений 

и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких 

испытаний. Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой 

гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. Теория литературы. Речевая характеристика 

героя. Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки 

французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Теория литературы. Рассказ, 

сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). В. М. Шукшин. 



«Критики » и др.рассказы. Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый 

подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора 

как одно из ценных качеств человека. Михаил Михайлович Пришвин (вн.чт.). Краткий 

рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого 

хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение 

природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. 

Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. Теория литературы. 

Символическое содержание пейзажных образов. Родная природа в русской поэзии XX века 

(4ч.) А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Николай 

Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. Из литературы народов России 

(2ч.) Г.Тукай «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине и своему народу. К. 

Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой народ...». 

Зарубежная литература (11ч.) Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении 

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. Гомер. Краткий рассказ о Гомере. 

«Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий 

муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные 

представления). М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных 

идеалов. Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький 

принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам 

и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). Теория литературы. Притча (начальные 

представления). Повторение. Обобщение. Итоговый контроль (1ч.) 7 КЛАСС (68ч) 

Введение (1ч.) Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество (5ч.) Предания. Поэтическая автобиография народа. 

Исторические события в преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. Былины. 

Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные 

идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда. Киевский 

цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи Муромца. 

(Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения. Карело-финский эпос, 

французский. Изображение жизни народа, его традиций , обычаев. «Калевала», «Песнь о 

Роланде». Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная 

мудрость пословиц и поговорок. Теория литературы. Предание (развитие представлений). 

Былина (развитие представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). Из 

древнерусской литературы ( 2ч.) «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение 

как жанр древнерусской литературы. Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности «Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». 



Формирование традиции уважительного отношения к книге «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие 

представлений). Из русской литературы XVIII века (2ч.) М.В.Ломоносов. Понятие о жанре 

оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок), «К статуе Петра Великого». 

Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах. Г.Р.Державин. «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские размышления о смысле жизни 

и свободе творчества Теория литературы. Ода (начальные представления). Из русской 

литературы XIX века (32ч.) А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» 

(отрывок). Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат. Пётр I и Карл ХII. «Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви 

к Родине. Прославление деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы «Песнь о вещем 

Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. Своеобразие 

языка Теория литературы. Баллада (развитие представлений). «Борис Годунов»: сцена в 

Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда летописца в истории 

культуры. «Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести. Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Картины быта ХYIвека и их роль в понимании характеров и идеи 

повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая 

нива…». Проблема гармонии человека и природы. Лирика. Теория литературы. 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик Тараса Бульбы и его 

товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение предательства в 

повести Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл 

противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести. Теория литературы. 

Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие 

понятия). Литературный герой (развитие понятия). И.С.Тургенев. «Бирюк» как 

произведение о бесправных и обездоленных. Нравственные проблемы рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности жанра. Теория литературы. 

Стихотворения в прозе. Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». 

Величие духа русской женщины. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за 

судьбу народа. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа Теория 

литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и 

вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных 

пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести…». «Дикий помещик» Для самостоятельного 

чтения. Теория литературы. Гротеск (начальное представление). Л.Н.Толстой. «Детство» 

(главы). Автобиографический характер повести. Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, поступки и 

духовный мир А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) Теория литературы Сатира 

и юмор как формы комического (развитие представлений) Стихотворения русских поэтов 

ХIХ о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, 



родимый край…». И.А.Бунин. «Родина». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания Из русской литературы XXв.(21ч.) 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение 

этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. Нравственный смысл 

рассказа. М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в 

творческие силы народа. Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»). Теория литературы. 

Понятие о теме и идее произведения (начальное представление). Портрет как средство 

характеристики героя. Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека. Гуманистический пафос произведения. В.В.Маяковский. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». 

Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). А.П.Платонов. 

«Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. Внешняя и внутренняя 

красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. «В прекрасном и 

яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. 

Своеобразие языка прозы А.П.Платонова. Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в 

доме…». Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. Способы создания 

поэтических образов А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка 

лета, «На дне моей жизни». Философские проблемы в лирике Твардовского. Теория 

литературы. Лирический герой (развитие понятия). На дорогах войны. Интервью как жанр 

публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А.Ахматовой. 

К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др. Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно – экологические проблемы рассказа Теория литературы. 

Литературные традиции Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы 

рассказа. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

«Живое пламя». Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка 

как мерило нравственности человека. Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное 

напутствие молодёжи. Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии 

природы русскими поэтами. Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). 

Мемуары как публицистический жанр (начальное представление). М.М.Зощенко. «Беда». 

Смешное и грустное в рассказах писателя. Песни на слова русских поэтов 20в. Лирические 

размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ века Из 

литературы народов России (1ч.) Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл 

сюда…» и др . Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. Из зарубежной литературы ( 4ч.) Р.Бернс. 

«Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и своеобразие 

лирики Бернса Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во 

имя свободы Родины. Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Теория 

литературы. Особенности жанра хокку (хайку) О.Генри «Дары волхвов». Преданность и 

жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе Р.Д.Бредбери. 

«Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о чудесной победе добра. 

8 КЛАСС (68ч.) Введение (1ч.) Литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Устное народное творчество (2ч.) Отражение 

жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни. Частушки. 

Особенности художественной формы фольклорных произведений Предания как 



исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири 

Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий. Теория 

литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). Из древнерусской литературы (2ч.) Житийная литература как особый жанр 

древнерусской литературы. «Житие Александра Невского» (фрагменты). Художественные 

особенности содержания и формы воинской повести и жития. «Шемякин суд» как 

сатирическое произведение ХVII века. Действительные и вымышленные события, новые 

герои, сатирический пафос произведения. Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести. Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литера- туры (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальное представление). Из литературы XVIII века (3ч.) 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные 

правила классицизма в драматическом произведении. Из литературы XIX века (36ч.) 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Басни «Лягушки, 

просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. Сатирическое 

изображение человеческих и общественных пороков. Теория литературы. Басня. Мораль. 

Аллегория (развитие представлений). К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. 

Характерные особенности жанра. Образ Ермака Тимофеевича. А.С.Пушкин. Его 

отношение к истории и исторической теме в русской литературе. Стихотворения «Туча». 

Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза 

и единения друзей. «История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачёву 

народа, дворян и автора. «Капитанская дочка». История создания произведения. 

Историческая правда и художественный вымысел в повести. Особенности композиции. 

Роль эпиграфа. Гринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. 

Швабрин - антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. Пугачёв и 

народное восстание в произведении и в историческом труде Пушкина. Народное восстание 

в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». 

Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное содержание поэмы. 

Композиция поэмы. Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания 

комедии и её первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы 

сатирического изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие 

о « миражной интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. Художественные 

особенности комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. 

Специфика гоголевской сатиры. Теория литературы. Комедия (развитие представлений). 

Сатира и юмор (развитие представлений). Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ «маленького 

человека» в литературе. Потеря Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. 

Роль фантастики в повествовании. И.С.Тургенев «Певцы». Образы песни и певца, 

преображение человека в творчестве. М.Е.Салтыков – Щедрин. «История одного города» 

(отрывок). Художественно – политическая сатира на общественные порядки. Обличение 

строя, основанного на бесправии народа. Образы градоначальников. Средства создания 

комического в произведении. Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие 

представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» .Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в рассказе. 



Л.Н.Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе Главные 

герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков 

героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа Теория литературы. Художественная 

деталь Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль 

антитезы в композиции произведений. Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н.Майкова А.П.Чехов. Рассказ «О любви» 

как история об упущенном счастье. Теория литературы Психологизм художественной 

литературы. Из литературы XX века (19ч.) И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о 

любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле. А.А.Блок. «Россия» и др. Ист. тема в 

стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ России. С.А.Есенин. «Пугачёв» - 

поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие о драматической 

поэме. И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству Писатели 

улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приёмы и способы создания сатирического повествования. М.Зощенко. «История 

болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. Сатира и юмор в 

рассказах сатириконцев. М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в 

рассказе. Для самостоятельного чтения. А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». 

Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного служения Родине. Василий Тёркин – 

защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия Тёркина Композиция и 

язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство 

А.Т.Твардовского в поэме Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальное представление). Стихи и песни 

о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Традиции в изображении боевых 

подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину: 

М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов, Л.Ошанин и др. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата Русские поэты о Родине, родной 

природе. Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, 

грусти, надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов В.П.Астафьев. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства Теория литературы Герой-

повествователь (развитие представлений). «Русские поэты о родине и родной природе» 

(И.Анненский, Д.Мережковский, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов) «Мне трудно без России». 

Поэту русского зарубежья о Родине (Н.Оцуп, З.Гиппиус, Дон Аминадо, И.Бунин.) Из 

зарубежной литературы (3ч.) У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной 

вражды и любви. Ромео и Джульетта как символ любви и жертвенности. «Вечные 

проблемы» в творчестве Шекспира. Теория литературы. Конфликт как основа сюжета 

драматического произведения. Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и 

знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии Ж. – Б.Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Черты классицизма 

в комедии Мольера. Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера» 

как сатира на государственное устройство. В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая 

«домашним» образом. Повторение. Обобщение. Итоговый контроль (2ч.) 9 КЛАСС (102ч) 

Введение (1ч). Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. Теория литературы. Литература как 

искусство слова (углубление представлений). Из древнерусской литературы (3ч) Беседа о 

древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 



разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской 

литературы последующих веков. Теория литературы. Слово как жанр древнерусской 

литературы. Из литературы 18 века (8ч.) Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и 

творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее 

размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. Гавриил Романович 

Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Властителям и судиям». Тема несправедливости 

сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. Н.А.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» .Обзор творчества. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 

«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная 

Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые 

черты русской литературы. Теория литературы. Сентиментализм (начальные 

представления). Из русской литературы 19 века (55ч.) Беседа об авторах и произведениях, 

определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской 

критике, публицистике, мемуарной литературе. Романтизм. Василий Андреевич 

Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в 

творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и 

символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние 

сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. Теория 

литературы. Баллада (развитие представлений). Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) «Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых 

типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 

Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. Александр 

Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», 

«К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья 

о смысле жизни, о поэзии... Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, 

цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. «Евгений 

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

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская 

строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика — В. Г.Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 

начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 



персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Теория 

литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» 

— первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый 

любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим 

Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин 

и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философскокомпозиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», 

«И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. Теория 

литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) «Мертвые 

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

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, 

с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. Теория 

литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

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

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые 

ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 

романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Теория 

литературы. Повесть (развитие понятия). Из русской литературы 20века (28ч.) Антон 

Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника»(вн.чт.). Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького 

человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. Богатство 

и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской прозы XX 

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

ведущих прозаиках России. Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные 

аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Лиризм повествования. Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о 

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

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба 

человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция 

рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Теория литературы. Реализм в 

художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). Александр 



Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Теория литературы. Притча 

(углубление понятия). Из русской поэзии XX века Общий обзор и изучение одной из 

монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие 

направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX 

века. Штрихи к портретам. Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес 

издалека...», «О,весна без конца и без краю..», «О, я хочу безумно жить». «Заклятие огнем 

и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...»(вн.чт.). Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном 

мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж 

вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...» и др. Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского- поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

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

«Мне нра- вится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве» и др.. Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-

то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст» и др. Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. Анна Андреевна Ахматова. 

Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

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

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

ахматовских стихотворений. Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, 

вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская 

глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. Александр 

Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», 

«Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая 

системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков А.С.Пушкин «Певец», Е.А.Баратынский 

«Разуверение», Ф.И.Тютчев «К.Б.», М.Ю.Лермонтов «Отчего», А.К.Толстой «Средь 

шумного бала, случайно…», А.А.Фет «Я тебе ничего не скажу…», А.А.Сурков «Бьётся в 

тесной печурке огонь», К.М.Симонов «Жди меня , и я вернусь», Н.А.Заболоцкий 

«Признание», М.Л.Матусовский «Подмосковные вечера», Б.Ш.Окуджава «Пожелание 

друзьям», В.С.Высоцкий «Песня о друге», К.Я Ваншенкин «Я люблю тебя, жизнь». 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 

искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. Из зарубежной 

литературы (4ч.) Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, 

хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсальнофилософский 

характер поэмы. Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» Теория литературы. Трагедия 



как драматический жанр (углубление понятия). Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения 

о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» 

(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» — философская 

трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире 

как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее 

трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической 

рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот 

достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра 

трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст 

как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. Теория литературы. 

Драматическая поэма Повторение. Обобщение. Итоговый контроль (3ч.) 3. Тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение темы 5 класс (102 

часа, 3 часа в неделю) Тема Количество часов Введение 1 Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора. Русские народные сказки. 11 Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет»: «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Понятие о летописи. 2 Из литературы 18 века. М.В.Ломоносов – учёный, поэт, художник. 

«Случилось вместе два астронома в пиру…». Понятие о юморе. Понятие о родах 

литературы, жанрах. 1 Из литературы 19 века Жанр басни в мировой литературе. 

И.А.Крылов. Басни. Понятие об аллегории, морали. В.А.Жуковский. Понятие о балладе. 

Роберт Льюис Стивенсон «Вересковый мёд». А.С.Пушкин. Лирика. Сказки. Понятие о 

литературной сказке. А.Погорельский, В.Гаршин. М.Ю.Лермонтов «Бородино». 42 

Н.В.Гоголь «Заколдованное место». Н.А.Некрасов «Крестьянские дети», «Мороз, красный 

нос». И.С.Тургенев «Муму». Развитие представлений о литературном герое, портрете, 

пейзаже. А.Фет «Весенний дождь», «Чудная картина». Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». 

А.П.Чехов. Рассказы. Русские поэты 19 века о родине Образы русской природы в поэзии. 

Рифма, ритм. Лирика А.Н. Плещеева, И.С.Никитина, Ф.И.Тютчева, А.Н.Майкова, 

И.З.Сурикова. Ф.И.Тютчев. Лирика. 3 Русская литература 20 века И.А.Бунин. «Косцы». 

В.Короленко «В дурном обществе». П.Бажов «Медной горы хозяйка». К.Паустовский 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев». А.Платонов «Никита». 

В.Астафьев «Васюткино озеро». 27 Поэты о ВОВ (1941-1945) К.Симонов «Майор привёз 

мальчишку на лафете», А.Твардовский « Рассказ танкиста». Русские поэты 20 в.: И.Бунин, 

Д.Кедрин, А.Прокофьев, Н.Рубцов. 3 Писатели улыбаются(3ч.) С.Чёрный «Кавказский 

пленник», «Игорь - Робинзон». Из зарубежной литературы (4ч.) Д.Дефо «Робинзон Крузо», 

Х.Андерсен «Снежная королева», М.Твен «Приключение Тома Сойера». Д.Лондон 

«Сказание о Кише». Повторение. Обобщение. Сведения по истории и теории литературы. 1 

6 класс (102 часа, 3 часа в неделю) Тема Количество часов Введение. 1 Устное народное 

творчество. Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки. 4 Из древнерусской 

литературы «Повесть временных лет». «Сказание о Белгородском киселе». 2 Из литературы 

18века (1ч.) Русские басни. И.Дмитриев «Муха». 2 Из литературы 19 века И.А.Крылов. 

Басни. А.С.Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И.И.Пущину» и др. «Барышня-крестьянка», 

«Дубровский». М.Ю.Лермонтов. «Тучи», «Листок» и др. И.С.Тургенев «Бежин луг». 

Развитие представлений о пейзаже, портретной характеристике персонажей. Ф.И.Тютчев. 

Стихотворения. А.А.Фет. Стихотворения. Н.А.Некрасов «Железная дорога». Развитие 

понятия о пейзажной лирике, о звукописи. Начальные представления о строфе. А.П.Чехов 

«Толстый и тонкий». 50 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века (4ч.). 

Я.Полонский, Е.Баратынский, А.Толстой, М.Лермонтов, Ф.Тютчев. 4 Из русской 

литературы 20 века А.И.Куприн «Чудесный доктор». Понятие о рождественском рассказе. 

А.Грин «Алые паруса». А.Платонов «Неизвестный цветок» и др. 22 Стихи русских поэтов 



о ВОВ. К.Симонов, Д.Самойлов. В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Развитие 

представлений о речевой характеристике героев. Понятие о герое-повествователе. 

В.Распутин «Уроки французского». В.М.Шукшин «Критики» и др . рассказы. Ф.Искандер 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Вн.чт. М.М.Пришвин «Кладовая солнца». Родная природа 

в русской поэзии 20 века А.Блок, С.Есенин, А.Ахматова, Н.Рубцов. 4 Из литературы 

народов России(2ч.) Г.Тукай. К.Кулиев. Лирика. 2 Зарубежная литература Мифы народов 

мира. «Подвиги Геракла». Геродот «Легенда об Арионе». Гомер «Илиада», «Одиссея». 

М.Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Понятие о пародии. Ф.Шиллер «Перчатка». Понятие 

о рыцарской балладе. П.Мериме. «Маттео Фальконе». Понятие о новелле. А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Понятие о притче. 11 Повторение изученного в 6 классе 1 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) Тема Количество часов Введение 1 Устное народное 

творчество Предания. Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 

Мифологический эпос. «Калевала» - карелофинский мифологический эпос. «Песнь о 

Роланде». 5 Из древнерусской литературы Русские летописи. «Повесть временных лет» 

(отрывок). «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 2 Из русской литературы 18в. М.В.Ломоносов. «К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол…». Г.Р.Державин. Стихотворения. 2 

Из русской литературы 19в. А.С.Пушкин «Полтава» (отрывок). «Медный всадник». «Песнь 

о вещем Олеге». «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. «Станционный 

смотритель». М.Ю Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича…». «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». И.С.Тургенев 

«Бирюк» и др . рассказы. Н.А.Некрасов. «Русские женщины». А.К.Толстой. «Василий 

Шибанов» и «Михайло Репнин» М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один 

мужик…» Л.Н.Толстой «Детство» (главы). А.П.Чехов «Хамелеон» и др . рассказы. Стихи 

русских поэтов XIX века о родной природе. « Край ты мой, родимый край…» (обзор). 

В.А.Жуковский, А.К.Толстой, И.А.Бунин. 32 Из русской литературы 20в. И.А.Бунин 

«Цифры». «Лапти» и др. рассказы. М. Горький «Детство» (главы). «Старуха Изергиль». 

Л.Н.Андреев «Кусака». В.Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение…» 

А.П.Платонов «Юшка». Б.Л.Пастернак. Лирика. Картины природы. «Июль», «Никого не 

будет в доме…» А.Т.Твардовский. Лирика. На дорогах войны. Стихотворения о Великой 

Отечественной войне. А.А.Ахматова, К.М.Симонов и др. Ф.А.Абрамов «О чём плачут 

лошади». Е.И.Носов «Кукла». «Живое пламя». Ю.П.Казаков «Тихое утро». Д.С.Лихачёв 

«Земля родная». Писатели улыбаются. М.Зощенко. Рассказы. «Тихая моя родина». Человек 

и природа. Стихи (В.Брюсов, С.Есенин, Н.Заболоцкий и др.) 21 Песни на слова русских 

поэтов XX века. (И.Гофф, Б.Окуджава) Из литературы народов России (1ч.)Р.Гамзатов. 

Лирика 1 Из зарубежной литературы Роберт Бернс. «Честная бедность» и др. Джордж 

Гордон Байрон «Душа моя мрачна…» и др. Японские хокку. О. Генри «Дары волхвов». 

Смешное и возвышенное в рассказе. Р. Брэдбери «Каникулы». 4 8 класс (68 часов, 2 часа в 

неделю) Тема Количество часов Введение. 1 Устное народное творчество . Русские 

народные песни. Предания. Частушки. 2 Из древнерусской литературы. «Житие 

Александра Невского». «Шемякин суд» 2 Из литературы 18 века. Д.Фонвизин «Недоросль» 

3 Из литературы 19 века. И.А.Крылов «Обоз». К.Рылеев «Смерть Ермака». А.С.Пушкин 

«История Пугачёва». «Капитанская дочка». Лирика. М.Ю.Лермонтов «Мцыри». Н.Гоголь 

«Ревизор». «Шинель». И.С.Тургенев «Певцы». М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного 

города» Н.С.Лесков Старый гений». Л.Н.Толстой «После бала». Поэзия родной природы в 

русской литературе 19 века (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов , Ф.Тютчев, А.Фет, А.Майков). 

А.П.Чехов «О любви», «Человек в футляре» и др. 36 Из русской литературы 20 века. 

И.А.Бунин «Кавказ». А.И.Куприн «Куст сирени». А.Блок «На поле Куликовом», «Россия». 

С.Есенин «Пугачёв». И.С.Шмелёв «Как я стал писателем» М.А.Осоргин «Пенсне». 

«Писатели улыбаются» Журнал «Сатирикон» (Тэффи, М.Зощенко) рассказы. Произведения 

о ВОВ 1941-1945г. А.Т.Твардовский «Василий Тёркин» Стихи и песни о ВОВ 

(М.Исаковский, Б.Окуджава и др.) В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 



Современные авторы – детям. «Русские поэты о родине и родной природе» (И.Анненский, 

Д.Мережковский, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов) «Мне трудно без России». Поэту русского 

зарубежья о Родине (Н.Оцуп, З.Гиппиус, Дон Аминадо, И.Бунин.) 19 Из зарубежной 

литературы. У.Шекспир «Ромео и Джульетта». Ж.Б.Мольер «Мещанин во дворянстве» Дж. 

Свифт. «Путешествие Гулливера». В.Скотт «Айвенго». 3 Повторение. Обобщение. 

Итоговый контроль. 2 9 класс (102 часа, 3 часа в неделю) Тема Количество часов Введение. 

1 Из древнерусской литературы . «Слово о полку Игореве» 3 Из литературы 18 века. 

Классицизм в мировом искусстве. М.В.Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). «Вечернее 

размышление…», «Ода на день восшествия…». Г.Р.Державин. Лирика. Н.М.Карамзин 

«Бедная Лиза», «Осень». Ода как жанр лирической поэзии. Понятие о сентиментализме. 8 

Из литературы 19 века. Русская поэзия 19 века (обзор). Понятие о романтизме. 55 

В.Жуковский: жизнь и творчество. Лирика. Понятие об элегии. Развитие представлений о 

балладе, о фольклоризме литературы. «Светлана» А.С.Грибоедов «Горе от ума». 

А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика. «Евгений Онегин», «Моцарт и 

Сальери». Начальные представления о жанре романа в стихах. Развитие понятия о реализме 

литературы, о трагедии как жанре драмы. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

Лирика. «Герой нашего времени». Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мертвые 

души» Понятие о литературном типе. Понятие о герое и антигерое. Развитие понятия о 

комическом и его видах. Ф.М.Достоевский «Белые ночи». Развитие понятия о повести и 

психологизме литературы. Из русской литературы 20 века. А.П.Чехов «Тоска». И.Бунин 

«Тёмные аллеи». Развитие представлений о психологизме литературы. Из русской поэзии 

20 века (обзор). Штрихи к портретам. А.Блок, С.Есенин, В.Маяковский. М.А.Булгаков 

«Собачье сердце». Штрихи к портретам (М.Цветаева, А.Ахматова, Н.Заболоцкий) 

М.А.Шолохов «Судьба человека». Штрихи к портретам (Б.Л.Пастернак, А.Т.Твардовский) 

А.И.Солженицын «Матрёнин двор». Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 в. (А.Пушкин, 

М.Лермонтов, Ф.Тютчев, А.Сурков, К.Симонов, Н.Заболоцкий др.) 28 Из зарубежной 

литературы У.Шекспир «Гамлет» И.Гёте «Фауст» (обзор) Данте Алигьери «Божественная 

комедия» (фрагменты). 4 Повторение. Обобщение. Итоговый контроль 3 Приложения 

Методы проверки оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний: Традиционных методов проверки оценки знаний. 1. 

Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся. Этот метод позволяет учителю 

составить представление о том, как ведут себя учащиеся на уроках, как они воспринимают 

и осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они проявляют 

сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков. 2.Устный опрос 

– индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Сущность индивидуального метода 

заключается в том, что учитель ставит учащимся вопросы по содержанию изученного 

материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, качество и полноту его 

усвоения. Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет 

изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить 

знания большего числа учащихся. Сущность уплотненного опроса заключается в том, что 

учитель вызывает одного ученика для устного ответа, а четырем – пяти обучающимся 

предлагает дать письменные ответы на вопросы, подготовленные заранее на отдельных 

листках (карточках). 3. Письменная проверка. Суть ее в том, что учитель раздает ученикам 

заранее подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задания, на которые 

они в течение 10–15 мин дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном 

уроке оценивать знания всех учащихся. Это важная положительная сторона данного 

метода. 4. Проверка домашних работ учащихся. Для проверки и оценки успеваемости 

обучающихся большое значение имеет, проверка выполнения ими домашних заданий Она 

позволяет учителю изучать отношение учащихся к учебной работе, качество усвоения 

изучаемого материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при 

выполнении домашних заданий. Современных методов оценки знаний, умений и навыков. 

1.Программированный контроль. Сущность этого метода состоит в том, что учащемуся 



предлагаются вопросы, на каждый из которых дается три-четыре ответа, но только один из 

них является правильным. Задача ученика – выбрать правильный ответ. Несколько 

подобных вопросов и ответов может быть дано в классе одновременно всем учащимся на 

отдельных листах бумаги или с помощью компьютера, что позволяет в течение нескольких 

минут проверить их знания. 2.Тестирование. Используется в виде зачетных тестов. 

Правильная методика проведения данного вида контроля побуждает учащихся изучать 

большее количество информации и самосовершенствоваться. В систему оценки 

предметных результатов также входят: практические работы, выполнение обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, подборка информационных материалов, презентации, 

а также разнообразные инициативные творческие работы. Поскольку уроки носят 

практический характер, то существуют следующие виды контроля: текущий контроль, 

самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, итоговый. Основные виды устных работ 

по литературе в 5—9 классах Правильное, беглое и выразительное чтение художественных, 

учебных и научнопопулярных текстов, в том числе и выученных наизусть. Пересказ 

художественных произведений (подробный, краткий, выборочный, от другого лица, 

художественный — с максимальным использованием особенностей текста). Устное 

словесное рисование. Устное сочинение-рассуждение, сочинение-описание по изучаемому 

произведению. Характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая). 

Рассказ о писателе, о художнике-иллюстраторе на основе рассказа учителя, статьи 

учебника, самостоятельного чтения дополнительной литературы. Отзыв о прочитанном 

самостоятельно литературном произведении, просмотренном кинофильме, спектакле, 

телепередаче, прослушанной звукозаписи, об актерском или авторском чтении. Сочинение 

– рассказ о посещении выставки, экскурсии, музея; индивидуальное творческое задание, 

создание спектакля, прозаического или стихотворного произведения (басни, былины, 

сказки, рассказа, инсценировки и пр.). Основные виды письменных работ по литературе в 

5—9 классах Пересказ художественного произведения или отзыв о нем (изложение). 

Сочинение-рассуждение по изучаемому произведению. Развернутый ответ на вопрос, 

написание тезисов. Проблемная характеристика героя (индивидуальная, сравнительная, 

групповая). Составление плана (простого, сложного, цитатного) прочитанного 

произведения или собственного высказывания. Отзыв о самостоятельно прочитанной 

книге, просмотренном спектакле, кинофильме, телепостановке. Сочинение на основе 

личных наблюдений. Доклад или реферат на литературную тему. Конспект, план 

исторической статьи. Работы творческого характера (рассказы, очерки, стихотворения и 

пр.) Критерии и нормы оценки результатов освоения адаптированной программы Отметка 

«5» ставится в случае, если учащийся: • показывает знания, понимание, глубину усвоения 

всего программного материала; • умеет выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации; • не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, 

правила оформления письменных работ. Отметка «4» ставится в случае, если учащийся: • 

показывает знания всего изученного программного материала; • умеет выделять главные 

положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике; • допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 

правила оформления письменных работ. Отметка «3» ставится в случае, если учащийся: • 

показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований; • умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает 

затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; • допускает грубые или несколько 

негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительно не 



соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ. Отметка «2» ставится в случае, если учащийся: • показывает знания и 

усвоение изученного программного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, имеет отдельные представления об изученном материале; • не умеет работать 

на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; • допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. Отметка «1» 

ставится в случае, если учащийся показывает полное незнание изученного материала, 

отсутствие элементарных умений и навыков. 

 

2. Рабочая программа. Английский язык.    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Нормативно-правовая основа разработки рабочей программы:  

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для слабовидящих детей по 

варианту стандарта 4.1. разработана с учётом рекомендаций ПМПК составленных по 

итогам психолого-медикопедагогической диагностики обучающихся с ОВЗ 

(слабовидящих). Программа содержит дифференцированные требования к результатам 

освоения и условия её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ слабовидящих (вариант 4.1)  

Адаптированная рабочая программа по английскому языку для основной школы составлена 

на основе следующих нормативных документов, образовательных программ нового 

поколения и методических пособий: - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 26.05.2021; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; - Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.01.2017 № ОВ-83/7 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации курсов по выбору»; 

 - Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому»; - Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 

ДТ-41/06 «Об организации обучения в дистанционной форме»; 

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); - 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» - Письмо Министерства просвещения РФ от 27 августа 2021 г. № АБ-1362/07 «Об 

организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021-22 уч. году» - 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ № 40 г. Томска. - Примерная рабочая программа по английскому языку на 

уровне основного общего образования по УМК «Spotlight» (Английский в фокусе) для 5-9 

классов. Данная адаптированная образовательная программа по английскому языку 

предназначена для слабовидящих обучающихся (Вариант 4.1). Программа сохраняет 

основное содержание по учебному предмету, но отличается коррекционной 

направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении. В основу разработки адаптированной 

образовательной программы заложены дифференцированный, деятельностный и 

личностно-ориентированный подходы. Данная адаптированная образовательная программа 

по английскому языку 5-9 класс для детей с ОВЗ (слабовидящие, вариант 4.1) составлена с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития, и социальную адаптацию.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Изучение иностранного языка является необходимым для современного 

культурного человека. Для лиц с нарушениями зрения владение английским языком 

открывает дополнительные возможности для понимания современного мира, 

профессиональной деятельности, интеграции в обществе. В результате изучения курса 

иностранного языка у слабовидящих обучающихся формируются навыки общения на 

иностранном языке, представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека в поликультурном мире. Основной целью изучения курса 

«Английский язык» для слабовидящих обучающихся в средней школе является 

формирование навыков общения на иностранном языке, представлений о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека в поликультурном мире, 

формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении 

и письме на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов 

обучающихся (вариант 4.1).  

В курсе английского языка для слабовидящих обучающихся решаются следующие 

коррекционные задачи: - расширение представлений об окружающем мире; - развитие 

умений адекватно использовать сохранные анализаторы, остаточное зрение для 

компенсации утраченной функции; - развитие познавательной деятельности, своеобразие 

которой обусловлено ограниченностью чувственного восприятия, недостаточностью 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира; - коррекция специфических 

проблем, возникающих в сфере общения у слабовидящих; - развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; - 

развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью. При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать 

следующие специфические образовательные потребности слабовидящих обучающихся на 

уровне основного общего образования: - формирование у обучающихся в процессе 

изучения иностранного языка целостных, системных представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира, их предметно-пространственных отношениях; умения 

дифференцировать эмоциональные состояния окружающих и воспроизводить свои 

собственные переживания на вербальном и невербальном уровне; - овладение основами 

системы рельефно-точечных обозначений Л. Брайля в качестве дополнительного средства 

при работе над англоязычным письмом; - развитие возможностей зрительного анализатора 



на уроках иностранного языка, подбор дидактического материала для занятий с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, характера зрительных нарушений и 

состояния их зрительных функций; - организация учебной деятельности с учетом 

необходимости развития умения пользоваться остаточным зрением для решения 

поставленных учебных задач; - развитие навыков самоконтроля при изучении иностранного 

языка с учетом имеющихся ограничений зрительных возможностей; - развитие способности 

осуществлять ориентирование в пространстве на полисенсорной основе в процессе 

формирования иноязычных коммуникативных навыков; - овладение тактильно-

осязательным способом обследования и восприятия предметов, рельефных рисунков на 

уроках иностранного языка; - овладение «слепым» десятипальцевым способом ввода 

информации на стандартной компьютерной клавиатуре для работы над письменной формой 

английской речи; - развитие умений воспринимать на слух английскую синтезированную 

речь; - обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 

различных коммуникативных ситуациях. Психолого-педагогическая характеристика 

слабовидящих обучающихся Слабовидение связано со значительным нарушением 

функционирования зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение 

характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в 

условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено 

нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех 

слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что 

приводит к определённым изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям 

становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений 

зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие 

зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. При слабовидении наблюдается своеобразие становления 

и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности 

зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и 

ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, 

обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты 

круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных 

операций, в развитии основных свойств внимания. Слабовидящим характерны 

затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процессе микро- и 

макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в 

формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении 

предметов; в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в 

темпе зрительного анализа. Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, 

проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых средств, 

выразительных движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них 

наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, 

обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности 

вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, 

словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, 

интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности 

(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). У 

слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, 

что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе 

сенсорноперцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. Кроме 

того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, 

автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми 

действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками. 



Данная адаптированная программа адресована слабовидящим обучающимся, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

зрительного восприятия, внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Мотивация удовлетворительная, но характеризуется 

неустойчивостью и зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. Общие образовательные 

потребности слабовидящих обучающихся К общим потребностям относятся: - специальное 

обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного нарушения развития; - 

требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной обучающимся, не имеющим ограничений по возможностям 

здоровья; - необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения 

(в том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; - индивидуализация обучения требуется в 

большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья; - следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; - необходимо максимальное расширение образовательного 

пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом. К особым 

образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся относятся: 

- целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех 

анализаторов и зрительного восприятия; - целенаправленное руководство зрительным 

восприятием; - расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; - целенаправленное развитие 

сенсорно-перцептивной деятельности; - упорядочивание и организация зрительной работы 

с множеством объектов восприятия; - развитие познавательной деятельности слабовидящих 

как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной 

группы обучающихся; - использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.); - 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации; - обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; - строгий учет в организации обучения и воспитания 

слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, 

возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима 

зрительной и физической нагрузок; - преимущественное использование индивидуальных 

пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической 

картины зрительного нарушения; - учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся 

с учетом увеличение времени на выполнение практических работ; - введение в структурное 

построение урока (курса) пропедевтических (подготовительных) этапов; - введение в 

содержание образования коррекционно-развивающих курсов; - постановка и реализация на 

общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения 

вторичных отклонений; - активное использование в учебно-познавательном процессе речи 

как средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по 

коррекции речевых нарушений; - целенаправленное формирование умений и навыков 

зрительной ориентировки в микро и макропространстве; - целенаправленное формирование 



умений и навыков социально-бытовой ориентировки; - развитие и коррекция 

коммуникативной деятельности; - коррекция нарушений в двигательной сфере; - 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося 

в образовательном процессе; - поддержание психофизического тонуса слабовидящих; - 

целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований; - активное обогащение (коррекция) социального опыта 

слабовидящего обучающегося.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ Представленный курс является 

адаптированной к российским условиям версией международного курса. Главные цели 

курса полностью соответствуют ФГОС основного общего образования по иностранному 

языку. Эти цели предусматривают формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии у школьников универсальных 

учебных действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми компетенциями, 

а также на развитии и воспитании у школьников потребности пользоваться английским 

языком как средством общения, познания, самореализации личности и социальной 

адаптации в современном поликультурном мире, развитии национального самосознания, 

культурной идентичности и чувства патриотизма, толерантности к иным народам и 

культурам, стремлении к межличностному взаимопониманию и взаимодействию. При 

создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе учебных тем, содержания текстов, форме 

заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений отводит 510 часов (из 

расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5-9 

классах. Предлагаемая рабочая программа также рассчитана на 510 часов (из расчёта 3 

учебных часа в неделю) в 5-9 классах. Таким образом, на каждый класс выделяется 

ежегодно по 102 часа. 5 класс – 102 ч., 3 ч. в неделю 6 класс – 102 ч., 3 ч. в неделю 7 класс 

– 102 ч., 3 ч. в неделю 8 класс – 102 ч., 3 ч. в неделю 9 класс – 102 ч. 3 ч. в неделю всего 510 

часов в год ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ Представленный курс является логическим 

продолжением УМК для 2-4 классов Spotlight / Английский в фокусе. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, авторов Быкова Н.И., Дули Дженни, Поспелова М.Д., 

Эванс В («Просвещение», “Express Publishing”, 2019 г.). Это изначально обеспечивает 

полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям 

федеральных документов. Предлагаемая программа также отвечает требованиям 

европейских стандартов (Common European Framework – Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся 

участниками процесса, организуемого Советом Европы, по повышению качества общения 

между европейцами – носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, изучающих 

английский язык со второго класса. При этом важным условием обучения английскому 

языку является организация адресного, индивидуализированного, дифференцированного 

подхода к обучению языку. Программа базируется на таких методологических подходах к 

обучению иностранным языкам, как коммуникативно-когнитивный, личностно 

ориентированный и деятельностный.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов школьного курса английского языка для 

слабовидящих обучающихся. 1.1. Личностными результатами являются: - готовность к 



общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной 

деятельности; - толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; - мотивация к изучению 

иностранного языка и сформированность начальных навыков социокультурной адаптации; 

- способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения, умение 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; - сформированность 

нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, доброжелательно 

относиться к собеседнику; - отношение к иностранному языку как к средству познания 

окружающего мира и потенциальной возможности к самореализации. 1.2. 

Метапредметными результатами являются: - умение планировать и осуществлять свою 

деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, 

способность оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи и 

корректировать их в соответствии с указаниями учителя; - умение принимать участие в 

совместной учебной деятельности, осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с 

одноклассником; - умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; - умение 

устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для обобщения и 

классификации объектов; - умение стремиться строить элементарные логические 

рассуждения; - умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, 

поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; - умение использовать 

возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе для получения и 

обработки информации, продуктивного общения. 

 1.3 Предметные результаты. Предметными результатами обучения английского языка в 5-

9 классах являются: Раздел Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Говорение. Диалогическая речь • вести элементарный диалог (диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. • вести диалог-обмен мнениями; • 

брать и давать интервью; • вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). Монологическая речь • строить связное монологическое высказывание 

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; • описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); • давать краткую 

характеристику реальных людей и литературных персонажей; • передавать основное 

содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы; • описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. • делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; • комментировать 

факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; • кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; • кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.); • 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы Аудирование • воспринимать 

на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; • воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. • выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; • 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. Чтение • читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, • устанавливать 

причинноследственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 



аутентичном тексте; содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; • читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; • выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. • восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. Письменная речь • заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); • писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); • писать личное письмо 

в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, • принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать 

совет и т. д. (объемом 100– 120 слов, включая адрес); • писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. • делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; • писать электронное письмо (email) 

зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; • составлять план/ тезисы 

устного или письменного сообщения; • кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности; • писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). Орфография и пунктуация • правильно 

писать изученные слова; • правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку 

в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; • расставлять 

в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с • сравнивать 

и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипции. нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Фонетическая сторона речи • различать на слух и 

адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, • произносить 

слова изучаемого иностранного языка; • соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; • различать коммуникативные типы предложений по их интонации; • членить 

предложение на смысловые группы; • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; • различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. Лексическая сторона речи • узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; • 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; • соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; • распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии • распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; • знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; • распознавать и 

употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; • распознавать 

принадлежность слов к частям речи по аффиксам; • распознавать и употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 



however, as for me, finally, at last, etc.); • использовать языковую догадку в процессе чтения 

и • пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; • распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: • глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; • имена существительные 

при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , - sion/-tion, -nce/-ence, - ment, -ity , - ness, -ship, -ing; • 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; - ous, 

-able/ible, - less, -ive; • наречия при помощи суффикса -ly; • имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов • un-, im-/in-; • 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. Грамматическая сторона речи • оперировать в процессе 

устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; • распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; • распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; це- • ли с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; • распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; • 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

or; neither … nor; • распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; • распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; • распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; • распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; • 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; • распознавать и употреблять в речи условные 

предложения реального характера (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); • 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; • распознавать и 

употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; • распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; • распознавать и 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; • распознавать и 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; • распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; • распознавать и 

употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; • 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; • распознавать и употреблять в речи глаголы во 

временных формах действительного залога: • распознавать и употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога Future Simple • распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would; • распознавать по формальным признакам и понимать 

значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 



существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; • распознавать и 

употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written poem). • распознавать и употреблять в речи 

наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; • распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные; • распознавать и употреблять в речи глаголы 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; • распознавать и 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous; • распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); • 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога. • 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. Планируемые результаты 1.3.1. В 

коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция: В говорении: диалогическая форма речи: • вести диалог этикетного 

характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; • запрашивать и сообщать 

фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; речевое поведение • соблюдать 

очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; • использовать 

ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; • использовать 

соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на приветствие, 

благодарность, извинение, представление, поздравление; • участвовать в ролевой игре 

согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия монологическая форма 

речи: • кратко составлять рассказы по изученным темам; • расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее; • сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; • описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. В аудировании: 

• реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; • 

прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с 

последующим соотнесением с услышанной информацией; • понимать тему и факты 

сообщения; • понимать последовательность событий; • принимать участие в 

художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции учителя с опорой 

демонстрацию действия; • использовать контекстуальную и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Звучание аудио 

записи до 1 минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии 

продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов). В чтении: • читать изученные 

слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку; • применять 

элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; • применять элементы 

слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения конкретных согласных 

и гласных букв с соответствующими звуками; • понимать инструкции к заданиям в 

учебнике и рабочей тетради; • высказывать предположения о возможном содержании, 

опираясь на иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом 

текста; • понимать основное содержание прочитанного текста; • извлекать запрашиваемую 

информацию; • понимать существенные детали в прочитанном тексте; • использовать 

контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в частности, с похожими 



по звучанию на слова родного языка; В письменной речи: • заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; • составлять план, тезисы 

устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: • применение правил написания слов, изученных в основной 

школе; • адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; • соблюдение ритмико-

интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; • распознавание и употребление в речи основных 

значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); • знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); • понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; • распознавание и 

употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка; • знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); • 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: • знание национально-культурных особенностей речевого 

и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; • распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; • знание употребительной фоновой 

лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); • знакомство с образцами 

художественной, публицистической и научно-популярной литературы; • представление об 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); • 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. Компенсаторная 

компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, жестов, мимики. 1.3.2. В познавательной 

сфере: • умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; • владение 

приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); • умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; • умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); • владение способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков. 1.3.3. В ценностно-ориентационной 

сфере: • иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; • достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; • представление о целостном 



полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; • приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 1.3.4. В 

эстетической сфере: • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; • стремление к знакомству с образцами художественного творчества 

на иностранном языке и средствами иностранного языка; • развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 1.3.5. В 

трудовой сфере: • умение рационально планировать свой учебный труд; • умение работать 

в соответствии с намеченным планом. 1.3.6. В физической сфере: стремление вести 

здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 1.4.Формирование 

ИКТ-компетентности. Важнейшим результатом реализации Федерального 

государственного стандарта второго поколения становится формирование ИКТ-

компетентности обучающегося. ИКТ-компетентность обучающихся – это способность 

учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования 

и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях информационного общества. Ученик научится: - применять основные 

компьютерные программы в проектной деятельности, работать в программах Word, 

PowerPoint, Paint для создания презентаций к проектам в конце изучаемых модулей; - 

коммуникации на учебных сайтах, на сайте учителя, на сайтах интернета для подготовки к 

домашним заданиям и внеурочной деятельности; - общению в цифровой среде (электронная 

почта, чат, видеоконференция, форум, блог) Ученик получит возможность научиться: - 

работать в адаптированных обучающих программных средах, таких как LearningApps, 

Storyjumper для создания дополнительных творческих заданий и участия во внеурочной 

деятельности; - работать с предметными тренажерами для подготовки к контрольным 

тестированиям, или к экзаменам на таких сайтах как Macmillan Education, British council и 

других. Таким образом, происходит формирование ключевых компетенций обучающихся. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: - критического отношения к 

информации и избирательности её восприятия; - уважения к информации о частной жизни 

и информационным результатам деятельности других людей; - основ правовой культуры в 

области использования информации. При освоении регулятивных универсальных учебных 

действий обеспечивается: - оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; - использование результатов действия, 

размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; - 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. При освоении 

познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: - поиск информации; - фиксация (запись) 

информации с помощью различных технических средств; - структурирование информации, 

её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; - 

создание простых гипермедиа сообщений; - построение простейших моделей объектов и 

процессов. 1.5. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Ученик 

научится: - планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; - выбирать и 

использовать методы; - распознавать и ставить вопросы, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; - использовать естественно-научные методы и приёмы: наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование; - использовать 

методы, характерные для социальных и других наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; - ясно, логично и точно излагать свою точку 



зрения; - отличать факты от суждений, мнений и оценок; - видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных установок. Ученик получит возможность научиться: - 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; - использовать догадку, озарение, интуицию; - использовать 

естественно-научные методы и приёмы: как абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими фактами; - использовать приёмы художественного 

познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; - 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; - осознавать 

свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 1.6. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 1.6.1. Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного. Выпускник научится: - ориентироваться в 

содержании текста и понимать его целостный смысл: - определять главную тему текста; - 

выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; - формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; - предвосхищать 

содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; - 

объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; - сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты; - находить в тексте требуемую информацию; - решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста: - определять назначение разных видов текстов; - ставить перед собой 

цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; - различать 

темы и подтемы специального текста; - выделять главную и избыточную информацию; - 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; - сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники информации по заданной теме; - выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов и мыслей; - формировать на основе текста систему 

аргументов для обоснования определенной позиции; - понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и ее осмысления. 1.6.2. Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации. Выпускник научится: - структурировать 

текст; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; - 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы; - интерпретировать текст: - сравнивать и противопоставлять 

заключенную в тексте информацию разного характера; - обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; - делать выводы из сформулированных посылок; - 

выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. Выпускник получит 

возможность научиться: выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстрированного материала с информацией текста, анализа подтекста. 

1.6.3. Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: - откликаться на 

содержание текста: - связывать информацию из текста со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения из текста, исходя из своих представлений о мире; - находить 

доводы в защиту своей точки зрения; - откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму; - на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющийся информации; - в процессе работы с одним 

или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию; - использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать свою точку зрения о полученном сообщении. 

Выпускник получит возможность научиться: - критически относиться к рекламной 

информации; - находить способы проверки противоречивой информации; - определять 

достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  



Предметное содержание речи. Тематическое содержание. 1. Межличностные 

взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, 

дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные 

деньги. 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 5. Мир профессии. 

Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 6. Вселенная 

и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 7. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности Говорение Диалогическая речь Уметь вести: • диалоги 

этикетного характера; • диалог-расспрос; • диалог-побуждение к действию; • диалог-обмен 

мнениями; • комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—

5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 

2,5—3 мин (9 класс). Монологическая речь Уметь пользоваться основными 

коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) — с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания – от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5-2 мин (9 класс). Аудирование Дальнейшее развитие и 

совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудиои видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. Аудирование с пониманием основного содержания 

текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2 мин. Аудирование с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. Чтение 

Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Письменная речь Уметь: • писать короткие 

поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30-

40 слов, включая адрес); • заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); • писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 



(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100-110 

слов, включая адрес; • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. Орфография Правила чтения и написания 

новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи Навыки 

адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 

единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики- клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. Основные способы словообразования: 1) 

аффиксация: • глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); • 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); • прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/inde- pendent), inter- 

(international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -

ive (native); • наречий -ly (usually); • числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); • 

словосложение: • существительное + существительное (peacemaker); • прилагательное + 

прилагательное (well-known); • прилагательное + существительное (blackboard); • 

местоимение + существительное (self-respect); 2) конверсия: • образование 

существительных от неопределённой формы глагола (to play — a play); • образование 

прилагательных от существительных (cold — cold winter). Распознавание и использование 

интернациональных слов (doctor). Представления о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. Грамматическая сторона речи Дальнейшее расширение 

объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями: • Нераспространённые и распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным 

There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park). • Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. • 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. • Сложноподчинённые предложения с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that. • Сложноподчинённые предложения 

с whoever, whatever, however, whenever. • Условные предложения реального (Conditional I 

— If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were 

rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have 

helped her). • Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continu¬ous). • Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) формах. • Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, 

either ... or, neither ... nor. • Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

• Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/ be happy. • Конструкции be/get used 

to something; be/get used to doing something. • Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim 

ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

• Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 



наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). • Глаголы в видовременных формах 

страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). • Модальные 

глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, 

need). • Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. • Причастия настоящего и прошедшего времени. • 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. • Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 

данного этапа обучения. • Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе 

c географическими названиями). • Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a 

pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). • 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little — less — least). • Личные местоимения в именительном (I) и объектном (me) падежах, 

а также притяжательные местоимения. Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). • Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). • Устойчивые словоформы в 

функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. • Числительные для обозначения дат 

и больших чисел. Социокультурная осведомлённость Умение осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: • знаниями о значении родного и иностранного 

языков в современном мире; • сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих 

на иностранном языке, их символике и культурном наследии; • употребительной фоновой 

лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, 

основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); • представлением о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; • умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); • умением представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. Компенсаторные умения У обучающихся совершенствуются компенсаторные 

умения: • переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; • 

использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; • прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, предварительно поставленных вопросов; • догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; • использовать 

синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения У обучающихся формируются и совершенствуются умения: • 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; • работать с 

прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; • 



работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; • планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; • участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе 

с другими участниками проектной деятельности; • самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. Специальные учебные умения Формирование и 

совершенствование у обучающихся специальных учебных умений: • находить ключевые 

слова и социокультурные реалии при работе с текстом; • семантизировать слова на основе 

языковой догадки; • осуществлять словообразовательный анализ; • выборочно 

использовать перевод; • пользоваться двуязычным и толковым словарями; • участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера. Формы организации учебной 

деятельности для слабовидящих обучающихся Формы организации учебной деятельности 

определяются видами учебной деятельности, спецификой учебной группы, изучаемым 

материалом, учебными целями. На уроках английского языка возможны следующие формы 

организации учебной деятельности: 1. Фронтальная (общеклассная) – это форма 

организации учебной деятельности учащихся на уроке, когда все ученики класса под 

непосредственным руководством учителя выполняют общую задачу. При этом педагог 

проводит работу со всем классом в едином темпе. (Например, изучение нового, практикум, 

семинар, контроль, дополнительная работа, уроки-зачеты, уроки – защиты творческих 

заданий). 2. Индивидуальная или индивидуализированная форма организации работы 

учащихся. Эта форма организации предполагает, что каждый ученик получает для 

самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с 

его подготовкой и учебными возможностями. Индивидуальной задачей может быть работа 

с учебником, справочником, словарем, картой, рабочей тетрадью, выполнение домашнего 

задания. 3. Групповая форма организации учебной деятельности учащихся 

предусматривает создание небольших по составу групп в пределах одного класса. 

Выделяют следующие формы группового взаимодействия: А) Парная форма учебной 

работы - два ученика выполняют некоторую часть работы вместе. Форма используется для 

достижения любой дидактической цели: усвоение, закрепление, проверка знаний и т.д. 

Работа в парах дает ученикам время подумать, обменяться идеями с партнером и лишь, 

потом озвучивать свои мысли перед классом. Она способствует развитию навыков 

высказываться, общаться, критически мыслить, вести дискуссию. Б) Кооперативно-

групповая учебная деятельность - это форма организации обучения в малых группах 

учащихся, объединенных общей учебной целью. Выполняя часть общей для всего класса 

цели, группа представляет, защищает выполненное задание в процессе коллективного 

обсуждения. В) Дифференцированно-групповая форма предусматривает организацию 

работы ученических групп с различными учебными возможностями. Задачи 

дифференцируются по уровню сложности или по их количеству. Г) Индивидуально-

групповая формат предусматривает распределение учебной работы между членами группы, 

когда каждый член группы выполняет часть общей задачи. Результат выполнения сначала 

обсуждается и оценивается в группе, а затем выносятся на рассмотрение всего класса и 

педагога. В групповой учебной деятельности учащихся успешно формируются умения 

учиться, планировать, моделировать, осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль, 

рефлексию и т.д. Важную роль она играет в реализации воспитательной функции обучения. 

В групповой учебной деятельности воспитывается взаимопонимание, взаимопомощь, 

коллективность, ответственность, самостоятельность, умение доказывать и отстаивать 

свою точку зрения. А также, можно использовать активные формы обучения, потому что 

они помогают осуществить деятельностное отношение ученика к изучаемому материалу, 



выполняемой учебной задаче, это проект, доклад, презентация, историческая справка, эссе, 

исследовательская работа. 3. Тематическое планирование. Тематическое планирование 

программы соответствует содержанию УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов 

Ю.Е. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс для 5-9 классов. 5 класс. Предметное 

содержание речи Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

Социально-бытовая сфера Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (22 ч) Модуль 

«Стартер» (4 ч) Модуль 1. «Люди и страны» (5 ч) Модуль 3. «День за днём» (5 ч) Модуль 

5. «Как люди жили в прошлом» (3 ч) Модуль 6. «А ты когда-нибудь ...?» (5 ч) • Пишут: 

адрес, неформальное письмо/электронное письмо, неформальные объявления/заметки/ 

открытки/рассказы/короткие неофициальные сообщения. • Называют свой возраст и 

возраст других людей. • Повторяют названия букв, цифр, порядковых и количественных 

числительных. • Запрашивают личную информацию, представляют себя и других людей, 

приветствуют и прощаются с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. • Учатся использовать неопределённый артикль, глагол to be, личные 

местоимения, притяжательные местоимения, глагол have got, степени сравнения 

прилагательных, глагол can, вопросительные слова who, what, where, howold, which; 

настоящее неопределённое время, предлоги времени, наречия частотности, модальные 

глаголы have to, should, ought to; имя прилагательное, образованное от 

существительного/глагола с помощью суффиксов; наречие, притяжательный падеж, слова-

связки and, but, or; формы притяжательных местоимений, глаголы was/were, had, could, 

простое прошедшее время (правильные/неправильные глаголы), прошедшее продолженное 

время; настоящее совершённое время, настоящее совершённое время в сравнении с 

простым прошедшим временем, страдательный залог (настоящее/прошедшее время); • 

Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале. • Учатся рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) Социально-культурная сфера Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

музыка). Виды отдыха, праздники, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные 

деньги. (24 ч) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (19 ч) Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (23 ч) Средства массовой 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). (16 ч) Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. (29 ч) Модуль «Стартер» (6 ч) Модуль 1. 

«Люди и страны» (16 ч) Модуль 2. «В гостях хорошо, а дома лучше» (20 ч) Модуль 3. «День 

за днём» (16 ч) Модуль 4. «У природы нет плохой погоды» (27 ч) Модуль 5. «Как люди 

жили в прошлом» (16 ч) Модуль 6. «А ты когда-нибудь...?» (20 ч) • Пишут личное письмо 

другу по переписке о себе и любимом виде спорта. • Учатся воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. • Учатся воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• Учатся написать о себе электронное письмо/открытку с фестиваля. • Пишут личное 

письмо в ответ на письмостимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. • Пишут короткое сообщение об известной/легендарной 

личности. • Учатся читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. • Учатся 



выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. • Учатся догадываться о 

значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. • Учатся кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной деятельности. • Учатся рассказывать о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). • Учатся использовать 

неопределённый артикль, глагол to be, личные местоимения, притяжательные местоимения, 

глагол have got, степени сравнения прилагательных, глагол can, вопросительные слова who, 

what, where, howold, which; выражение there is/there are, множественное число имён 

существительных, указательные местоимения this/these/that/those; предлоги места, 

повелительное наклонение, предлоги направления и указания движения, артикли a/the, имя 

прилагательное, настоящее неопределённое время, предлоги времени, наречия частотности, 

модальные глаголы have to, should, ought to; имена прилагательные, образованные от 

существительных/глаголов с помощью суффиксов, наречие, притяжательный падеж, слова-

связки and, but, or; формы притяжательных местоимений, настоящее продолженное время, 

настоящее неопределённое время в сравнении с настоящим продолженным временем, 

модальные глаголы can, must; исчисляемые/неисчисляемые имена существительные, 

конструкцию be going to, объектный падеж личных местоимений, глаголы was/were, had, 

could; простое прошедшее время (правильные/неправильные глаголы), прошедшее 

продолженное время, настоящее совершённое время, настоящее совершённое время в 

сравнении с простым прошедшим временем, страдательный залог (настоящее/прошедшее 

время). • Учатся находить информацию в Интернете по ключевым словам Учебно-трудовая 

сфера Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (23 ч) Мир 

профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

(16 ч) Модуль «Стартер» (6 ч) Модуль 1. «Люди и страны» (12 ч) Модуль 2. «В гостях 

хорошо, а дома лучше» (7 ч) Модуль 3. «День за днём» (13 ч) Модуль 5. «Как люди жили в 

прошлом» (6 ч) Модуль 6. «А ты когда-нибудь…?» (8 ч) • Называют цвета, школьные 

предметы, уроки. • Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале. • Учатся рассказывать о 

школе, своих интересах, планах на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). • Учатся выделять основные 

идеи/краткое содержание текста (также в письменном виде). • Учатся использовать 

неопределённый артикль, глагол to be, личные местоимения, притяжательные местоимения, 

глагол have got, степени сравнения прилагательных, глагол can, вопросительные слова who, 

what, where, howold, which; выражение there is/there are, множественное число имен 

существительных, указательные местоимения this/these/that/those; предлоги места, 

повелительное наклонение, предлоги направления и указания движения, артикли a/the, имя 

прилагательное, настоящее неопределённое время, предлоги времени, наречия частотности, 

модальные глаголы have to, should, ought to; имена прилагательные, образованные от 

существительных/глаголов с помощью суффиксов, наречие, притяжательный падеж, слова-

связки and, but, or; формы притяжательных местоимений, настоящее продолженное время, 

настоящее неопределённое время в сравнении с настоящим продолженным временем, 

модальные глаголы can, must; исчисляемые/неисчисляемые имена существительные, 

конструкцию be going to, объектный падеж личных местоимений, глаголы was/were, had, 

could; простое прошедшее время (правильные/неправильные глаголы), прошедшее 

продолженное время, настоящее совершённое время, настоящее совершённое время в 

сравнении с простым прошедшим временем, страдательный залог (настоящее/прошедшее 

время) 6 класс. Предметное содержание речи Раздел учебника Характеристика учебной 

деятельности учащихся Социально-бытовая сфера Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 



человека. (22 ч) Модуль «Стартер» (5 ч) Модуль 1. «У себя дома и далеко от него» (5 ч) 

Модуль 2. «Еда и напитки» (5 ч) Модуль 4. «Отдых, праздники» (5 ч) Модуль 6. «Искусство 

и культура» (2 ч) • Пишут: описание какого-либо события, неформальное 

письмо/электронное письмо (дают советы о чём-либо), неформальные 

объявления/заметки/открытки/ рассказы/короткие неофициальные сообщения, список 

необходимых действий, чтобы выжить в экстремальных условиях (в джунглях). • Называют 

возраст свой и других людей, описывают внешность, называют время. • Повторяют 

названия букв, цифр, порядковых и количественных числительных. • Запрашивают личную 

информацию, представляют себя и других людей, приветствуют и прощаются с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. • Учатся 

использовать предлоги направления движения, настоящее неопределённое время, 

настоящее продолженное время, модальные глаголы в сравнении (can/could/have 

to/must/mustn’t/should/ought to), степени сравнения прилагательных; 

исчисляемые/неисчисляемые имена существительные, much/many/few/little/a lot of с 

разными типами имён существительных, a/some/any/no в разных типах предложений с 

исчисляемыми/неисчисляемыми существительными, too/enough для усиления значения, -

ing-форму глаголов и инфинитив с частицей to и без неё (разница в значении при 

употреблении с определёнными глаголами). • Учатся читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале. • Учатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) Социально-

культурная сфера Модуль «Стартер» (3 ч) • Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды отдыха, праздники, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. (24 ч) Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (19 ч) Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (23 ч) Средства массовой 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). (16 ч) Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. (29 ч) Модуль 1. «У себя дома и далеко от 

него» (8 ч) Модуль 2. «Еда и напитки» (8 ч) Модуль 3. «Великие люди и легенды» (10 ч) 

Модуль 4. «Отдых, праздники» (8 ч) Модуль 5. «Рука помощи» (10 ч) Модуль 6. «Искусство 

и культура» (7 ч) текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. • Учатся воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. • Учатся писать электронное 

письмо о своём любимом блюде. • Пишут личное письмо в ответ на письмостимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. • Пишут 

сообщение о фестивале еды в своей стране/короткий текст о том, где можно поесть в своём 

городе/описывают свой «необычный» ресторан. • Учатся читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. • Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте. • Учатся догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту. • Пишут 

рекламное сообщение о национальном парке своей страны/брошюру с советами, как быть 

ответственным туристом. • Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности. • Учатся рассказывать о своей комнате/своём городе/селе, своей 



стране и странах изучаемого языка/описывают погоду с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). • Учатся сравнивать места 

проживания/покупать билет в кассе/спрашивать и давать советы/обсуждать предпочтения 

в еде/заказывать еду в ресторане/рассказывать, как приготовить блюдо/заказать столик в 

ресторане, кафе. • Учатся сочинять викторину о знаменитых исторических 

личностях/рассказ о легендарном образе/пишут рассказ об исследователе. • Обсуждают 

события прошлого/называют даты. • Учатся использовать прошедшее неопределённое 

время (правильные/неправильные глаголы), словасвязки, will/be going/настоящее 

продолженное время для выражения будущего времени, придаточные предложения 

условия (типы 0, I, II), may/might/could/will для выражения возможности/вероятности, 

правила употребления артиклей, относительные местоимения/наречия Учебно-трудовая 

сфера Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (23 ч) Мир 

профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

(16 ч) Модуль «Стартер» (3 ч) Модуль 1. «У себя дома и далеко от него» (7 ч) Модуль 2. 

«Еда и напитки» (5 ч) Модуль 3. «Великие люди и легенды» (9 ч) Модуль 4. «Отдых, 

праздники» (6 ч) Модуль 5. «Рука помощи» (7 ч) Модуль 6. «Искусство и культура» (2 ч) • 

Обсуждают будущие планы и намерения/ запрашивают информацию друг у друга. • Учатся 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале. • Пишут короткое сообщение-отчёт о 

каникулах/электронное письмо о посещении интересного места/памятника. • Учатся 

рассказывать о школе, своих интересах, планах на будущее с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). • Учатся выделять 

основные идеи/краткое содержание текста (также в письменном виде). • Учатся 

использовать настоящее совершённое время и его маркеры, настоящее продолженное 

совершённое время; отглагольные прилагательные с окончаниями - ed/-ing, прошедшее 

совершённое время, 3 тип условных предложений, способы выражения 

пожеланий/желаний, страдательный залог, косвенную речь и правила согласования времён 

(утверждения, вопросы, просьбы/приказания), возвратные местоимения, разделительные 

вопросы, правила пунктуации и употребления пунктуационных знаков 7 класс. Предметное 

содержание речи Раздел учебника Характеристика учебной деятельности учащихся 

Социально-бытовая сфера Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (22 ч) Модуль 1. 

«Работай и играй» (2 ч) Модуль 4. «В здоровом теле здоровый дух» (8 ч) Модуль 5. 

«Жизненный опыт» (10 ч) Модуль 6. «Общество и преступление» (2 ч) • Учатся вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. • Учатся воспринимать на 

слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. • Учатся писать: неформальное 

письмо/электронное письмо, неформальные объявления/заметки/ 

открытки/рассказы/короткие неофициальные сообщения. • Запрашивают личную 

информацию, представляют себя и других людей, приветствуют и прощаются с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. • Учатся 

использовать неопределённый артикль, глагол to be, объектный падеж имён 

существительных, притяжательные прилагательные/местоимения, наречия образа 

действия, глагольную конструкцию have got, глаголы состояния, превосходную степень 

сравнения имён прилагательных, глагол can, вопросительные слова, there is/there 

are/a/an/some/any в вопросительных, утвердительных, отрицательных предложениях, 

просьбах и выражениях (например, о помощи); правила образования множественного числа 

имён существительных, this/these/that/those, предлоги места и направления движения, 

артикль с именами собственными, имя прилагательное. • Учатся читать и выборочно 



понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. • Учатся 

выделять главную информацию, представлять информацию в сжатой словесной форме. • 

Учатся сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах. • Формируют ориентацию в системе моральных норм и ценностей, и их иерархии, 

понимание конвенционального характера морали Социально-культурная сфера Досуг и 

увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, праздники, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. (24 ч) Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха, праздники, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (19 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской Модуль «Стартер» (10 

ч) Модуль 1. «Работай и играй» (13 ч) Модуль 2. «Культура и история» (21 ч) Модуль 3. 

«Всё о природе» (21 ч) Модуль 4. «В здоровом теле здоровый дух» (16 ч) Модуль 5. 

«Жизненный опыт» (15 ч) Модуль 6. «Общество и преступление» (15 ч) • Рассказывают о 

себе, своих интересах, о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). • Пишут личное письмо другу по переписке, краткое содержание рассказа, 

рассказ/отчёт о посещении театра и т. д., письмо–запрос информации в полуофициальном 

стиле, отчёт о проведённом интервью, сочинение с выдвижением предложений по какому-

либо вопросу, пост в блоге о ситуации, которая раздражает, эссе в формате за и против. • 

Учатся воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; • Учатся читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. местности. Транспорт. (23 ч) Средства массовой 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). (16 ч) Страна/страны 

изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. (29 ч) • Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. • Учатся догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту. • 

Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. • 

Учатся делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. • Учатся выделять 

главную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных мыслей, 

представлять информацию в сжатой словесной форме. • Учатся систематизировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах. • Учатся использовать настоящее неопределённое время и правила правописания 

в 3 -м лице ед. числа, предлоги времени, наречия частотности, модальные глаголы have to 

/should/ought to, имя прилагательное, наречие, притяжательный падеж, слова -связки and, 

but, or; абсолютную форму притяжательных местоимений, настоящее продолженное время, 

настоящее простое время в сравнении с настоящим продолженным временем, can /can ’ 

t/must/mustn ’ t, исчисляемые/неисчисляемые имена существительные c much 

/many/some/any/little/few, конструкцию be going to, объектный падеж личных местоимений. 

• Формируют историко -географический образ России, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества, знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций, освоение общекультурного 

наследия России и общемирового культурного наследия. • Формируют экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, знание основных 

принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 



здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. • Учатся 

находить информацию в Интернете Учебно-трудовая сфера Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. (23 ч) Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (16 ч) Модуль 1. «Работай и 

играй» (10 ч) Модуль 2. «Культура и история» (8 ч) Модуль 3. «Всё о природе» (5 ч) Модуль 

4. «В здоровом теле здоровый дух» (3 ч) Модуль 5. «Жизненный опыт» (7 ч) Модуль 6. 

«Общество и преступление» (6 ч) • Учатся рассказывать о себе, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). • Учатся кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения. • Учатся выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей. представлять информацию в сжатой словесной 

форме. • Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. • Учатся 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. • Учатся игнорировать 

в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

• Учатся выделять основные идеи/краткое содержание текста (также в письменном виде). • 

Учатся писать заметки о разных профессиях. • Учатся писать письмо с просьбой о приёме 

на работу. • Учатся использовать was/were/had/could, прошедшее неопределённое время 

правильных/неправильных глаголов, прошедшее продолженное время, прошедшее 

совершённое время, настоящее совершённое время в сравнении с прошедшим простым 

временем, страдательный залог (аспект настоящего и прошедшего времени) 8 класс. 

Предметное содержание речи Раздел учебника Характеристика учебной деятельности 

учащихся Социально-бытовая сфера Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

(22 ч) Модуль «Стартер» (6 ч) Модуль 1. «Волнующие новости» (2 ч) Модуль 3. «Поступай 

правильно» (5 ч) Модуль 5. «Учение – это жизнь» (5 ч) Модуль 6. «Давай познакомимся» 

(10 ч) • Учатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. • Учатся 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. • Пишут неформальное письмо/электронное 

письмо, неформальные объявления/заметки/ открытки/рассказы/короткие неофициальные 

сообщения. • Запрашивают личную информацию, представляют себя и других людей, 

приветствуют и прощаются с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. • Учатся использовать: Present/Past tenses (повторение), Past perfect/Past 

perfect continuous; the whole, of both, neither, either, none с именами существительными, 

способы выражения будущего времени (повторение), будущее продолженное время, формы 

инфинитива с to/-ing (повторение), степени сравнения прилагательных, Future perfect 

simple/Future perfect continuous, придаточные предложения, выражающие 

последовательность. • Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности. • Учатся читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. • Учатся выделять главную 

информацию. представлять информацию в сжатой словесной форме (в том числе в 

письменной форме). • Формируют ориентацию в системе моральных норм и ценностей, и 

их иерархии, понимание конвенционального характера морали Социально-культурная 

сфера Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, праздники, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. (24 ч) Здоровый образ 



жизни: режим труда и отдыха, праздники, спорт, сбалансированное Модуль «Стартер» (10 

ч) Модуль 1. «Волнующие новости» (26 ч) Модуль 2. «Общество потребителей» (25 ч) 

Модуль 3. «Поступай правильно» (20 ч) Модуль 4. «Неразгаданные тайны» (20 ч) • 

Рассказывают о себе, своих интересах, о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). • Учатся давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей. • Учатся употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их 

питание, отказ от вредных привычек. (19 ч) Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (23 ч) Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). (16 ч) Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. (29 ч) Модуль 5. «Учение – это жизнь» (10 ч) основном 

значении, в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. • Учатся воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. • Учатся 

догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. • Учатся кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной деятельности. • Учатся делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного. • Учатся выделять главную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных мыслей, представлять информацию в сжатой 

словесной форме. • Пишут краткое содержание рассказа. • Учатся систематизировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах. • Учатся использовать: модальные глаголы, придаточные предложения условия 

0, I, II, III и смешанного типов, выражение сожаления и пожелания, относительные 

придаточные предложения, личные/безличные конструкции страдательного залога, 

возвратные/усилительные местоимения, разделительные вопросы, артикли. • Учатся 

находить информацию в Интернете Учебно-трудовая сфера Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. (23 ч) Модуль «Стартер» (10 ч) Модуль 

1. «Волнующие новости» (4 ч) Модуль 2. «Общество потребителей» (4 ч) • Учатся 

рассказывать о себе, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). Мир 

профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

(16 ч.) Модуль 4. «Неразгаданные тайны» (4 ч) Модуль 5. «Учение – это жизнь» (17 ч) • 

Учатся кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. • Учатся комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному. • Учатся выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей, представлять 

информацию в сжатой словесной форме. • Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. • Учатся систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах. • Учатся распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 



предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). • Учатся игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. • Учатся пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. • Учатся выделять основные идеи/краткое 

содержание текста (также в письменном виде). • Учатся использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. • 

Учатся использовать косвенную речь, вопросы/просьбы в косвенной речи, специальные 

вводные глаголы, придаточные предложения времени, слова-связки, каузативную форму, 

must/may/might/can’t для логических предположений, выводов, инфинитив в 

действительном и страдательном залоге, разницу в значениях выражений с инфинитивом с 

to/-ing, придаточные предложения следствия, причины, образа действия, цели 9 класс. 

Предметное содержание речи Раздел учебника Характеристика учебной деятельности 

учащихся Социально-бытовая сфера Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

(22 ч) Модуль «Стартер» (3 ч) Модуль 1. «Стиль жизни» (10 ч) Модуль 2. «Экстремальное 

в нашей жизни» (2 ч) Модуль 3. «Тело и душа» (2 ч) Модуль 4. «Искусство и развлечения» 

(2 ч) Модуль 5. «Прорывы и успех» (1 ч) Модуль 6. «Назад в прошлое» (2 ч) • Учатся вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, делать сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного. • Учатся комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному. • Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте, отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

• Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале. • Учатся пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. • Учатся делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных высказываниях. • Учатся выражать модальные 

значения, чувства и эмоции с помощью интонации. • Учатся сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. • Учатся употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы. • Учатся использовать грамматические времена для обозначения настоящего, 

будущего и прошедшего времени, глаголы, обозначающие состояния; степени сравнения 

прилагательных и наречий; to/-ing, Future perfect/Future continuous/Future perfect continuous 

Социально-культурная сфера Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. (24 ч) 

Модуль «Стартер» (6 ч) Модуль 1. «Стиль жизни» (26 ч) Модуль 2. «Экстремальное в нашей 

жизни» (16 ч) Модуль 3. «Тело и душа» (16 ч) • Рассказывают о себе, своих интересах, о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). • Формируют 

историкогеографический образ России, включая Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, праздники, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (19 ч) 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

(23 ч) Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). (16 ч) Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. (29 ч) Модуль 

4. «Искусство и развлечения» (21 ч) Модуль 5. «Прорывы и успех» (20 ч) Модуль 6. «Назад 

в прошлое» (6 ч) представление о территории и границах России, её географических 



особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и 

общества, знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций, 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия, 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• Учатся находить информацию в Интернете. • Учатся кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения. • Учатся использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. • Учатся догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту. • Учатся пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. • Учатся составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. • Учатся 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; различать на слух 

британские и американские варианты английского языка. • Учатся находить различия 

между явлениями синонимии и антонимии; распознавать принадлежность слов к частям 

речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.). • Учатся использовать 

страдательный залог, личные/неличные структуры страдательного залога, придаточные 

предложения условия 0, I, II, III и смешанного типов, нереальное условие в прошлом, 

модальные глаголы (в настоящем и прошедшем времени); синонимичные выражения– 

заместители модальных глаголов (supposed to/had better/likely to/bound to/why don’t) 

Учебно-трудовая сфера Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. (23 ч) Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. (16 ч) Модуль «Стартер» (2 ч) Модуль 1. «Стиль жизни» (6 ч) Модуль 

3. «Тело и душа» (15 ч) Модуль 4. «Искусство и развлечения» (10 ч) Модуль 5. «Прорывы 

и успех» (4 ч) Модуль 6. «Назад в прошлое» (2 ч) • Учатся рассказывать о себе, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). • Учатся кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. • Учатся игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. • 

Учатся игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. • Учатся пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. • Учатся писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

• Учатся различать на слух британские и американские варианты английского языка. • 

Учатся использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). • Учатся 

использовать вопросы и просьбы/приказания в косвенной речи, специальные вводные 

слова, каузативную форму глаголов, исчисляемые/ неисчисляемые имена 

существительные, придаточные предложения различных типов, инверсию, порядок 

прилагательных в предложении при перечислении 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

реализации рабочей программы «Английский язык» К – комплект Д – демонстрационный 

№ п/п Наименования объектов и средств учебнометодического и материально-

технического обеспечения Количеств о Примечания Книгопечатная продукция 

(библиотечный фонд) 1  Учебники «Английский язык» для 5–9 классов (серия «Звёздный 

английский»).  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования.  Примерная программа основного общего образования по 

иностранному языку.  Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. Английский язык. Рабочие 



программы. Предметная линия учебников «Звёздный английский». 5–9 классы.  Книги для 

учителя к УМК «Английский язык» для 5–9 классов (серия «Звёздный английский»).  

Двуязычные словари К Д Д Д Д Д Книгопечатная продукция (для личного пользования 

учащихся) 2 «Звёздный английский» для 5–9 классов:  Рабочая тетрадь;  Контрольные 

задания;  Языковой портфель (My Language Portfolio) Печатные пособия 3  Алфавит 

(настенная таблица).  Касса букв и буквосочетаний.  Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по иностранному языку.  

 Карты на английском языке: – Географическая карта стран изучаемого языка. – 

Географическая карта Европы.  Учебные плакаты по предмету Д Д Д Д Д Д Д Технические 

средства обучения и оборудование кабинета 4  Компьютер.  Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран.  Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, плакатов и картинок.  Стенд для размещения творческих работ учащихся.  Стол 

учительский с тумбой.  Ученические столы двухместные с комплектом стульев 1 1 1 1 1 1 

Размер не менее 150 х 150 см К Мультимедийные средства обучения 5  CD для занятий в 

классе*.  CD для самостоятельных занятий дома*.  Сайт дополнительных 

образовательных ресурсов УМК серии «Звёздный английский» http://prosv.ru/umk/starlight. 

*Входят в УМК «Звёздный английский» Д Д Д Список литературы 1. Примерные основные 

образовательные программы основного общего образования (http://fgosreestr.ru). 2. УМК 

«Английский язык» для 5 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. — М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2018. 3. УМК «Английский язык» для 6 класса / К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. — М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 4. 

УМК «Английский язык» для 7 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. — 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 5. УМК «Английский язык» для 8 класса / К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова и др. — М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 6. 

УМК «Английский язык» для 9 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копыл 

 

 

 

 

2.3.  Рабочая программа воспитания  
3. 1.1.предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

1.2.разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных 

норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся; 

ориентирована на помощь в формировании жизненной компетенции обучающихся. 

1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

https://cloud.mail.ru/public/yjzv/evoQKaFE5


1.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся.  

Целевой раздел  

2.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 

2.3.1. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

2.3.2. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО, включая личностные результаты освоения ПКР. 

2.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной социальной 

адаптации. 

2.3.4. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности и с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

2.4. Направления воспитания 



2.4.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-

развивающей и воспитательной деятельности образовательной организации по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

2.4.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2.4.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

2.4.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

2.4.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

2.4.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей и двигательной активности с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; преодоление недостатков двигательного и физического развития. 

2.4.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

самостоятельность в быту, доступную трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

2.4.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

2.4.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учетом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

2.5. Целевые ориентиры результатов воспитания 

2.5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП ООО 

установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС ООО. 



2.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

2.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

2.5.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

- России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

2.5.3.2. Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

2.5.3.3. Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

2.5.3.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

владеющий основными навыками самообслуживания, личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 



ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся ограничений с 

учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; стремящийся к 

регулярной двигательной активности; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

2.5.3.5. Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

стремящийся к самостоятельности и независимости в быту; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию здоровья труда, 

трудовой деятельности. 

2.5.3.6. Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

2.5.3.7. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

3.1. Уклад образовательной организации 

3.1.1. В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной 

организации. 

3.1.2. Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

3.1.3. Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных характеристик, 

значимых для описания уклада, особенностей условий воспитания в образовательной 

организации. 

3.1.4. Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в 

ее истории; 

цель образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 



социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, 

муниципальные, международные, сетевые и другие), включенные в систему 

воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 

"уникальность" образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в 

системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие 

или недостаточно выраженные в массовой практике. 

3.1.5. Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной 

организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика 

населения местности, включенность в историко-культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, обучающихся с ОВЗ, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных 

уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе 

наличие образовательных программ с углубленным изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по 

решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация 

питания и другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, в том числе 

включенных в учебные планы по решению участников образовательных отношений, 

авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно 

разработанных и реализуемых педагогическими работниками образовательной 

организации. 

3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

планируются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном 

году в рамках определенного направления деятельности в образовательной 

организации. Все виды и формы деятельности обучающихся в рамках воспитательной 

работы при необходимости адаптируются с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями и другое). 

3.2.2. В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое). 

Раздел можно дополнить описанием дополнительных (вариативных) модулей, если 

такая деятельность реализуется в общеобразовательной организации (дополнительное 



образование, детские общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, 

добровольческая деятельность, школьные спортивные клубы, школьные театры, 

наставничество, реабилитационная (абилитационная) деятельность), а также описанием 

иных модулей, разработанных образовательной организацией. 

3.2.3. Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей 

программе воспитания образовательной организации их можно расположить в 

последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности 

образовательной организации по самооценке педагогического коллектива. 

3.2.4. Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

3.2.5. Модуль "Внеурочная деятельность". 



Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в 

рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации или 

запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в 

области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия 

оздоровительной, реабилитационной (абилитационной) и спортивной направленности. 

3.2.6. Модуль "Классное руководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 



регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса 

в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

3.2.7. Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение 

и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 



наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

3.2.8. Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

3.2.9. Модуль "Организация предметно-пространственной среды". Реализация 

воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию 

в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 



региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

"мест гражданского почитания" (в том числе если образовательная организация носит 

имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и 

других) в помещениях образовательной организации или на прилегающей территории 

для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так 

и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для всех 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.10. Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 



обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 

и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения 

родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

3.2.11. Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

3.2.12. Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 



проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и 

другие). 

3.2.13. Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 



проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение; 

взаимодействие школы с общественными организациями лиц с инвалидностью 

(региональных отделений ВОРДИ, ВОГ, ВОС, и другими). 

3.2.14. Модуль "Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях, доступных для обучающихся с НОДА, и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование педагогом-психологом, учителем-дефектологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

4.1. Кадровое обеспечение 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 

классных руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в 

нормативно-правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный  

воспитательный процесс.   



 Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-    сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том 

числе и по вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-   проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 

другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию. 

             С 1 сентября 2023 года в школе введена должность Советника директора по 

воспитательной работе по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя. 

4.2.. Нормативно-методическое  обеспечение  

        Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной 

работе  

Приведение в соответствие с федеральной рабочей программой программы воспитания 

на 2023-2025 г. с приложением плана воспитательной работы школы на три уровня 

образования НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых школой. 

  

4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями.  

 В настоящее время   в школе, получает образование  примерно 12%  детей с  ОВЗ и 

детей инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают 

образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная 

доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем классных 

руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность 

участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов 

самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях 

онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в 

жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, формируется их личностный 

опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 

его развития. 

       Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 



налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.           При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания;  

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы классных руководителей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов. 

4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся).  

в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется 

приказами школы. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

обучающихся  участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

- в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения (конкурс 

«Ученик года», «Класс года» во всех уровнях образования) 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

4.5.Требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ 

4.5.1. Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ определенной 

нозологической группы отражаются в АООП ООО. 

4.5.2. Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ создаются 

специальные условия в соответствии с психофизическими особенностями таких 

обучающихся. 

4.5.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в доступных 

для них пределах; 



стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в быту, 

мобильности; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

4.5.4. При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться 

на: 

формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами Школы, педагогических работников. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются:  

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 



личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся, 

классного коллектива является педагогическое наблюдение, диагностические методики. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками. 

 

      

2.3. Программа коррекционной работы. 
 

Пояснительная записка  

Общая характеристика программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на освоение слабовидящих обучающихся 

основной образовательной программы основного общего образования и составлена на 

основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ;  

2. Основной образовательной программы основного общего образования для детей с 

нарушением зрения.  

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих детей и возрастные особенности 

Программа варианта 4.1 предназначается слабовидящим обучающимся для преодоления 

расстройств, для которых требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Вариант 4.1 предполагает, 

что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. Обязательным 

является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива 

учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Слабовидение связано 

со значительным нарушением функционирования зрительной системы вследствие её 

поражения.  

Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше 

видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может 

быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим 

признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы 

чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом и 

физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-
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пространственной и социальной адаптации. Категория слабовидящих обучающихся 

представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим 

зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и 

характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, 

слабая. Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения. Стабилизация зрительных функций 

может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических 

форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся. Неоднородность группы 

слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло нарушение (или 

ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения 

(ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на психофизическое 

развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее 

время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-

наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих 

обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, 

обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет 

особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, 

регулируемой центральной нервной системой. Обучающимся данной группы характерно: 

снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-

практических действий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается 

нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением 

координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного 

образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных 

заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с 

объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, 

выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-

пространственным анализом и синтезом и др. Наиболее распространенные заболевания 

глаз детей школьного возраста Косоглазие(страбизм, гетеротропия) – это неправильное 

положение глаз, вызванное нарушением функции глазодвигательных мышц, при котором 

глаза смотрят в разные стороны. Близорукость (миопия) — заболевание, при котором 

человек плохо различает предметы, расположенные на дальнем расстоянии. Амблиопия 

(«ленивый глаз») – это функциональное, обратимое понижение зрения, при котором один 

из двух глаз почти (или вообще) не задействован в зрительном процессе. Результаты 

повреждения зрительных функций влияют отрицательно на развитие ребенка, и данные 

проявления имеют как количественный, так и качественный характер. Количественные 

изменения проявляются в том, что у слабовидящих детей сокращаются зрительные 

ощущения и восприятия, соответственно уменьшается количество представлений, 

ограничивающих возможности формирования образов воображения. Качественные 

изменения лиц с депривацией зрения проявляются почти во всех областях психической 

деятельности ребенка. В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного 

опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных 

образований. У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, 

своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, 

нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности 

формирования двигательных навыков. При слабовидении наблюдается своеобразие 

становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении 

скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного 

образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, 

целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, 

целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях 

реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания. 



Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. Слабовидящим характерно 

своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении динамики и 

накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, 

недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные 

отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми 

(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). У 

слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, 

что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе 

сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. Кроме 

того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, 

автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми 

действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. У части обучающихся данной группы слабовидение 

сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их 

общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, 

обуславливая особенности их психофизического развития. Особые образовательные 

потребности слабовидящих обучающихся: Особые образовательные потребности у 

слабовидящих детей задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

слабовидящим обучающимся: • обязательность непрерывности коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; • требуется введение в содержание обучения 

специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной традиционно 

развивающимся сверстникам; • необходимо использование специальных методов, приѐмов 

и средств обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий); • 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебнопознавательных задач, решаемых в процессе образования; • специальное обучение 

«переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; • специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; • коррекция произносительной стороны речи; освоение 

умения использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; • обеспечение 

особой пространственной и временной организации образовательной среды; • 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы Возрастные 

особенности 5-6 классы Кризис младшего подросткового возраста характеризуется началом 

перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 



послушания, на нормы поведения взрослых. Для слабовидящих детей характерными 

являются эмоционально-волевая незрелость, низкая познавательная активность, 

недостаточная саморегуляция произвольной деятельности, трудности в общении. В этом 

возрасте особенное внимание придается развитию Я-концепции ребенка, у детей с данным 

заболеванием в силу снижения уровня мотивационной сферы обедняется развитие этого 

новообразования и всех механизмов личностного развития. Необходимо придавать 

значение развитию самопознания ребенка, знание своих качеств личности способствует 

укреплению волевого процесса и развитию интереса к познавательной сфере. Основной 

сферой интересов становится общение со сверстниками. В этот период наиболее 

эффективным становится взаимодействие с подростками, основанное на уважении их 

чувства взрослости и самостоятельности. Детям со слабовидением необходимо помогать 

устанавливать отношения и развивать их, они быстро утомляются , теряют веру в свои 

возможности. Поэтому так важно, чтобы у подростков была возможность поговорить о 

себе, исследовать себя, получить некоторые знания о себе. Подросток начинает осознавать 

свой личный идеал, при сравнении с которым часто возникает неудовлетворенность самим 

собой и стремление изменить себя. 7-8 классы Возраст характеризуется перестройкой 

мотивационной сферы (в том числе наполняются новым смыслом и уже существующие 

мотивы), интеллектуальной сферы (проявляются элементы теоретического мышления и 

профессиональная направленность интересов и планов), сферы взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, личностной сферы – самосознания. Возникшее у подростка 

чувство взрослости проявляется, как субъективное переживание готовности подростка 

быть полноправным членом коллектива взрослых.. Создается специфическая для этого 

возраста ситуация: права взрослых он ограничивает, а свои расширяет и претендует на 

уважение его личности и достоинства, на доверие и предоставление самостоятельности. В 

силу снижения уровня развития уровня многих функций, необходимых для полноценного 

развития личности, подросток часто не чувствует опоры для укрепления своей позиции в 

обществе взрослых и сверстников. Меняется общение со сверстниками. Общение выходит 

за пределы школы и выделяется в самостоятельную важную сферу жизни. Отношения со 

сверстниками выделяются в сферу личной жизни, обособленной от влияния, вмешательства 

взрослых. В сверстниках подросток ценит качества товарища и друга, сообразительность и 

знания (а не успеваемость), смелость, умение владеть собой. Хотя самому подростку 

достаточно трудно соревноваться с такими смелыми и умными друзьями, что приводит к 

формированию зависимостей, страхов, комплексов, ухода в сторону от достижения своих 

целей. Так же, как и все подростки, дети со слабовидением ценят в этом возрасте ценят 

эрудицию учителя, свободное владение предметом, стремление дать дополнительные к 

учебной программе знания, ценят учителей, у которых время на уроке не тратиться зря, и 

не любят, когда отрицательно относятся к самостоятельным суждениям учащихся. Каждое 

отрицательное суждение отражается не только на г\настроении ребенка, но и на 

функционировании всего организма, в частности на зрение ( оно может ухудшиться). 

Учебную мотивацию следует развивать, опираясь на актуальные потребности подростков. 

Подростки нуждаются в создании ситуации успеха. Поддержка школьника, укрепление его 

самооценки, выработка у него умения анализировать причины неудачи – существенные 

моменты для учебной мотивации. Обучающиеся со слабовидением особенно остро 

переживают ситуацию неуспеха, это может проявляться в крайне негативных проявлениях 

в поведении. Из этого следует, что необходимо постоянно поддерживать переживание 

ситуации успеха, положительное настроение обучающегося, оказывать психолого- 

педагогическую поддержку. У слабовидящих обучающихся есть препятствия для 

полноценного развития: у подростков со слабовидением происходит снижение уровня 

развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие 

самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные качества личности: 

недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. Эмоционально- 



волевая незрелость, слабые способности к самоорганизации своей деятельности, низкий 

уровень работоспособности, слабо формируемые навыки произвольной деятельности, что 

отражается на развитии личности подростка в целом. Могут быть трудности в общении, 

трудности в самореализации способностей. Часто для них характерны низкий уровень 

мотивации достижения, перекладывание ответственности на других, особенно на 

родителей и взрослых. 9 классы Подростковый кризис на выходе из него (15-16 лет), чаще 

всего характеризуется духовным ростом и изменением психического статуса. Хотя в этот 

период происходит объективное изменение социального положения подростка (возникают 

новые отношения с близкими, сверстниками, учителями; расширяется поле деятельности и 

др.). Для учащихся 9 класса будет характерно то, что перед подростком открываются новые 

источники радости, к которым он до этого времени не был восприимчив. Подросток 14-16 

лет стремится осмыслить свои притязания на признание; оценить себя как будущего юношу 

или девушку; определить для себя свое прошлое, значение личного настоящего, заглянуть 

в личное будущее; определиться в социальном пространстве – осмыслить свои права и 

обязанности. Основная задача, которая стоит перед учащимися девятого класса, - принятие 

решения о характере дальнейшего образования. Повышается уровень требований педагогов 

к девятиклассникам, так как в конце девятого класса школьники сдают первые серьезные 

экзамены, от которых зависит их будущее. Из-за этого у многих школьников возрастают 

напряженность и тревожность, препятствующие успешному обучению. Ребенок может 

перестать справляться с нагрузкой и полностью потерять желание учиться. Важно вовремя 

это заметить. Подростки уходят в свой внутренний мир или в общение со сверстниками, не 

реагируют на замечания, остаются равнодушными к плохим отметкам, не пытаются 

«подтянуться» и исправить положение. В таком случае надо помочь старшеклассникам 

понять, ради чего они учатся в девятом классе. Девятикласснику необходимо помочь 

ответить на вопрос: «Зачем мне лично в дальнейшем могут понадобиться знания?» У 

подростов со слабовидением особенно остро может стоять вопрос о выборе профессии, 

важно вовремя поддержать его интересы и настроение учиться дальше, направит внимание 

на развитие его способностей. В 9-ом классе продолжается интеллектуализация 

познавательных процессов: внимания,·памяти,·воображения, мышления, речи. 

Наблюдается скачок в овладении такими операциями, как классификация, аналогия, 

обобщение, устойчиво проявляется рефлексивный характер мышления: дети анализируют 

операции, которые они производят, способы решения задач. Эти умения развиваются в 

процессе школьного обучения, при овладении знаковыми системами, принятыми в 

математике, физике и химии. Подросток со слабовидением имеет особенности 

самосознания и самооценки, что непосредственно отражается на поведении. Его 

самооценка часто занижена, он не дооценивает свои возможности, часто формируются 

негативные качества: недостаточная самостоятельность, безынициативность, 

иждивенчество. Для слабовидящих обучающихся затруднительно проходит процесс 

освоения социального пространства. Своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, 

слабой связи речи с предметным содержанием. Это приводит к слабому уровню развития 

речевого запаса, и слабого освоения значимых понятий, необходимых для успешной 

адаптации и развития личности в обществе. У слабовидящих обучающихся наблюдается 

снижение общей познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие 

различных видов деятельности. Это приводит к нарушениям в процессе формирования 

профессиональных намерений: слабость цели, отсутствие стремления достигать 

поставленные цели, слабость психофизического уровня не дает возможности 

обучающемуся быть мобилизованным и организованным в учебной деятельности и в 

продвижении своих профессиональных намерений.* Программа носит комплексный 

характер и обеспечивает: - поддержку обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, а также попавших в трудную жизненную ситуацию; - выявление и 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в 

совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального 

образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой категории 

обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; - создание 

специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных образовательных программ, разрабатываемых образовательным учреждением 

совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь; - дальнейшая социальная адаптация и интеграция 

детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и дальнейшая реализация программы коррекционной работы осуществляется 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия 

(ПМПК, Инспекцией по делам несовершеннолетних, Учреждениями начального и среднего 

профессионального образования). – Основной критерий эффективности программы 

инклюзивного образования – успешность социализации, введение в культуру, развитие 

социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических знаний. Основная 

цель работы на всех уровнях инклюзивного обучения — социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание помощи в приобщении ребенка к 

общему образованию, введение его в культуру, приобщение к жизни в социуме. 

 Цель коррекционной программы: создание системы психолого-педагогического 

сопровождения слабовидящих обучающихся для обеспечения возможности освоения 

образовательной программы и интеграции в образовательном учреждении. Задачи 

программы: 

 1.Выявлять детей с проблемами адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 2.Обеспечивать индивидуальный психолого-педагогический подход к ребенку со 

слабовидением с учетом специфики нарушений психического развития, социального 

опыта, семейного ресурса: 

*https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2016/08/14/vozrastnye-

osobennostidevyatiklassnikov  

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся со 

слабовидением при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 • осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

3.Разрабатывать части коррекционной работы в адаптированной основной 

общеобразовательной программе для развития индивидуальных способностей подростка со 

слабовидением и для формирования навыков социализации:  

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии;  



• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 • формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации;  

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; • развитие коммуникативной 

компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе 

сверстников. 4.Осуществлять координацию и взаимодействие специалистов и родителей: • 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; • 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

 5.Формировать представления о толерантном восприятии и отношении участников 

образовательного процесса к различным нарушениям развития и детям с ОВЗ. Концепция 

создания коррекционно-развивающего пространства в 5-9 классах включает все 

направления работы педагогического коллектива основной школы по организации 

образовательного процесса детей со слабовидением: 1. Учебно-методическую работу; 2. 

Коррекционно-развивающую работу; 3. Воспитательную работу; 4. Социальную защиту 

обучающихся. Характеристика содержания коррекционной программы Содержание 

программы коррекционной работы определяют следующие принципы: —Принцип 

преемственности обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от общего основного образования к среднему общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. —Соблюдение интересов подростка. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему подростка с максимальной 

пользой и в интересах самого подростка. —Принцип системности обеспечивает единство 

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

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. —Принцип 

непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. —Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии - Принцип рекомендательного характера оказания помощи 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей. Учебно-методическая работа включает: • 

Инновационную работу по проблемам инклюзивного образования; • заседания школьного 

методического объединения учителей 5-9 классов; • психологический всеобуч учителей, в 

том числе посредством участия в инновационной работе; • семинары – практикумы, мастер 



- классы по коррекционной работе разного уровня. Коррекционно-методическая работа 

включает: • Охрана здоровья школьников: - Лечебно-профилактическая работа; - 

Санитарно-просветительская работа; - Контроль за физической культурой; • 

Психологическая служба; • Логопедическая служба; • Программная коррекция 

потенциальных возможностей с учётом индивидуальных способностей детей. 

Воспитательная работа включает: • Реализация Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания; • Реализация Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. Социальная защита обучающихся включает: • 

Профилактическая работа с семьями учащихся: - Анализ социально-бытовых условий; - 

Родительский всеобуч в рамках собраний; - Консультативно-дефектологическая служба; - 

Социальная помощь; • Связь с административно-правовыми организациями; • 

Специальные семинары. На заседаниях школьного методического объединения учителей 5-

9 классов рассматриваются все ключевые вопросы по оказанию комплексной помощи детям 

со слабовидением: создание оптимальных условий для сохранения здоровья детей, 

использование прогрессивных коррекционно-развивающих методик и 

здоровьесберегающих технологий. Учителя знакомятся с новыми педагогическими 

технологиями, делятся опытом, своими методическими находками в области 

коррекционно-развивающей работы, изучают рекомендации учителя-логопеда и 

педагогапсихолога школы. Работа в МО строится с учетом внутренней преемственности и 

перспективности. Большое значение придается совместному планированию 

коррекционноразвивающей работы, междисциплинарному подходу, позволяющему 

осуществлять совместно-распределенную деятельность специалистов по вопросам 

психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ. Создается банк методических 

разработок открытых уроков и внеклассных мероприятий, коррекционных программ, 

выступлений и сообщений из опыта работы. Психолого-логопедическая служба 

обеспечивает своевременное выявление обучающихся со слабовидением , нуждающихся в 

помощи, проводит их комплексное обследование, готовит рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, ведет 

консультативную и просветительскую работу среди педагогов и родителей по вопросам 

возрастной и специальной психологии. Кроме этого педагог – психолог и учитель-логопед 

проводят с детьми индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

учетом специфики нарушения детей. Периодически обеспечивают диагностику развития 

каждого ребенка (познавательные процессы, эмоционально-волевая сфера, речевые 

функции, личностные особенности), контролирует комфортный психоэмоциональный 

режим. Коррекционно-развивающая работа проводится на том учебном материале, который 

является содержанием какого-либо учебного предмета, то есть, коррекционный процесс 

сливается с учебно-воспитательным, но для успеха педагогической работы необходимо 

различать эти процессы. Различия между ними существуют на уровне целей, 

педагогических приемов, результатов обучения и воспитания. Коррекционно-развивающая 

работа предусматривает обеспечение оздоровительного и охранительного режима, 

использование современных педагогических технологий, а также создание 

здоровьесберегающих условий, профилактику физических, умственных и психологических 

перегрузок. Специалистами в системе организуется проведение групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по преодолению нарушений 

развития и трудностей обучения. Большое значение придается комплексному воздействию 

на фундоментальные сферы психики ребенка с целью формирования универсальных 

учебных действий и жизненных компетенций. Полноценная социальная адаптация детей с 

ТНР невозможна без формирования системы их нравственно-правовых знаний и 

соответствующего социального поведения, что осуществляется в процессе нравственного 

и правового просвещения и воспитания личности учащегося. Поэтому важно обеспечить 

участие всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 



вместе с нормально развивающимися сверстниками, в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных внеурочных 

мероприятиях. В качестве дополнительного эффективного механизма реализации 

коррекционно-развивающей работы педагогами школы широко используется 

потенциальные возможности структурного подразделения «Детская школа искусств», 

социальных партнёров (музеи, библиотеки, экскурсионные бюро г. Томска). Основной 

задачей охраны здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья является 

организация профилактических, санитарно-противоэпидемических и 

лечебнооздоровительных мероприятий, направленных на улучшение физического и 

психического здоровья учащихся. Медицинский персонал школы работает в тесном 

контакте с врачами детской поликлиники, психологом, педагогами школы. Медицинское 

сопровождение образовательного процесса осуществляется медицинскими работниками 

школы на постоянной основе по следующим направлениям: Организация медицинского 

обеспечения детей: 1. анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий и эффективности использования 

педагогами здоровьесберегающих технологий (утренняя гимнастика, физминутки, 

гимнастика для глаз, витаминный день, дыхательная гимнастика, подвижные игры на 

переменах, питьевой режим, режим проветривания и освещённости и др.). В школе 

уделяется повышенное внимание к повышению профессиональной компетентности 

педагогов и общекультурной подготовке родителей; 2. координация совместной 

деятельности школы и лечебно-профилактических образовательных учреждений, с целью 

контроля за организацией медобслуживания детей; 3. организация профилактических 

осмотров; 4. организация консультативной помощи; 5. организация повышения 

квалификации медицинского персонала; 6. организация работы по гигиеническому 

воспитанию детей, родителей (лиц, их заменяющих); 7. организация и проведение летней 

оздоровительной кампании. Первичная профилактика: - контроль за санитарно-

гигиеническими условиями в школе; - контроль и организация методической помощи в 

организации учебно-воспитательного процесса: участие в составлении расписания. 

Питание: - контроль за составлением фактического питания и анализ качества питания, 

санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, бракераж готовой продукции; Физическое 

воспитание: - распределение на медицинские группы для занятий физической культурой; - 

анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической подготовленности 

детей; - осуществление контроля за организацией физвоспитания, закаливающих 

мероприятий. Трудовое обучение: -контроль за выполнением рекомендаций по трудовому 

обучению. Гигиеническое воспитание в детском коллективе: - рекомендации по 

организации и проведению гигиенического воспитания, формированию навыков здорового 

образа жизни, профилактике СПИДа. - организация мероприятий по профилактике 

близорукости, кариеса, нарушения осанки и др.; контроль за гигиеническим воспитанием. 

Иммунопрофилактика: - планирование и анализ вакцинации; - осмотр перед прививкой; - 

вакцинация; - контроль за состоянием здоровья после прививки, регистрация местной и 

общей реакции на прививку. Мероприятия по обеспечению адаптации в школе: - 

рекомендации по обеспечению адаптации (Выступления на общешкольных родительских 

собраниях, индивидуальные консультации) и её коррекции (совместно с педагогами); - 

контроль за течением адаптации и проведением медико-педагогической коррекции; - 

ведение документации (медицинская форма на ребёнка, выписки и справки для ЛПУ, 

военкоматов, летних оздоровительных учреждений). Диспансеризация: - проведение 

углубленных профилактических осмотров; - проведение (совместно с педагогами) 

скрининг-тестов по выявлению отклонений в состоянии здоровья; оценка физической 

подготовленности детей; - рекомендации педагогическому персоналу по коррекции 

отклонений в состоянии здоровья; - проведение назначенных оздоровительных 

мероприятий, контроль за их выполнением; - анализ состояния здоровья детей по 

предлагаемым критериям и тестам, разработкам медико-педагогических мероприятий по 



улучшению охраны их здоровья. Организация питания: Обеспечение рационального 

питания школьников - одно из ведущих условий правильного гармоничного развития 

личности. Горячее питание младших школьников осуществляется в школьной столовой на 

организованной основе. В школе составлен график посещения учениками школьной 

столовой Информационно-просветительская и консультативная работа предполагает 

консультирование педагогов по индивидуально-ориентированным методам и приемам 

работы с детьми со слабовидением, особенностям их психического развития, направлениям 

коррекционной работы и организации коррекционно-развивающей среды. Оказание 

помощи педагогам в овладении навыками наблюдения за динамикой развития учащихся в 

процессе их деятельности. Проведение тематических сообщений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

со слабовидением. Оказание консультативной помощи родителям учащихся в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка со 

слабовидением. Информационно-просветительская работа проводится силами школьных 

специалистов с привлечением необходимых сотрудников из организаций г. Томска. Работа 

с родителями. Основой работы с родителями является просветительская деятельность по 

вопросам возрастной и специальной психологии, индивидуальные беседы, консультации. 

Эффективным средством формирования позитивных детско-родительских отношений 

является привлечение родителей к совместной социально-значимой деятельности в рамках 

реализации программы «Шаг в будущее», программы «Карусель», к участию в социальных 

и экологических акциях, мероприятих в рамках реализации педагогических проектов по 

организации внеурочной деятельности обучающихся. Это позволяет создавать такие 

ситуации, где родители в процессе совместной деятельности убеждаются в том, что их дети 

могут быть успешными и в учебе и в других видах деятельности. Они учатся жить 

интересами своих детей, оказывать помощь своему ребенку, радоваться его успехам. В 

качестве социального партнёрства широко используются возможности окружающего 

социума, а именно: театры, музеи, библиотеки, детские клубы и другие. Механизмы 

реализации программы коррекционной работы Программа коррекционной работы на этапе 

основного общего образования реализовывается общеобразовательным учреждением 

совместно с другими образовательными и иными организациями. В настоящее время и 

планируется в дальнейшем работа по созданию сетевого взаимодействия образовательных 

и иных организаций для реализации коррекционной программы школы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (см. Таблица 1). Таблица 1. Взаимодействие основных специалистов Объекты 

сотрудничеств Формы сотрудничества ПМПК города Томска Консультации и 

рекомендации, оформление медицинских справок и протоколов Социально-

психологический отдел 1. Консультации. 2. Профвсеобуч. 3. Участие в работе ППк, 

педсоветах. Инспектор по делам несовершеннолетних КДН 1. Рейды в семьи в случае 

необходимости. 2. Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 3. 

Профилактические мероприятия. Учреждения начального и среднего профессионального 

образования 1. Беседы. 2. Консультации. 3. Дни открытых дверей. Библиотека школы, 

школьные секции и детские объединения 1. Участие в работе объединений и секций. 

Совершенствование взаимодействия специалистов МАОУ СОШ № 40 как внутри школы, 

так и с другими учреждениями - участниками процесса социализации детей с ОВЗ для 

повышения качества жизни и обучения ребенка является основой для выстраивания 

коррекционной программы. Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников образовательного учреждения, других 

образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. Организация сетевого взаимодействия 

образовательных и иных организаций является одним из основных механизмов реализации 



программы коррекционной работы на ступени основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), 

а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 

общего образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, 

расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма 

реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или 

по решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. 

Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. Взаимодействие 

специалистов МАОУ СОШ № 40 обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: —комплексность в 

определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи; —многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития обучающегося; —составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 

сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для оказания специализированной квалифицированной помощи ребенку на уровне школы 

организуется сетевое взаимодействие (см. Таблица №2 Организация сетевого 

взаимодействия) Таблица 2 Организация сетевого взаимодействия Специалисты МАОУ 

СОШ № 40 Направление деятельности ППк Проведение диагностики, оформление 

рекомендаций; по итогам полугодия формируется образовательный маршрут 

обучающегося. Учителя - предметники Разработка адаптированной основной 

общеобразовательной программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно - 

познавательной, речевой, эмоционально - волевой, личностной сфер ребенка; подготовка к 

восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего 

обучения и т.д. Проводятся индивидуальные консультации как с обучающимися так и с их 

родителями. Классные руководители Проведение индивидуально ориентированных 

мероприятий, направленных на развитие навыков социализации обучающегося (занятость 

ребенка в кружках и спортивных секциях) и формирования толерантного восприятия и 

отношения участников образовательного процесса к различным нарушениям развития и 

детям с ОВЗ (работа с семьей, с детским коллективом ). Педагоги - руководители детских 



объединений, работники школьной библиотеки Проведение коррекционных и 

профилактических мероприятий для сенсомоторного развития, расширения представления 

об окружающем мире, развития различных видов мышления, коррекции развития 

отдельных сторон психической деятельности. Психологи и медицинские работники школы 

Коррекционно - развивающие мероприятия в форме индивидуальной консультации. 

Программное сопровождение обязательного коррекционного модуля: 1. Программа 

психолого - педагогического изучения детей с нарушениями развития в условиях 

образовательного учреждения. 2. План работы психолого-педагогического консилиума. 3. 

Программа коррекционно - развивающих занятий с обучающимися со слабовидение 5-9 

классов. Таблица 3 Психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями № п/п Мероприятие Ответственный 

Результат Время проведения 1 Работа ППк Зам директора по УВР Психолог школы 

Классные руководители Выявление и сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями В течение года по графику Диагностика : Индивидуальная диагностика 

особенностей личностного развития и психологических проблем детей с ООП. изучение 

развития речевой и коммуникативной сфер обучающихся; системный разносторонний 

контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными Психолог школы 

Логопед Социальный педагог Классные руководители Учителя - предметники Учитель-

логопед Рекомендациия для дальнейшего обучения в школе Определение уровня развития 

необходимых навыков для обучения и социализации обучающегося. Сентябрьоктябрь 

Декабрь- янврь Апрель-май возможностями здоровья. -Мониторинг динамики развития 3 

Консультирование: 1) Индивидуальное консультирование классных руководителей и 

учителей - предметников, работающих с детьми по ООП. 2) Индивидуальное 

консультирование родителей детей с ОВЗ Зам директора по УВР Психолог школы Учитель-

логопед Помощь в процессе формирования навыков социализации обучающегося Оказание 

психологической помощи В течение года 4 Коррекционноразвивающая работа: -

Проведение групповых коррекционноразвивающих занятий с детьми с ООП -

Индивидуальные занятия с детьми с ООП. организация и проведение индивидуальных и 

групповых Психолог школы Учитель-логопед Повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики. коррекция и развитие 

высших психических функций, речевой сферы; развитие В течение года 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования. 5 Просвещение: выступления на педсоветах по тематике, 

посвященной психологопедагогическому сопровождению детей с особыми 

образовательным и потребностями. выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детейинвалидов единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися. Психолог школы Учитель-логопед 

Повышение компетентности формирования и создания благоприятной образовательной 

среды для детей с особыми образовательными потребностями В течение года 6 

Профилактика: Тематические классные часы (по запросу педагогов) Индивидуальные 

Психолог школы Учитель-логопед Повышение уровня психологической компетентности в 

вопросах по преодолению стресса, предупреждение В течение года Список используемых 

тестов для исследования особенностей личностного развития и психологических проблем 

детей с ООП. - Методика «Исследование концентрации внимания» Пьерона-Рузера; -Тест 

Бурдона «Исследование концентрации, устойчивости и распределения внимания»; - 

Методика «Расстановка чисел» (оценка произвольного внимания).; - Тест «Распределение 

и переключение внимания». 2. Диагностика памяти: - Методика «Оперативная память» 

(изучение оперативно памяти); - Методика «Заучивание 10 слов» ( оценка состояния 



памяти, утомляемости, активности внимания); - Методика «Память на числа» (оценка 

кратковременной памяти, ее объема и точности); - Методика «Пиктограммы» 

(исследование особенностей опосредованного запоминания и его продуктивности, уровня 

формирования понятийного мышления); 3.Диагностика мышления: - Тест Липпмана 

«Логические закономерности» (исследование логического аспекта мышления); - 

Диагностика уровня развития дивергентного мышление; - Тест «Кубики Коса» 

(диагностика невербального интеллекта , пространствен- ного мышления); - Исследование 

перцептивного-действенного компонента мышления. Тест «Стандартные прогрессивные 

матрицы Дж. Равена» ( измерение уровня интеллектуаль-ного развития); - Тест структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра (IST). Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (исследования 

структуры интеллекта личности). Субтест «Обобщение, способности — это способность к 

абстракции, образованию понятий, умственной образованности, умение грамотно 

выражать и оформлять содержание своих мыслей). 4.Диагностика личностных и 

межличностных отношений: -Опросник ЕРI (Методика Г. Айзенка) ( изучение 

индивидуально-психологических свойств личности, степень выраженности свойств); -

Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч,Д, Спилбергера-Ю.Л. 

Ханина) (определение уровня ситуативной и личностной тревожности личности); беседы 

возникновения негативного состояния. -Индивидуальная диагностика особенностей 

личностного развития и психологических проблем детей с ООП. Диагностика 

познавательных процессов: 1.Диагностика свойств внимания: -Тест Мюнстерберга 

«Определение избирательности внимания»; - Тест « Сложные аналогии» ( оценка 

доступности понимания сложных логических отношений и выделение абстрактных связей); 

-Тест «Логичность умозаключения» (исследование логического аспекта мышления); -

Методика «Числовые ряды» (исследование логического аспекта математического 

мышления); -Методика «Обобщение» ( исследование способности к обобщению и 

абстрагированию, умения выделять существенные признаки); -Тест «Художник- 

мыслитель» (определение типологических характеристик мышления) - Опросник А. 

Меграбяна (диагностика развитяи эмпатийных тенденций личности); - Методика 

диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних классах 

и старших классах школы Спилберга- Андреева ; -Проективная методика 

«Несуществующее животное»; -Оценка сформированности регуляции поведения. . Тест 

«Оценка сформированности произвольной моторики рук (проба «Пальчики»: 

Логопедический мониторинг (стартовая, текущая, итоговая диагностика) Логопедическая 

диагностика предусматривает: - обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 

мая; - изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; - 

комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; - выявление симптоматики и уровня 

речевого развития слабослышащих обучающихся; - установление этиологии, механизма, 

структуры речевого дефекта у слабослышащих обучающихся; - анализ, обобщение 

диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов 

коррекционной помощи слабослышащие обучающимся; Обследование письменной речи В 

обследование письменной речи входят письмо (продуктивный вид речевой деятельности) и 

чтение (рецептивный вид речевой деятельности). Письмо и чтение обследуются, как 

правило, оба, последовательно или параллельно, поскольку в подавляющем большинстве 

случаев отмечаются проблемы, отражающиеся на обоих видах речевой деятельности. Цель 

обследования: изучение уровня сформированности письма. Оцениваются следующие 

показатели: - ошибки звукового состава слова; - лексико-грамматические ошибки; - 

графические ошибки; - ошибки на правила правописания с учетом класса обучения в 

соответствии с ФГОС. Обследование чтения Цель: изучение уровня сформированности 

чтения как вида речевой деятельности. Оцениваются следующие показатели: - особенности 

способа чтения (непродуктивное — элементы побуквенного чтения, отрывистое слоговое; 



продуктивное — плавное слоговое, плавное слоговое с целостным прочтением отдельных 

слов, чтение целыми словами и группами слов); - правильность чтения (характер ошибок - 

замены букв по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры, 

грамматические ошибки, как показатель несформированности фонематических, 

морфологических и синтаксических обобщений); - выразительность чтения (паузы, 

интонация, логическое и психологическое ударения, громкость и внятность); - понимание 

смысла прочитанного. Обследование устной речи Методика обследования уровня 

сформированности текстовой компетенции Цель: изучение уровня сформированности 

предпосылок текстовой компетенции. Оцениваются следующие показатели: - 

сформированность текста как лингвистической структуры; -возможность совершать 

произвольные единичные движения, в соответствии с заданной инструкцией; - 

возможность произведения серии последовательных движений удержание простой и более 

сложной двигательной программы; - оценка возможности регуляции силы мышечного 

тонуса). - грамматическое оформление высказывания (тип используемых предложений, их 

структура, наличие средств словоизменения и словообразования, адекватность их 

использования); - словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и 

потребностям высказывания, адекватность его использования, смысловое наполнение 

лексики); - соответствие звукопроизношения нормам русского языка (с учетом 

особенностей местного диалекта); - звукослоговое и ритмическое наполнение лексики 

(акцентный контур слова); - темп говорения; - особенности голосоподачи и голосоведения; 

- паралингвистические средства: выразительность, паузация, интонация. Методика 

обследования лексико-грамматического строя Цель: выявить уровень владения 

грамматическими средствами в самостоятельной речи (употребление и понимание). 

Оцениваются следующие показатели: - грамматическое оформление высказывания (тип 

используемых предложений, их структура, наличие средств словоизменения и 

словообразования, адекватность их использования); - уровень владения грамматическими 

средствами в самостоятельной речи (употребление и понимание); - степень обучаемости 

грамматическому оформлению языковых и речевых единиц; - характер грамматических 

ошибок; - словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и 

потребностям высказывания, адекватность его использования, смысловое наполнение 

лексики); - соотношение лексики, относящееся к различным морфологическим категориям; 

- характер парадигматических и синтагматических связей; - способы актуализации лексики. 

- звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур слова); 

Обследование звуковой стороны речи - определить уровень сформированности навыка 

владения правильным произношением в различных условиях предъявления и 

использования языкового материала (при изолированном произнесении; отраженно; в 

отработанных ранее слогах, словах и предложениях; при фиксации внимания на качестве 

произнесе-ния; в спонтанной речи и проч.); - обнаружить недостаточность 

фонематического восприятия и фонематических представлений у ребенка, их 

выраженность и характер; - выявить уровень сформированности ритмико-мелодической 

стороны речи и умения пользоваться различными слоговыми структурами при 

продуцировании высказывания и при его восприятии; Оцениваются следующие 

показатели: - уровень сформированности звукопроизношения; - уровень 

сформированности фонематического восприятия и, в частности, фонематического слуха; - 

характер ошибок; - степень выраженности недостаточности. Методика обследования 

просодической стороны речи Цель: выявить наличие дисфонии или других отклонений в 

развитии просодической стороны речи Оцениваются следующие показатели: - тип дыхания; 

- интенсивность голоса (сильный, нормальный, слабый, иссякающий); - характер 

голосообразования и атака голоса (твердая, мягкая, придыхательная); - тональность 

звучания (низкий, нормальный, высокий, фальцет); - тембр (чистый, хриплый, дрожащий, 

глухой, назализованный); - продолжительность максимальной фонации; - темп речи. 

МАОУ СОШ № 40 действует психолого-педагогический консилиум школы как одна из 



форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения. На основании 

положения работы ППк проводится комплексное обследование и психологическая 

коррекционная работа как важная часть процесса обучения и интеграции процесса усвоения 

знаний и навыков и процесса развития социального опыта ребенка. Цель работы ППк: 

обеспечение диагностико-коррекционного психолого - педагогического сопровождения 

обучающихся,с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении. Основные 

задачи ППк: 1. Обеспечить своевременное выявление детей с образовательными 

затруднениями. Особенно обратить внимание на обучающихся 6 и 7 классов с целью 

раннего выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями. 2. 

Осуществить комплексный (психолого-педагогический) подход в 

коррекционноразвивающей деятельности. 3.Проводить индивидуальную коррекцию 

развития детей с ОВЗ, способствовать личностному развитию обучающихся и формировать 

навыки постановки перед собой целей, как в учебе, так и в поведении. 4.Проводить 

профилактические мероприятия по предупреждению физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов ребенка, усилить внимание к вопросам 

профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних. Способствовать 

созданию мотивирующего окружения стилем педагогического общения на основе терпения 

, уважения и заинтересованности в успехе каждого ученика. 5.Усилить внимание педагогов 

к воспитательному компоненту образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов и привлечению 

их к совместным мероприятиям в классе : походы в кино, классные часы, праздники. А 

также способствовать экологическому воспитанию ученика и формированию ценностных 

ориентаций и поведенческих норм по охране окружающей среды. 6.Проводить работу по 

созданию условий для развития успешной социализации обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей, для выявления, развития и поддержки талантливых 

обучающихся. 7.Осуществлять выявление резервных возможностей развития ребенка, 

осуществлять мероприятия по привлечению детей с ОВЗ и детей-инвалидов к участию в 

предметных олимпиадах, творческих конкурсах. 8.Реализовать определение характера, 

продолжительности и эффективности специальной (коррекционной помощи) в рамках 

имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей. 9.Реализовать 

подготовку и ведение документации, отражающей уровень актуального развития ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. Перспективное планирование 

коррекционно- развивающей работы, оценка ее эффективности. 10.Проводить организацию 

взаимодействия между педагогическим составом образовательного учреждения и 

специалистами, участвующими в деятельности ППк. Ежегодно утверждается План работы 

ППк МАОУ СОШ № 40. Основными задачами ППк являются обеспечение своевременного 

выявления детей с образовательными затруднениями и осуществление комплексного 

(психолого- медико-педагогического) подхода в коррекционно-развивающей деятельности. 

Важной составляющей всей работы ППК является осуществление работы по созданию 

условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательном учреждении:формирование психологического климата класса, 

создание в классе безопасного эмоционального окружения, вызывающего доверие, 

проведение мероприятий для успешной реализации инклюзивного образования. 

Проведение индивидуальной коррекцию развития детей с ОВЗ, способствование 

личностному развитию обучающихся; профилактические мероприятия по предупреждению 

физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов ребенка 

– эти задачи являются первоочередными в Плане работы ППк. Программа медико – 

педагогического изучения детей с нарушениями развития в условиях образовательного 



учреждения Таблица4 Изучение ребёнка Задачи изучения Содержание работы, 

исполнители Медицинское Выявление состояния физического и психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое состояние учащегося. Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. Школьный медицинский работник, педагог. Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и т. д. (педагог). Обследование ребенка врачом. Беседа врача с 

родителями. Психолого – логопедическ ое Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны ближайшего развития. Внимание: устойчивость, 

объем, работоспособность. Мышление: понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. Память: зрительная, слуховая, Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. (учитель). Специальный эксперимент. (психолог). Беседы 

с ребенком, с родителями. Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель-логопед). Социально - педагогическ ое Семья 

ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. Посещение семьи ребенка при необходимости. (учитель, 

соц. педагог). Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению Основанием для осуществления психолого - педагогической 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья является ДОГОВОР о 

сотрудничестве школьного ППк МАОУ СОШ № 40 г.Томска с родителями (законными 

представителями) , на основании которого проводится психологическое исследование 

проблем ребенка и выстраивается дальнейшая траектория образования(см. Приложение 

№1). По итогам каждого периода обучения проводится мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования - заполняется Протокол динамического наблюдения всеми основными 

специалистами, работающими с ребенком, в котором регистрируются наблюдения 

психолога - педагога, социального педагога, классного руководителя и 

учителейпредметников. Педагог-психолог проводит систематическое отслеживание 

динамики развития ребенка. Изучаются и фиксируются результаты в Протоколе 

динамического наблюдения (см. Приложение № 2), ниже приведена таблица с 

определениями функций работающих специалистов по ведению Протокола ДН 

(Таблица№5). Таблица5 Функции работающих специалистов по ведению Протокола ДН 

Специалист МАОУ СОШ № 40 Функции для оформления Протокола динамического 

наблюдения Педагог-психолог выявляет: -развитие мышления (обобщение); -память 

зрительная; -память слуховая; -внимательность; -логические связи; -настроение; -

коммуникативные навыки. Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. Наличие аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. Особенности личности. 

интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

школьных трудностей (учитель). Беседа с родителями и учителями- предметниками. 

Специальный эксперимент (педагог, психолог). Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности. Учитель-логопед выявляет: -

состояние звукопроизношения -состояние фонематического восприятия -состояние 

лексики -состояние грамматики Педагог - предметник выявляет: -сформированность 



учебных навыков (организационных, информационных, мыслительных, 

коммуникативных); -сформированность школьнозначимых умений (умение планировать 

свою деятельность, способность понять и принять инструкцию) Учитель физической 

культуры определяет уровень физического развития детей с ОВЗ Классный руководитель 

определяет: -уровень воспитанности; -уровень участия в делах класса и школы; -занятость 

в системе дополнительного образования. Социальный педагог выявляет уровень трудности 

жизненной ситуации. Кроме того, ежегодно проводятся психологические мониторинги 

развития обучающихся: • уровень и динамика развития познавательной сферы; • уровень и 

динамика развития эмоционально-волевой сферы; • психологический микроклимат в 

классном коллективе, эмоциональное самочувствие ребенка; • уровень адаптации к 

основному звену обучения; • мотивация учащихся. Программа психологического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

обучения общеобразовательной школы Таблица 6 Психологическое сопровождение детей 

с ОВЗ Наименование работы Форма проведения Срок проведения 1 Выявление и 

диагностика детей 6-8 классов, имеющих отклонения в развитии. Посещение уроков, беседа 

с учителями, диагностирование Сентябрь и в течение года 2 Обследование детей 

специалистами ППк индивидуально и составление заключений Диагностирование Октябрь, 

декабрь, март, Психолого-педагогическое сопровождение ребенка со слабовидением в 

образовательной организации осуществляется через тесное сотрудничество и 

взаимодействие учителя-логопеда, педагога-психолога, педагога. Направления работы 

психолого-педагогического сопровождения детей со слабовидением определяются 

особенностями их речевого развития, которые оказывают влияние на формирование 

личности и препятствует полноценному когнитивному развитию детей. Психологическое 

сопровождение детей в 5-9 классах со слабовидением осуществляется школьными 

педагогами – психологами в трёх направлениях: работа с детьми, родителями и педагогами. 

Работа с обучающимися В работе с обучающимися в условиях современного образования 

большое значение и первоочередное придается общекультурному, личностному и 

познавательному развитию ребенка, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как 

умение учиться. Поэтому важнейшей задачей психологического сопровождения обучения 

на современном этапе становится создание условий для формирования социальной 

адаптированности ребенка, т. е. способности ребенка к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Цель- психологическое сопровождение детей, направленное на 

становление коммуникативной, эмоциональной, познавательной компетентности. Задачи: • 

обеспечить своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья; • 

оказывать детям с ОВЗ своевременную специализированную помощь в коррекции 

недостатков психического развития; • развивать речевую, интеллектуальную, 

эмоционально- волневую, личностную май 3 Обсуждение результатов обследования на 

заседании ППк и составление коллегиального заключения Заседание ППк Октябрь, 

декабрь, март, май 4 Коррекционная помощь в рамках возможностей нашей школы. 

Коррекционные занятия В течение года 5 Подготовка и ведение документации, 

отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной 

успешности. Работа с документацией В течение года сферы; • развивать произвольность 

поведения; • развивать навыки общения, сотрудничества в группе сверстников и при 

взаимодействии со взрослыми; • проводить информационно - просветительскую 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей со слабовдением со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, 

их родителями, педагогами. Таблица 7 Работа с обучающимися с ОВЗ № п/п Мероприятие 

Ответственный Результат Время проведения 1 Работа ППк Зам директора по УВР Психолог 

школы Классные руководители Выявление и сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями В течение года по графику 2 Диагностика : - 

Индивидуальная диагностика особенностей личностного развития и психологических 



проблем детей с ООП. -Мониторинг динамики развития Психолог школы Социальный 

педагог Классные руководители Учителя - предметники Рекомендации для дальнейшего 

обучения в школе Определение уровня развития необходимых навыков для обучения и 

социализации обучающегося. Сентябрьоктябрь Декабрьянварь Апрель-май 3 

Консультирование: 1) Индивидуальное консультирование классных руководителей и 

учителей - предметников, работающих с детьми по ООП. 2) Индивидуальное 

консультирование родителей детей с ОВЗ Зам директора по УВР Психолог школы Помощь 

в процессе формирования навыков социализации обучающегося Оказание 

психологической помощи В течение года 4 Коррекционно- Психолог школы развивающая 

работа: -Проведение групповых коррекционноразвивающих занятий с детьми с ООП -

Индивидуальные занятия с детьми с ООП. Учитель-логопед Повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-

моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики. В течение 

года 5 Просвещение: выступления на педсоветах по тематике, посвященной 

психологопедагогическому сопровождению детей с особыми образовательным и 

потребностями. Психолог школы Учитель-логопед Повышение компетентности 

формирования и создания благоприятной образовательной среды для детей с особыми 

образовательными потребностями В течение года 6 Профилактика: Тематические классные 

часы (по запросу педагогов) Индивидуальные беседы Психолог школы Учитель-логопед 

Повышение уровня психологической компетентности в вопросах по преодолению стресса, 

предупреждение возникновения негативного состояния. В течение года Коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися со слабовидением организованы в рамках 

обязательного коррекционного модуля из коррекционно-развивающих программ для 

обучающихся со слабовидением «Развитие внимания, памяти и мира эмоций», 

«Логопедические занятия». Работа с родителями Одним из главных направлений в 

деятельности ОУ является работа с семьёй, в которой ребёнок растёт и воспитывается. И 

какую бы сторону развития детей мы не рассматривали, всегда окажется, что главную роль 

в его эффективности на разных возрастных этапах играет семья, поэтому основными 

воспитателями являются родители, а задача школы помочь и подсказать им, как лучше это 

сделать. К сожалению, иногда родители занимают пассивную позицию и практически 

отстранятся от процесса воспитания, возлагая основную ответственность на школу. В связи 

с этим появляется необходимость искать новые формы сотрудничества и взаимодействия с 

родителями, проводить с ними просветительскую работу по вопросам закономерностей 

развития детей, создавать условия для формирования единого образовательного 

пространства «семья и школа». Цель: формирование позитивных детско – родительских 

отношений, установление партнерских отношений в системе «семья и школа». Задачи: 1. 

Осуществлять оперативное информирование и просвещение родителей по вопросам 

возрастной и специальной психологии. 2. Осуществлять помощь в овладении грамотными 

приемами взаимодействия с детьми и построении конструктивных отношений с детьми, 

педагогами и окружающим миром. 3. Повысить уровень участия родителей в жизни и 

управлении ОУ через формирование у родителей активной гражданской позиции. 4. 

Обратить внимание родителей на важность собственного примера в воспитании и 

формировании ребенка как гражданина члена общества, личности, со своей нравственной 

и ответственной позицией. 5. Помочь освоить методы воспитания, направленные на 

сохранение здоровья учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни. Таблица 8 План 

мероприятий с родителями № Название мероприятия Время проведения Возможные 

партнеры Просвещение и профилактика Выступления на общем собрании родителей - 

«Трудности адаптационного периода. Условия адаптации детей 5 класса к Сентябрь 

Родители, педагоги, заместители директора по учебной и воспитательной работе школе» - 

«Как помочь своему ребенку в ситуациях, когда ему сложно учиться в школе» -6-7 классы 

- «О психологическом сопровождении детей, имеющих трудности в обучении в 8 классе» 

Ноябрьдекабрь Декабрь Участие родителей в программе «Школа для родителей» по 



вопросам обучения и развития детей Октябрь- май Родители, педагоги, заместители 

директора по учебной и воспитательной работе Выступления на родительских собраниях 

по параллелям и в классах. В течение года, по запросам. Родители, педагоги, заместители 

директора по учебной и воспитательной работе Тематические родительские собрания: 

«Развитие саморегуляции и навыков планирования у школьников», «Как помочь ребенку 

учиться?» В течение года по запросам Родители, педагоги Школьный сайт В течение года 

Родители, педагоги, заместители директора по учебной и воспитательной работе 

Консультирование Индивидуальное психологическое консультирование родителей по 

вопросам развития познавательных процессов. В течение года Педагоги, логопед, 

соцпедагог Работа с педагогами Проблема повышения психологической компетентности 

педагогов в настоящее время очень актуальна, т. к. модернизация российского образования 

предъявляет к педагогу более высокие требования в области возрастной и специальной 

психологии. Федеральные государственные образовательные стандарты ориентированы не 

только на «академический» аспект образования, но и на развитие у ребенка универсальных 

учебных действий и ключевых компетенций. Поэтому становится необходимостью 

вооружение педагога знаниями о возрастных и индивидуальных особенностях и 

закономерностях психического развития ребенка, а также умением их выявлять и измерять 

с помощью современных психодиагностических методик. Цель: повысить 

профессиональную компетентность педагогов в области возрастной и специальной 

психологии. Задачи: 1. Развивать коммуникативные навыки педагогов. 2. Развивать у 

педагогов навыки рефлексии и социально-эмоциональные умения. 3. Учить педагогов 

владеть приемами саморегуляции. 4. Развивать навыки рефлексии и стрессоустойчивости. 

5. Формировать навыки владения диагностическими методиками. Таблица 9 План 

мероприятий с педагогами № Название мероприятия Время проведения Возможные 

партнеры Просвещение Школа молодого педагога «Особенности развития детей с ОВЗ ». 

Октябрьноябрь; март Психологи школы Индивидуальные консультации В течение года 

Профилактика «Формирование у педагогов навыков конструктивного общения». Цель: 

формирование коммуникативных навыков. ноябрь Проблемнотворческая группа педагогов 

психологов «Управление эмоциональным состоянием». Цель: Управление собственным 

эмоциональным состоянием, способы улучшения настроения». март Проблемнотворческая 

группа педагогов психологов Подготовка учащихся к ПМПК (углубленная диагностика, 

анализ полученных данных, выдача заключений, консультативная работа с педагогам.) В 

течение года Психологи школы Консультирование Индивидуальное психологическое 

консультирование педагогов. В течение года Взаимодействие с психологом начальной 

школы Сентябрь май Тематические консультации с педагогами по результатам проведения 

мониторинга Ноябрь Январь Февраль Май Тематические консультации с педагогами по 

вопросам особенностей развития эмоционально-волевой сферы 5 классы март-апрель 

Условия реализации программы коррекционной работы МАОУ СОШ № 40. Требования к 

условиям реализации программы Организационные условия • Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. — образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. • Программа коррекционной 

работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные 

варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 



организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии). • Психолого-педагогическое обеспечение включает в 

рамках АОП ООО: —дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); —психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); —развиваются 

специализированные условия ( комплексы специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); —

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм) – такие мероприятия как: «Психогимнастические переменки», 

«Психогимнастические минутки на уроках»; «Программа «Бесплатное питание». —участие 

всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; — развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. Программно-

методическое обеспечение коррекционной программы В процессе реализации программы 

коррекционной работы используются рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. В настоящее время в школе ведется работа по 

совершенствованию коррекционной работы с учетом развития инклюзивного обучения. 

Целевая направленность программы в разработке и обосновании общих положений, 

направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы общего образования. В основе программы 

заложены следующие принципы: - коррекционная работа включается во все направления 

деятельности образовательного учреждения; - содержание коррекционной работы – это 

программа оптимальной педагогической, психологической, медицинской поддержки детей, 

направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Методические принципы 

построения образовательного процесса включают: - усиление практической 

направленности изучаемого материала; - выделение сущностных признаков изучаемых 

явлений; - опора на жизненный опыт ребенка; - опора на объективные внутренние связи 

изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; - 

соблюдение в определении объема изучаемого материала, принципа необходимости и 

достаточности; -введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формирование 

школьнозначимых функций, необходимых для решения учебных задач. Кадровое 

обеспечение коррекционной программы Важным моментом реализации программы 

коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа 



осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Ниже перечислены 

сотрудники школы, которые участвуют в реализации и разработке программ личностного 

развития учащихся на основе диагностик и осуществляют их проведение, полностью 

обеспечивая комплекс коррекционно-развивающей работы: коррекционные программы, 

работа ППк и творческих групп, занятость детей в системе дополнительного образования: 

• учителя - предметники основной школы; • педагоги-психологи 5-9 классов; • социальный 

педагог 5-9 классов; • учитель-логопед 5-9 классов; • классные руководители 5-9 классов; 

• заместитель директора по ВР; • заместители директора по УВР 5-9 классов; •педагоги – 

руководители детских школьных объединений. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого постоянно проходит подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников школы, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники МАОУ СОШ № 40 имеют чёткое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение коррекционной программы В школьном 

учреждении созданы все условия для эффективной организации образовательного 

процесса, соответствующие современным требованиям, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В школе имеются надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении: - в 

школе функционируют учебные кабинеты, оборудованные современными техническими 

средствами и достаточной методической базой; - на центральном крыльце оборудован 

пандус с поручнями для инвалидов-колясочников; - в школе имеется плавательный 

бассейн; -на территории школы имеются пришкольный стадион, детская игровая площадка; 

- в учреждении созданы хорошие условия для эффективного использования 

информационных технологий: компьютерная, мультимедийная и интерактивная 

техническая база: компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивные доски; -в 

школе есть библиотека; - все кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями охраны 

труда и правил техники безопасности; - все участники образовательного процесса имеют 

возможность использовать ресурсы Интернета на уроках, а также и во внеурочной 

деятельности, проводить дистанционное обучение с детьми-инвалидами; - для учащихся 

школы организовано двухразовое горячее питание в школьной столовой; - медицинское 

обслуживание обучающихся в школе обеспечивается медицинским персоналом, который 

наряду с администрацией и педагогическими работниками школы несёт ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдения санитарно-

гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся; - первые и последние 

ступени лестниц промаркированы контрастной лентой желтого цвета. Информационное 

обеспечение коррекционной программы Необходимым условием реализации 

коррекционной программы является создание информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов 



к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

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

Результатом реализации программы является создание комфортной развивающей 

образовательной среды, благодаря которой будут возможны преодоление, компенсация или 

минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит 

школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных 

организациях разного уровня. Характеристики комфортной развивающей образовательной 

среды: преемственной по отношению к среднему общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования – развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, овладение навыками коммуникации: умение вести диалог с 

разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; —обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья - способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам пребывания в школе, о своих нуждах и правах 

во время пребывания в школе; —способствующей достижению целей основного общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) - 

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно – пространственной 

организации; —способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья- осмысление своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей: – понимание 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, – понимание и неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);– осознанный выбор будущей 

профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных 

планов; ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. Результаты освоения Программы коррекционной работы -

Овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; -Овладение умением осуществлять учебно-

познавательную деятельность с учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; -

Повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в 

ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности 

все сохранные анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 

умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и 

учитывать их в учебнопознавательной деятельности и повседневной жизни; умение 

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных 

навыков самообслуживания; -Развитие межличностной системы координат "слабовидящий 

-нормально видящий": развитие навыков сотрудничества с нормально видящими 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со 

сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 

все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе 

общения; -Повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 



(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение 

круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 

оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; -Повышение 

способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего 

окружения; расширение представлений о различных представителях широкого социума; 

развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие 

дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных 

проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, 

нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыт. Мероприятия 

коррекционной работы. 

 Программа коррекционно - развивающих занятий с обучающимися со слабовидением 5-9 

классов.  

Пояснительная записка 

 Актуальность программы: обучающиеся со слабовидением имеют определенные 

трудности в процессе социализации и в освоении окружающего мира. Важнейшим 

фактором возникновения вторичных отклонений является фактор социальной депривации 

- лишение возможности полноценного общения с окружающим миром. При отсутствии 

специально организованных условий психолого-педагогической коррекции недостатков 

зрительной ориентации наблюдаются вторичные отклонения в развитии познавательной, 

эмоциональной и личностной сфер ребенка с патологией зрения. Содержанием данного 

курса является развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения). Для успешного обучения у подросткам предлагаются 

занятия с упражнениями для развития функций мышления: анализ и синтез, сравнение и 

обобщение, вербальные задания логической направленности, тренировка памяти. На 

занятиях по данной программе обучающиеся научаются овладевать навыками 

коммуникации, направленной на продуктивное взаимодействие, формирование готовности 

слушать собеседника и вести диалог. В освоении окружающего мира и осмысления картины 

мира подростки получают опыт развития мелкой моторики, развитие общих 

пространственных представлений, осознают ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Учитывая имеющиеся трудности в общении 

занятия могут помочь развить способности осмыслять внутренний мир и взаимосвязи в 

окружающем мире. Большое значение имеют профилактические занятия: 

психогимнастические упражнения, упражнения для снятия эмоционального напряжения. 

Целевая группа: обучающиеся со слабовидением от 10 до 14 лет (5-9 классы). Цель 

программы: развитие познавательных способностей, создание условий для формирования 

навыков общения и уверенного поведения со сверстниками и взрослыми, формирование 

образа «Я», адекватного и положительного; расширение представлений о мире. Задачи 

программы: - Организовать развитие познавательных процессов :память, классификация, 

обобщение, вербальные логические связи, зрительное восприятие. - Скорректировать и 

сформировать предметные представления. , психофизические качества: обоняние, 

осязание, ловкость, скорость, внимание, наблюдательность, память, находчивость, 

смекалку, сообразительность, воображение, фантазию. - Исследовать уровень развития 

познавательных способностей. -Сформировать практические навыки психоэмоциональной 

саморегуляции: навыки уверенного поведения, умение снять напряжение. -Сформировать 

навыки контроля и самоконтроля. - Сформировать практические коммуникативные навыки: 

продуктивное взаимодействие, готовность слушать собеседника и вести диалог, развитие 

сопереживания, эмоциональной отзывчивости. -Развить монологическую, диалогическую 

формы речи. - Сформировать расширение представлений о принятых в обществе правилах, 



нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. - Исследовать образ «Я»: 

самооценка, умение выражать эмпатию, умение понимать свои ценности. Сформировать 

положительный образ «Я» личности ученика. Формы работы: - организационные, 

исследовательские, практические и аналитические. Методы работы: -информирование о 

влиянии способностей на познавательную деятельность; -беседы на темы внутреннего мира 

человека и окружающего мира; - рассказ о положительном образе «Я»; -демонстрация 

«Эмоции и чувства человека»; -рисуночные упражнения для развития навыков 

самопознания; - ролевые игры для развития коммуникативных навыков -игровые методы: 

психогимнастические упражнения, упражнения на развитие познавательных способностей, 

упражнения для развития навыков рефлексии Программа коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимся со слабовидением 5-9 классов представлена в Приложении №3 

Литература  

1.АНМЦ «Коррекция и развитие» [Электронный ресурс] / Е.Д. Худенко. – М., 2007. 

2.Анашина Н.Ю. Энциклопедия интеллектуальных игр.- Ярославль: Академия развития, 

2006. 3.Взаимодействие специалистов школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума в системе коррекционно-развивающего обучения [Текст] / А.Д. Вильшанская / 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2006. - №5 – С. 66. 4.Грецов А.Г. 

Тренинг общения для подростков. – СПб.: Питер, 2006. 5.Денискина В.З. Особые 

образовательные потребности, обусловленные нарушениями зрения и их вторичные 

последствия / В.З. Денискина // Дефектология.-2012.-№5.-с.3-12. 6.Дубровина И. В 

«Практическая психология образования», Москва, ТЦ «Сфера» 1998. 7.Ермаков, В.П., 

Якунин, Г.А. Основы тифлопедагогики: развитие, обучение и воспитание детей с 

нарушениями зрения / В.П. Ермаков, Г.А. Якунин. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2000. – 240 с. 8.Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты : метод.пособие для учителей классов коррекционно-развивающего обучения 

[Текст] / С.Г. Шевченко– М. : ВЛАДОС, 1999. – 136с 9.Литвак А.Г. Восприятие слепых и 

слабовидящих// Общая психология. М., 1985. 10.Методическое пособие для учителей 

коррекционных классов. АПН СССР, НИИ общей педагогики, 1989. 11.Методическое 

пособие для учителей коррекционных классов. Под редакцией Кумариной Г.Ф. АПН СССР, 

НИИ теории и истории педагогики, 1990. 12.Никулина Г.В., Фомичева Л.В. Охраняем и 

развиваем зрение. Учителю о работе по охране и развитию зрения учащихся младшего 

школьного возраста: Учебно-методическое пособие для педагогов образовательных 

учреждений общего назначения. СПб.: “ДЕТСТВО-ПРЕСС”, 2002. 13.Практикум по арт-

терапии, под редакцией А.И.Копытина. - СПб., 2010. 14.Проблемы воспитания и 

социальной адаптации детей с нарушением зрения // Под ред. Л.И. Плаксиной – М., 1995. – 

88 с. 15.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - М.: 

ВЛАДОС 16.Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Психологические основы. / Л.И. Акатов. – М.,2003 17.Чтение и письмо. Городилова В.И., 

Кудрявцева М.З. (Обучение, развитие и исправление недостатков). М., «Аквариум», 1995. 

18.Фоминых Е. С. Современные технологии психологической коррекции и реабилитации 

лиц с нарушением зрения // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. 

– № 9 (сентябрь). – С. 11–15. – URL: http://e-koncept.ru/2015/15301.htm. 19.Ясюкова 

Л.А.Прогноз и профилактика проблем обучения в средней школе. Методическое 

руководство. Санкт – Петербург. Программа По коррекционному курсу логопедические 

занятия для слабовидящих обучающихся 5-9 класс. (программа представлена в приложении 

4) Пояснительная записка Слабовидение связано со значительным нарушением 

функционирования зрительной системы вследствие её поражения. Общим признаком у всех 

слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что 

приводит к определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям 

становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 



сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.). Слабовидящим характерно своеобразие 

речевого развития, проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления 

языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, 

недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные 

отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми 

(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). К 

особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, 

относятся: целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; руководство 

зрительным восприятием; обеспечение доступности учебной информации для зрительного 

восприятия слабовидящих обучающихся; использование индивидуальных пособий, 

выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины 

зрительного нарушения; учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

увеличение времени на выполнение практических работ; активное использование в 

учебнопознавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве; повышение коммуникативной активности и компетентности. Курс 

реализуется на протяжении всего периода основного образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. Логопедические занятия направлены на профилактику 

нарушений чтения и письма и позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для дальнейшего социального и личностного развития, 

способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании 

личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. Логопедические занятия 

способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, соответственно, улучшая 

качество устных ответов, обучающихся на любых уроках. В ход занятия включаются 

задания и упражнения, способствующие стимулированию познавательной активности, 

развитию мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего, 

установление закономерности, ребусы, анаграммы и др.). На занятиях систематически 

повторяется пройденный материал для автоматизации навыка, упрочения связей между 

языковыми единицами, используются приемы актуализации имеющихся знаний 

(визуальная опора, памятка). Целевая группа: подростки от 10-14 лет (5-9) класс. Цель 

программы: оказание помощи слабослышащим обучающимся в освоении адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекция 

недостатков в речевом развитии. Задачи программы: • восполнить пробелы в развитии 

устной речи и формировать полноценную речевую деятельность; • формировать и 

развивать предпосылки, обеспечивающие усвоение программного материала по разделу 

«Филология»; • оказывать индивидуально ориентированную помощь в развитии у 

обучающихся словесной речи - устной (в том числе, ее восприятия и воспроизведения) и 

письменной; • развивать речевой слух, слухозрительное восприятие устной речи, ее 

произносительную сторону; • развивать внятное, членораздельное и естественное 

произношение, способствующие устной коммуникации обучающихся в различных видах 

учебной и внеурочной (внешкольной) деятельности; • распознавать на слух речевой 

материал (словосочетания и предложения при усложнении лексического состава и 

грамматической структуры), при предъявлении учителем голосом разговорной громкости 

и шепотом, в том числе, при увеличении расстояния (в зависимости от состояния слуха 

каждого обучающегося и уровня развития речевого слуха); опознавание нового речевого 

материала в сочетании с уже знакомым материалом. • осуществлять коррекцию дисграфии 



и дислексии; • формировать и развивать умения работать с текстами любой направленности 

(в т.ч. гуманитарной, естественнонаучной, текстами задач и т.д.).  

Литература: 1. Азова О.И. Дизорфография у школьников общеобразовательной школы / / V 

Царскосельские чтения: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2001. 2. Азова О.И. 

Дифференциальная диагностика дизорфографии у школьников / / Школьный логопед. 2005. 

№ 5—6. С. 12—21. 3. Визель Т.Г., Дмитрова ЕД. Дизорфография у учащихся средней и 

старшей школы / / Изучение нарушений письма и чтения. Итоги и перспективы. М., 2004. 

4. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова. Обследование школьников с дизорфографией. Учебно-

методическое пособие. М., Российский университет дружбы народов, 2007. 5. Елецкая О.В., 

Горбачевская Н.Ю. Коррекция дизорфографии у учащихся 5—6 классов. М., 2003. 6. 

Елецкая О.В. Диагностика и коррекция дизорфографии у школьников. - М., 2009. 7. Корнев 

А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. СПб., 1997. 8. Лалаева Р.И. Нарушения речи и 

пути их коррекции у младших школьников. М., 1998. 9. Логинова Е.А., Елецкая О.В. 

Теоретические аспекты изучения формирования орфографических навыков у школьников// 

Коррекционная педагогика: концепция и методы. Сборник научно-методических трудов. - 

СПб., Издательство РГПУ им. А..И. Герцена, 2006. 10. Парамонова Л.Г. Предупреждение и 

устранение дисграфии у детей. СПб., 2001. 11. Прищепова И.В. Логопедическая работа по 

коррекции дизорфографии у школьников. СПб., 2001. 12. Ястребова А.В., Спирова Л.Ф., 

Бессонова Т.П. Учителю о детях с недостатками речи. М., 1996. 13. Ястребова А.В. 

Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. М., 1984.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Учебный план  

 

Учебный план АООП ООО для слепых обучающихся (вариант 3.1.) соответствует 

обязательным требованиям ФГОС ООО и АООП ООО, в том числе требованиям о 

включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов по Программе 

коррекционной работы. 

 

 Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

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

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации. 

Для слепых обучающегося может быть разработан индивидуальный учебный план как 

на весь период обучения по 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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=100010&field=134


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 (предметы "Развитие речи", "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 педагогов 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. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей 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 ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 Для слепых обучающихся по АООП ООО  представлен следующий  учебный план: 

Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по Программе 

коррекционной работы (не менее 5 часов в неделю) и дополняется другими видами 

внеурочной деятельности. 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

Учебный план представлен на сайте МАОУ «СОШ№18» в разделе «Сведения об 

образовательной организации», в подразделе «Образование» 

 

3.1. Календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности.  

 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

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. 

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 10 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

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. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 5 - 

10 классов), II четверть - 8 учебных недель (для 5 - 10 классов), III четверть - 10 учебных 

недель (для 5 - 10 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 5 - 10 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 10 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 10 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 109 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

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. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 - 10 классов - не более 6 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

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. 

 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. 

Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год представлен в папке 

«Календарный учебный график», подразделе «Образование», в разделе «Сведение об 

образовательной организации» МАОУ «СОШ№18».  



 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное и т.д.). Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и реализуется с 
учетом психо-физических особенностей обучающихся с ОВЗ и 

программами коррекционно-развивающей направленности, а также определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования с учетом интересов обучаю-щихся и возможностей школы-
интерната. На занятия по внеурочной деятельности в V-IX классах отводится по 2 часа 

в неделю. Коррекционные курсы по социально-бытовой ориентировке, пространственной 
ориентировке и мобильности в рамках внеурочной деятельности позволят продолжить 

формирование и закрепление умений и навыков учащихся, решению коррекционных и 

воспитательных задач, направленных на бытовую  адаптацию и социализацию детей с 
ОВЗ. «Развитие коммуникативной деятельности» и «Развитие речи» являются 

практическим курсом обучения учащихся с нарушением зрения основам общения. Занятия 
по развитию зрительного восприятия способствуют компенсации нарушений зрительного 

восприятия, сенсорно-перцептивных и когнитивных функций, развитию эмоционально- 
волевой сферы; стимулируют зрительную и познавательную активность обучающихся 

повышают мотивацию. 

Особенностью учебного планадля слепых и слабовидящих обучающихся, обучающихся с 
функциональными нарушениями зрения, обусловленной психофизическими 

особенностями обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно- развивающей 
направленности является частичное совмещение коррекционных часов и часов внеурочной 

деятельности в V-IX классах. 

 
Распределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения (слепые) 

Направление Наименование 
курса 

Количество часов в неделю 

V 
кл 

VI 
кл 

VII 
кл. 

VIII 
кл. 

IX 
кл. 

 
И
т
о
г
о 

Общекультурное Социально- 
бытовая 
ориентировка 

1 1 1 1 1 4 

Социальное Развитие 
коммуникативной 
деятельности 

1 1 1 1 1 4 

Индивидуальны
е 
корректирующие 
занятия 

1 1 1 1 1 4 



 Пространственная 
ориентировка и 
мобильность 

1 1 1 1 1 4 



 
 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого: 4 4 4 4 4 20 

Направление Наименование 

курса 

Количество часов в неделю 

V кл VI 

кл 

VII кл VШ кл IX кл. Итого 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

      

Общекультурное Социально- 

бытовая 

ориентировка 

1 1 1 1 1 5 

Человек и 

общество 

1     1 

Социальное Развитие 

коммуникативн 

ой деятельности 

1 1 1 1 1 5 

Коррекция 

двигательных 

нарушений 

1 1 1   3 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

1 1 1 1  4 

Коррекция 

недостатков 

развития 

 1  1 2 4 

 Итого: 5 5 5 5 5 25 



 

3.3. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

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 детей. 

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. 

3.4. Система условий реализации АООП ООО. 

Требования к условиям реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации АООП ООО. Требования к условиям реализации АООП ООО для 

слабовидящих обучающихся характеризуют кадровые, финансовые, материально-

технические и иные условия реализации АООП ООО. Результатом реализации АООП 

ООО должно быть создание образовательной среды: • обеспечивающей достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, доступность и открытость 

для слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; • 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья слабовидящих обучающихся; • преемственной по отношению к начальному 

общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития 

слабовидящих обучающихся. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно быть создание комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам образовательной среды, обеспечивающей: высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для всех 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества; духовно-

нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и укрепление их физического, 

психического и социального здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику 

возникновения вторичных отклонений развития у слабовидящих. В целях обеспечения 

реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся в МАОУ СОШ № 18 создаются 

условия, обеспечивающие возможность:  

• достижения планируемых результатов освоения АООП ООО всеми слабовидящими 

обучающимися; 

 • выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования;  

• расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том числе с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья;  

• учета особых образовательных потребностей, характерных для слабовидящих 

обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП ООО, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации;  



• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

 • обновления содержания АООП ООО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии 2 с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих 

обучающихся и ихродителей (законных представителей); 

 • эффективного управления образовательной организацией с 

использованиеминформационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования; • эффективной самостоятельной работы слабовидящих 

обучающихся при поддержке педагогических работников.  

3.4.1. Кадровые условия реализации АООП ООО  

Кадровые условия реализации примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования Уровень 

квалификации педагогических работников, реализующих АООП ООО для 

слабовидящих, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Административный состав и Педагогический состав: 

 

 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

№ 

п/п 

Специалисты 
 

Функции Количеств

о 

специалис

тов 

1. 
Учитель Организация условий для успешного

 продвижения 
ребёнка в рамках образовательного 
процесса 

4
6 

2. Учитель- 

дефектолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребёнка в 

соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и 

социальными условиями 

1 

6 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

организует контроль и текущую 

организационную работу. 

3 

7 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет мониторинг здоровья 

школьников с целью сохранения и укрепления их 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию 

1 

8 Социальный 

педагог 

Организация условий для адаптации обучающего 

в условиях школы 

1 

9 Педагог-психолог Организация условий для адаптации обучающего 

в условиях школы 

1 



ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях процесса. 

 

3.4.1. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО. 

Требованиямикпсихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательной программы 

основного общего образования являются (п. 25 ФГОС ООО): обеспечение 
преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; обеспечение вариативности направлений и форм, а 
также диверсификации уровней психолого- педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

сопровождение творческо-преобразующей деятельности обучающихся, воспитанников. 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 
 

 

 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации АООП ООО. 



Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение учащимися с ОВЗ 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП ООО должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития учащихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП ООО, а также механизм их формирования. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги: 

программа предполагает, что слепой или слабовидящий учащийся получает 

образование, находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Данному обучающемуся 

предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП основного общего 

образования для слепово, слабовидящего обучающегося программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в 

образовательнокоррекционной работе тьютора, а также учебно-

вспомогательного и прочего 

3) персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения учащихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных 

технических средств и ассистивных устройств). 

4) создание специальных материально-технических условий для 

5) реализации АООП (специальные учебники, специальные учебные 

пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в 

соответствии с ФГОС для слепых, слабовидящих 
 

учащихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные 

условия организации обучения слепого ребенка. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида 

в соответствии с кадровыми и материально -техническими условиями 

реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 



рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в со

ответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для слепых учащихся 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического 

обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую 

область и внеурочную деятельность образовательная организация должна 

соответствовать строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности и быть оборудована: 

 
Помещения Назначение  

Учебные 
помещения  

(классы, специальные кабинеты), размещение, площадь, 

освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых 
зон и зон для индивидуальных занятий, для активной 

деятельности и отдыха которых должны обеспечивать 
возможность успешной реализации слабовидящими 

учащимися урочной и внеурочной деятельности 

библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой, фонотекой 

спортивны

ми 

сооружения

ми 

 
залами, стадионами, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём, соответствующим особым образовательным 

потребностям слепых и слабовидящих учащихся 

 
 

Столовая помещениями для питания учащихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Медицинский кабинет помещениями медицинского назначения, 



 

Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

реализующей АООП ООО для слепых учащихся включают в себя совокупность 

технологических средств: компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

− планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе - работ учащихся и педагогов, 

информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов освоения слепыми учащимися АООП ООО; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе - дистанционное посредством сети Интернет; 

− возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития, воспитания учащихся); 

− взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации АООП ООО. 

отвечает особым образовательным потребностям данной категории учащихся и особым 

образовательным потребностям, характерным для конкретной группы слабовидящих, 

что обусловливает необходимость предъявления специфических требований к: 

− организации процесса обучения; организации пространства; 

− организации временного режима обучения; 

− организации рабочего места учащегося; 

− техническим средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям,  

− -дидактическим материалам и средствам наглядности.  
 
Требования к организации процесса обучения 

1) Требования к наполняемости классов. Наполняемость классов в 

условиях инклюзии не более 2 слепых учащихся в классе. Общая 

наполняемость класса: при 1 слепом - не более 20 учащихся, при 2 

слепых - не более 15 учащихся. 

2) Требования к организации работы по реализации АООП ООО: 

необходимость повышенного педагогического руководства учебно-

познавательной деятельностью слепых учащихся, что предполагает 

постоянное и целенаправленное руководство учебно- познавательной 

деятельностью слепых, использование прямого педагогического 
 

процедурный 

Гардероб Помещения для хранения одежды учащихся 

Санузлами  



руководства, использование алгоритмов; необходимость постоянной обратной связи со 

слепыми учащимися (педагог должен иметь постоянную обратную связь со слепыми 

учащимися на всех этапах образовательного процесса: мотивации, актуализации 

опорных знаний, умений и опыта, осознания (осмысления) учебного материала, 

усвоения знаний, умений и способов деятельности, закрепления и применения); 

необходимость использования специальных приемов организации 

учебнопознавательной деятельности слепых учащихся:инструктивно-методические 

рекомендации о порядке, последовательности, этапности деятельности слепых, такие 

как: 

− приемы алгоритмизации деятельности учащихся; 

− приемы расчленения учебного материала на отдельные 
фрагменты, части, узлы, на отдельные элементы, преподнесение 

их этапами, а затем объединения их в целостный процесс; 

− приемы сочетания зрительной и слуховой информации; 

− приемы сочетания письменной и устной работы; 

− приемы снятия зрительной и тактильной утомляемости; 

− приемы, обеспечивающие уяснение специальной

символики  

− и унификации (сигнальные карточки); 

− приемы, позволяющие выделить существенные признаки 
изучаемых предметов и процессов; 

− приемы, позволяющие определить качество предметных представлений; 

− организационные приемы замены демонстрационных показов 
лабораторными опытами или самостоятельными работами; 

− организационные приемы, связанные с подбором объектов, с 

выбором форм регистрации репродуктивной деятельности 

учащихся, созданием условий для целенаправленного восприятия 
перекодированной информации; 

− приемы конкретизации речи педагога; 

− соблюдение регламента зрительных (для слепых учащихся с 

остаточным зрением) и тактильных нагрузок; 

− реализация офтальмо - гигиенических рекомендаций по 

соблюдению светового режима (для слепых учащихся со 
светоощущением и остаточным зрением); 

− использование приемов, направленных на снятие зрительного и 
тактильного напряжения; 

− рациональное чередование тактильной нагрузки со слуховым, 

зрительным (для слепых учащихся с остаточным зрением) 

восприятием учебного материала; соблюдение режима 

физических нагрузок (с учетом противопоказаний); обеспечение 

доступности учебной информации для непосредственного 

восприятия (с помощью остаточного зрения и/или осязания); 

− необходимость при выполнении слепыми учащимися итоговых 

работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями) текстового и иллюстративного материала и 

увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным 

для учащихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

 
3) Требования к организации пространства 



Необходимость обеспечения: 

– безопасности и постоянства предметно-пространственной среды, что предполагает: 

– определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и др.); 

– оснащение в соответствии с особыми образовательными потребностями слепых 

с остаточным зрением школьных помещений специальными зрительными 

ориентирами: 

– уличными ориентирами: стрелочными указателями, которые показывают 

направление, в котором следует идти до указанного в них номера корпуса; номерными 

указателями, на которых номер наносится черной краской (толщина линии - 30 мм) на 

прямоугольную 
 

рамку с белым фоном, имеющими следующие габаритные размеры: высота 700 мм, 

ширина 500 мм; цветовыми указателями: двумя горизонтальными полосами шириной 

400 мм верхняя полоса - красного цвета, нижняя - желтого (нижняя кромка должна 

находиться на высоте 500 мм от уровня пола), которые наносятся в случае, когда 

входные двери в здании стеклянные; 

– ориентирами для помещений: табличками и надписями с обозначением номеров 

аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц (укрепляются на 

стене со стороны дверной ручки на высоте 1,3 - 1,5 м, размер таблички составляет 

500Х150 мм, текст выполняется на белой бумаге черным цветом, толщина линии 10 мм, 

текст вставляется в прозрачную пластину из оргстекла толщиной 4 мм); 

слуховыми уличными ориентирами: на переходах через проезжую часть улиц, вблизи 

образовательной организации должны быть установлены звуковые кнопочные и 

автоматические светофоры и звуковые маяки, звуковые маяки в сочетании со световым 

сигналом; 

осязательными ориентирами: 

– уличными ориентирами: направляющими перилами, бордюрами, декоративным 

кустарником, пандусами на пешеходных дорожках, дорожками с гравийным покрытием; 

бетонными бордюрами с высотой не менее 150 мм и окрашенными в яркие цвета: 500 — 

600 мм - в белый, 500—600 мм — в черный; 

– ориентирами для помещений: надписями на табличках, выполненными 

рельефно - точечным шрифтом Л. Брайля на специальной пластинке из жести (размер 

пластинки 180Х40 мм); пластмассовыми пластинами круглой формы на лестничных 

поручнях для обозначения этажей; направляющей (полосой или поручнем), которая 

крепится вдоль стены: расстояние от стены 30—50 мм, высота от пола 80 см, и которая 

имеет разрыв в поручнях на расстоянии 30—40 см от дверей и после них; в местах 

разрыва на поручнях укрепляются таблички с названием кабинета по Л. Брайлю; 

обозначениями на лестничных маршах первой и последней ступени (они должны 

отличаться от остальных фактурой поверхности и контрастным цветом); поручнями на 

лестничной площадке (должны быть устроены по обеим сторонам лестницы и проходить 

по всему периметру этажной площадки, не доходя 30—40 см до дверной коробки; 

разрывы в поручнях на маршах не допускаются); рельефными планами этажей; 

– соблюдение необходимого для слепого обучающегося со светоощущением или 

остаточным зрением светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения 

в школьные помещения естественного света; одновременное использование 

естественного и искусственного освещения; возможность использования 

дополнительного индивидуального источника света и др.); 

– оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние 

зрительных функций слепых с остаточным зрением и светоощущением 

(недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и др.), осязания, 

слуха; 

определенного уровня освещенности школьных помещений: 



– требования к уровню освещенности школьных помещений (классов, кабинетов, 

спортивного зала, рекреаций, комнат отдыха и др.) при реализации АООП НОО в 

отдельных образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения, 

предусмотренным для слепых учащихся с остаточным зрением; 

– требования к уровню освещенности школьных помещений при реализации 

АООП НОО в отдельном классе, в отдельных классах должны соответствовать 

нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для 

учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Уровень освещенности 

рабочего места слепого учащегося с остаточным зрением должен быть увеличен (по 

рекомендации врача- офтальмолога) за счет оборудования рабочего места 

индивидуальным источником света; доступности образовательной среды для слепых 

учащихся, что обеспечивается: 

– использованием учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям слепых учащихся; 

– использованием оптических, тифлотехнических, технических средств,  

– в том числе и  

средств комфортного доступа к образованию; 

– наличием в классе (специальном кабинете) места для хранения книг изданных 

рельефно- точечным шрифтом Л. Брайля; тетрадей, индивидуальных тифлотехнических 

и оптических средств, дидактических материалов, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом; 

– обеспечением доступности справочной и наглядной информации, размещенной 

в образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного 

восприятия слепыми учащимися, что достигается за счет использования наряду с 

традиционными (изданными рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля) альтернативных 

форм предоставления учебных материалов (цифровая аудиозапись mp3, daisy, 

электронные форматы хранения текстов TXT, RTF, DOC, DOCX, HTML). 
Временной режим обучения 

Временной режим образования слепых учащихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы 

Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами образовательной 

организации. Сроки освоения слепыми учащимися различных вариантов АООП ООО 

устанавливаются ФГОС ООО. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 

Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной деятельности детей в 

течение учебного дня. Обучение слепых учащихся осуществляется только в первую 

смену. Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим 

СанПиНом для учащихся с ОВЗ. 

Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами Минобрнауки РФ; индивидуальных занятий - возрастом и 

психофизическим состоянием учащегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего 

мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения (у слепых учащихся с остаточным зрением) и предупреждению 

зрительного (у слепых учащихся с остаточным зрением) и/или тактильного утомления. 

Упражнения проводятся с учетом состояния зрения детей (клинических форм 

зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, этапа лечения). 

Психолого - медико - педагогическое сопровождение слепых в процессе освоения АООП 

ООО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой 

специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом (в том числе врачом-



офтальмологом, сестрой - ортоптисткой). 
4) Требования к организации рабочего места 

Рабочее место снабжено дополнительным индивидуальным источником света (в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта стационарно 

зафиксирована и снабжена ограничительными бортиками, обеспечивающими 

предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя - дефектолога-

тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слепого с остаточным зрением и для слепого со светоощущением 

осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

5) Требования к техническим средствам комфортного доступа слепого учащегося к 

образованию. 

В целях комфортного доступа слепого обучающегося к образованию необходимо 

использовать: персональный компьютер или ноутбук, оснащенный необходимым для 

данной категории учащихся специальным программным обеспечением (Программы: 

невизуального доступа «JAWSforWindows»; «COBRA 9.0»; « SuperNova Magnifier & 

Screen Reader»; «Screen Reader», «Duxbury BrailleTranslator» и другие), синтезатором 

речи; адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей детей) 

официальные сайты образовательной организации. Оборудование рабочего места 

должно соответствовать действующему ГОСТу, определяющему требования к 

типовому специальному компьютерному рабочему месту для инвалида по зрению. 

 
6) Требования к техническим средствам обучения 

Наряду с общими техническими средствами, использующимися на ООО, в обучении 

слепых применяются специальные тифлотехнические: азбука - колодка по Брайлю 

(колодка шеститочия), приборы «Ориентир», «Графика», «Школьник» и др.) оптические: 

очковые средства коррекции зрения, электронные лупы, дистанционные лупы, 

карманные увеличители различной кратности средства, облегчающие учебно- 

познавательную деятельность учащимся. Оптические и тифлотехнические средства 

должны быть доступны для систематического использования слепыми учащимися. 

Образовательная организация имеет тифлотехнические устройства позволяющие 

преобразовывать визуальную информацию: 

– в речь (посредством использования программ невизуального доступа к 

информации, синтезаторов речи и читающих устройств); 

– в рельефно-точечный шрифт по системе Л. Брайля посредством использования 

брайлевских дисплеев и брайлевских принтеров в сочетании со специальным 

программным обеспечением; 

– в визуальную информацию, которая представлена плоскопечатным брусковым 

рубленным шрифтом, выполненную в необходимом контрасте и цветовом оформлении 

посредством использования программ увеличения изображения на экране компьютера, 

автономных видео увеличителей. 

7) Требования к учебникам, учебным принадлежностям дидактическим 

материалам и наглядным пособиям 

В процессе обучения слепых используются: 

1. специальные учебники: 

созданные на основе учебников для детей, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям слепых 

2. принадлежности для рельефного черчения (линейка, транспортер с тактильной 

индикацией); 

3. приспособление для рельефного черчения (Приборы: «Школьник»);  

4. специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, грифели, 

тетради, сделанные из плотной (брайлевской) бумаги; 



5. приборы, предназначенные для коррекционной работы по пространственной 

ориентировке («Ориентир»); 

6. иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на плоскости, но 

имеющие цветовое оформление, рассчитанные на осязательное и зрительное 

восприятие (для слепых детей со светоощущением и с остаточным зрением); 

7. индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, отвечающие 

индивидуальным особым образовательным потребностям слепых детей.  

 
 

3.2.5. Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

учащихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

учащегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования слепых учащихся, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП ООО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

слепого учащегося. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) слепого 

учащегося. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО слепых 

учащихся включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательной деятельности МАОУ СОШ № 18 к любой информации, 

связанной с реализацией адаптированной образовательной программы основного бщего 

образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. Информационное обеспечение включает 

необходимую нормативно- правовую базу образования слепых учащихся и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательной 

деятельности. Информационно-методическое обеспечение реализации АОП ООО 

слепых учащихся направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

1) Необходимую нормативно-правовую базу образования слепых учащихся. 

2) Характеристику предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3) Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания 

и обучения слепых детей. 

4) Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 



региональных базах данных. 

5) Возможность размещения материалов и работ в информационной среде МАОУ 

СОШ № 18 (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

Образование слепых учащихся предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции учащихся, что требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.  
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