
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
АООП ООО (вариант 2.2.1) адресована слабослышащим, позднооглохшим, кохлеарно имплантированным 

обучающимся, освоившим основные, в том числе адаптированные общеобразовательные программы 

НОО, включая варианты 2.1 и 2.2.1 АООП НОО. 
АООП ООО вариант 2.2.1 предусматривает пятилетний срок обучения. Структура и содержание 

образовательной программы, планируемые результаты в целом соответствуют требованиям, отраженным 

в примерной ООП ООО и дополнены требованиями к созданию специальных условий обучения и 
воспитания, в том числе в части введения специальный учебных предметов и коррекционных курсов. 

АООП ООО (вариант 2.2.1) самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и с учётом ПАООП 

(вариант 2.2.1). АООП ООО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне ООО и обеспечивает решение образовательно–коррекционных задач.  

АООП ООО (вариант 2.2.1) для обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) инвалида в части создания специальных 

условий получения образования.  

АООП ООО (вариант 2.2.1) реализуется на основе специально разработанного учебного плана, 
учитывающего особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха; включает, в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к соотношению частей учебного плана и их объему, 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений; при необходимости 
разрабатываются индивидуальные учебные планы, учитывающие особенности и особые образовательные 

потребности обучающегося. 

Целями реализации АООП ООО (вариант 2.2.1) являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов – знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых государственными общественными, личностными и семейными 
потребностями, возможностями обучающихся с нарушениями слуха, учитывающими их особые 

образовательные потребности, индивидуальные особенности развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией ПАООП 

ООО (вариант 2.2.1) предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия ПАООП ООО (вариант 2.2.1) требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования обучающимся с 

нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей, достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения ПАООП ООО (вариант 2.2.1); 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части адаптированной 

основной образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

образовательной организации, обеспечению условий для самореализации личности, 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения социокультурного развития, 

овладения жизненными компетенциями, необходимыми в современном обществе при взаимодействии 

с разными социальными партнерами, в том числе со слышащими взрослыми и детьми, включая 
сверстников, и с людьми с нарушенным слухом (с использованием вербальных и/или невербальных 

средств коммуникации с учётом задач и ситуации общения, владения коммуникантами словесной 

речью и жестовой); 

 обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, реализации программы 

коррекционной работы в ходе всего образовательного процесса, включая коррекционно-развивающие 
курсы в соответствии с индивидуальным планом коррекционной работы каждого обучающегося; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их познавательных исоциокультурных интересов 

через систему урочной и внеурочной деятельности, в том числе с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, реализующих инклюзивную практику, включая занятия в 
клубах, секциях, студиях и кружках, общественно полезную деятельность; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

интеллектуальных и творческих соревнований, в том числе, при взаимодействии с другими 

образовательными организациями, включая участие нормативно развивающихся сверстников; 

 организацию профессиональной ориентации обучающихся при поддержке учителей, педагогов-
психологов,социальных педагогов, а также при сотрудничестве с предприятиями, учреждениями 



профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта общественно полезной деятельности в 

социуме, социального взаимодействия; 

 обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений, участия обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 осуществление сетевого взаимодействия образовательной организации организациями образования, 

здравоохранения, социальной защиты, с общественными организациями, в том числе, с 

общественными организациями лиц с нарушениями слуха, на основе сетевого взаимодействия; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи каждого обучающегося. 

Принципы и подходы к проектированию ПАООП ООО 

 ПАООП ООО (вариант 2.2.1) разработана на основе ФГОС ООО с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха.  

 В основу формирования ПАООП ООО (вариант 2.2.1) 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 учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
– принцип преемственности, предполагающий при проектировании ПАООП учёт основных положений 

ПООП ООО;  

– принцип системности, базирующийся на единстве процессов диагностики, обучения, воспитания и 
коррекции нарушений развития у обучающихся с нарушениями слуха;  

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса; 
– онтогенетический принцип;  

– принцип целостности содержания образования;  

принцип реализации в образовательном процессе коммуникативно-деятельностного, личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов; 
– принцип обеспечения готовности обучающегося к самостоятельной и активной жизнедеятельности 

деятельности в социуме; 

– принцип сотрудничества с семьей.  
ПАООП ООО (вариант 2.2.1) предполагает, что обучающиеся с нарушениями слуха получают основное 

общее образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию нормативно развивающихся сверстников, при реализации специальных условий, 
учитывающих их особые образовательные потребности: 

ПАООП ООО (вариант 2.2.1) предполагает, что обучающиеся с нарушениями слуха получают основное 

общее образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию нормативно развивающихся сверстников, при реализации специальных условий, 
учитывающих их особые образовательные потребности:  

• уменьшение количества обучающихся с нарушениями слуха в классе; 

• введение в учебный план в образовательную область «Русский язык, литература» специального 
учебного предмет «Развитие речи», что обусловлено особенностями речевого развития обучающихся; 

включение в учебный план (во внеурочную деятельность) обязательных коррекционных курсов, 

предусмотренных Программой коррекционной работы и рекомендациями ПМПК и ИПРА;  

• создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей личностному 
развитию, качественному образованию обучающихся, становлению их самостоятельности и 

познавательной активности, успешной профориентации и социализации; 

• обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, реализуемого, через 
содержание образовательных областей и внеурочную деятельность, в том числе при проведении 

коррекционно-развивающих курсов, предусмотренных программой коррекционной работы, 

способствующей достижению обучающимися планируемых результатов образования; 
• применение в образовательном процессе специальных (сурдопедагогических) методов, приёмов и 

средств обучения; широкое использование современных образовательных средств, информационных 

технологий, способствующих пониманию обучающимися учебного материала, освоению содержания 

образования; 
• обеспечение особой организации образовательной среды, в том числе создание в образовательной 

организации слухоречевой среды при постоянном пользовании обучающимися индивидуальными 

слуховыми аппаратами / кохлеарнымиимплантами (с учётом аудиологических и сурдопедагогических 



рекомендаций), а также при применении на уроках и во внеурочное время (при фронтальных формах 

работы) звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (с учётом аудиолого-педагогических 

рекомендаций при индивидуализированном сопровождении обучающихся);  

• целенаправленное и систематическое развитие у обучающихся словесной речи (устной и 
письменной), речевой деятельности, речевого поведения в ходе всего образовательно-коррекционного 

процесса; развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны 

речи обучающихся, а также развитие у них восприятия неречевых звучаний в ходе учебной и внеурочной 
деятельности, включая коррекционно-развивающие курсы по программе коррекционной работы; 

• при желании обучающихся использование ими в межличностном общении с людьми, имеющими 

нарушения слуха, русского жестового языка; выявление потребности обучающихся с нарушениями слуха 
и, при необходимости, оказание им специализированной индивидуально ориентированной помощи в 

развитии навыков жестовой речи – русского жестового языка и его использования в межличностном 

общении лиц с нарушениями слуха, а также калькирующей жестовой речи при организации внеурочной 

деятельности на основе согласованного решения участников образовательных отношений;• учёт при 
организации обучения и оценке достижений обучающихся с нарушениями слуха специфики восприятия и 

переработки информации, овладения учебным материалом; при необходимости, с учётом владения 

обучающимися словесной речью и навыками устной коммуникации применение образовательном 
процессе в качестве вспомогательных средств устно-дактильного предъявления речевого материала и/или 

предъявления с помощью жестовой речи при обязательном повторном воспроизведении учителем 

(воспитателем и др.) и обучающимися данного речевого материала в словесной форме (устной и/или 
письменной); 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании и речевом опосредовании 

индивидуального жизненного опыта;  

• развитие социально значимых жизненных компетенций, в том числе расширение и укрепление 
разнообразного социального опыта при максимальном расширении образовательного пространства, 

активизация сотрудничества и личностного общения обучающихся со сверстниками, другими детьми и 

взрослыми, включая как слышащих людей, так и лиц с нарушениями слуха;  
• формирование коллектива обучающихся на основе взаимного уважения друг к другу и окружающим 

людям; развитие адекватных межличностных отношений на основе духовно-нравственных 

общечеловеческих ценностей между обучающимся и учителями, одноклассниками, другими детьми, а 

также родителями, представителями социокультурного окружения и др.; 
• обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, выбора ими дальнейшего образовательного маршрута и профессии с 

учетом собственных возможностей и ограничений, потребностей рынка труда; 
• прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах ; 

• взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации единых подходов в 

решении образовательно-коррекционных задач;• обеспечение специальной психолого-педагогической 
поддержки семье обучающегося с нарушенным слухом, активное включение родителей и других членов 

семьи в процесс образования их детей;  

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся ограничений 

здоровья, в том числе на основе сетевого взаимодействия; 
• систематическая методическая поддержка педагогических работников, осуществляющих образование 

обучающихся с нарушениями слуха. 

Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностей обучающихся с 
нарушениями слуха способствует их качественному образованию, наиболее полноценному личностному 

развитию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 
Содержание 

Примерная рабочая программа по русскому языку (6 класс, 2-й год обучения на уровне ООО) составлена 

с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, получающих 

образование на основе АООП ООО (вариант 2.2). 

Учебная дисциплина «Русский язык» является составной частью предметной области 
«Филология». 

На втором году обучения на уровне ООО предусматривается продолжение работы по совершенствованию 

навыков устной и письменной речи на основе расширения знаний об окружающей действительности в 
тесной связи с формированием познавательной деятельности. 

Цель обучения русскому языку заключается в обеспечении усвоения обучающимися с нарушенным 

слухом содержания предмета «Русский язык» и развитии речевой деятельности. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются: 



– совершенствование у обучающихся представлений о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 

– обеспечение освоения обучающимися определённого круга знаний (в соответствии с содержанием 

программы) из области фонетики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол), 
пунктуации. Развитие у обучающихся способности применять приобретённые знания на практике;  

– развитие словесной речи обучающихся: обогащение их активного и пассивного словаря, потенциального 

словарного запаса (на основе конъектуры – предположения, догадки), формирование грамматический 
строй речи, содействие овладению лексической и синтаксической синонимией; 

– развитие умений грамотного владения устной и письменной речью в основных видах речевой 

деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

– формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

– формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных 

посредством систематической вербализации выполняемых действий; 

– развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения речевого материала 

(слов, словосочетаний, фраз), связанного с учебным предметом по тематике или содержанию языкового 

материала. 
Универсальные учебные действия (УУД) в АООП определяются в соответствии с программой развития 

УУД, разрабатываемой образовательной организацией. 

Содержание  обучения  представлено  следующими  разделами  русского  языка: 
«Лексика», «Фразеология», «Словообразование», «Орфография», «Морфология». Сквозным разделом 

является «Речь, речевая деятельность, текст», определение его тематики осуществляется учителем. 

Тематическое содержание курса русского языка разработано с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушенным слухом (слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно 
имплантированных) 
Содержание дисциплины ориентировано на освоение обучающимися языковых закономерностей,  

системного  устройства  языка.  Параллельно  с  освоением  языковыхзакономерностей (лингвистический 
компонент) происходит коррекция и развитие речи как средства общения и орудия мышления 

(коммуникативно-когнитивный компонент). В данной связи в обучении русскому языку представлены два 

пути: практический и теоретико- практический. 
Благодаря освоению основ лингвистического знания обучающиеся овладевают умениями организовывать 

языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом условий 

коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, свободно образовывать нужные 

словоформы. В процессе уроков русского языка у обучающихся происходит воспитание осознанного 
отношения к собственной речи. Это требует осуществления языковых наблюдений и грамматической 

обработки продуцируемых высказываний. Лингвистические единицы, подвергающиеся разностороннему 

рассмотрению (анализу), одновременно являются единицами речи и образцами построения новых 
высказываний. 

Главной учебной единицей выступает простое предложение, вокруг которого сосредотачиваются другие 

ключевые вопросы курса русского языка. Предусмотренные для освоения обучающимися разделы 
языковой системы (в том числе лексика, словообразование, орфография) усваиваются на синтаксической 

основе. Через предложение (его состав и связи слов) формируются представления о назначении частей 

речи, об их основных категориях и формах. Вся система словоизменения и словообразования также 

усваивается как результат синтаксического употребления слов и форм, т.е. в плане функционального 
использования. 

При изучении каждого раздела русского языка обучающиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 
деятельности, овладевают коммуникативными умениями и навыками. Представления о связи языка с 

культурой народа осваиваются практическим путём. 

В процессе уроков русского языка в 6 классе по сравнению с периодом начального школьного обучения и 

первым годом получения основного общего образования, увеличивается объём работы над 
самостоятельной письменной речью, совершенствуются навыки использования книги как источника 

получения информации. Одновременно с этим, как и на предыдущих годах получения образования, 

сохраняется коммуникативная направленность в обучении русскому языку. Она реализуется не только в 
устной диалогической речи, но и в связной письменной речи за счёт видов деятельности 

коммуникативной направленности. 

Обучение русскому языку осуществляется по трём направлениям: освоение системной организации 
языка, развитие языковой способности, развитие речевой деятельности. 



Совокупная реализация работы по каждому из указанных направлений обеспечивает овладение 

обучающимися предметными, матапредметными и личностными результатами освоения программного 

материала по русскому языку. 

Принципы обучения русскому языку 
представлены двумя основными группами. 

Первая группа вытекает из необходимости учитывать наиболее общие закономерности развития речи в 

норме. К таким принципам относятся следующие: 
– принцип коммуникативной направленности в обучении языку, создание на уроках ситуаций, 

побуждающих обучающихся к речевому общению; 

– принцип различения рецептивного, репродуктивного и продуктивного аспектов и этапов речевой 
деятельности в специальном обучении языку; 

– принцип формирования и коррекции речи в связи с развитием других психических функций. 

Вторая группа принципов обеспечивает компенсаторную основу процесса специального обучения языку. 

К этой группе относятся следующие принципы: 
– автоматизации речевых навыков на основе осознанного освоения обучающимися языковых 

закономерностей; 

– формирования словесной речи на специально отобранном и организованном речевом материале; 
– создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений; 

– отражения в коррекционно-образовательной работе системных отношений, 

существующих между разными аспектами языка; 
– регламентированного использования различных форм речи; 

– коррекции и уточнения речевого запаса, приобретаемого обучающимися 

самостоятельно, вне коррекционно-образовательного процесса; 

– построения обучения на основе данных, фиксируемых в ходе систематического изучения 
состояния речи обучающихся. 

Обучение русскому языку требует учёта особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушенным слухом: 
– требуется организация особой пространственной и временной образовательной 

среды; 

– требуется осуществление коррекционно-образовательного процесса с 

использованием специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных 
компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

– требуется обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач. 
Также для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся на уроках русского 

языка требуется: 

– создание на уроках условий, обеспечивающих деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 
формирование активного сотрудничества обучающихся, расширение их социального опыта; 

– постановка и реализация на уроках целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у 

обучающихся инициативы, познавательной активности; 
– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
– обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании осваиваемого программного материала; 

– целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной формах), 
формирование умений использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать 

вопросы, договариваться, выражать своё мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять 

смысл высказывания и др.). 

 
Планируемые результаты освоения АООП ООО 

Планируемые результаты освоения АООП ООО (вариант 2.2.1) – это система ведущих целевых 

установок, а также прогнозируемых (ожидаемых) результатов освоения обучающимися с нарушением 

слуха всех компонентов, составляющих содержательную основу АООП ООО.Планируемые предметные 
результаты освоения родного (национального) языка, родной (национальной) литературы и развития речи 

на родном (национальном) языке разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Личностные результаты 



– понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

осознание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

– осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

– владение достаточным объёмом словаря и усвоенных грамматических средств для выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения. 

 

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 овладения и пользования словесным 

(русским/русским и национальным ) языком, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа. Осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, 
своегокрая, 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. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

3. Готовность к взаимодействию в социуме со слышащими людьми на основе устной речи.  
4. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными средствами 

слухопротезирования (индивидуальными слуховыми аппаратами/ кохлеарнымиимплантами) как важного 

условия, способствующего устной коммуникации, наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках 
окружающего мира; самостоятельный поиск информации, в т.ч. при использовании Интернет-ресурсов, о 

развитии средств слухопротезирования и ассистивных технологиях, способствующих улучшению 

качества жизни лиц с нарушениями слуха. 
5. Уважительное отношение к истории, языку общения и социокультурным традициям лиц с 

нарушениями слуха; при желании, с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 

потребностей, использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения слуха, 

русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 
6. Готовность и способность обучающихся строить жизненные планы, в т.ч. определять дальнейшую 

траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., с учётом собственных возможностей и 

ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 
7. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; сформированность ответственного отношения к учению. 
8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, собственных возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушением слуха, потребностей рынка труда. 

9. 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 в жизни 

человека, семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными людьми (в том числе 
при использовании вербальных и невербальных средств коммуникации), включая лиц с нарушением 

слуха, а также слышащих сверстников и взрослых; способность к достижению взаимопонимания на 

основе идентификации себя как полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа 
допустимых способов общения, конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров.  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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



13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и речевой этикет), 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом собственных 

возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 
15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха / 

нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных документах по 

отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в т.ч. с нарушениями 
слуха. 

17. 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 партнёра, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала. 
18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах возрастных компетенций) с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 
которые формируют сами обучающиеся; включённость в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами (включая организации, 

представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, другими ограничениями по здоровью и 
инвалидностью). 
19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом собственных 

возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями слуха; правил поведения на транспорте и на 

дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями слуха. 

20. 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 с учётом собственных возможностей и ограничений, вызванных 
нарушением слуха; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

21. 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); 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и взрослыми на иностранном 

языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в устной и письменной форме для решения 
коммуникативных задач; толерантное и уважительное отношение к культурным различиям, особенностям 

и традициям других стран. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением слуха межпредметные 
понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике с учётом особых образовательных потребностей, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории с 

учётом образовательных потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических 

заболеваний для части обучающихся.  

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономерность», 

«феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является овладение обучающимися 



основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности.  

В основной школе в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как одним из основных средств 
получения качественного 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 в средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и усовершенствуют навыки работы с 

информацией, смогут работать с текстами, в том числе: 
•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, в т.ч. 

выраженную с помощью словесной речи, содержащуюся в готовых информационных объектах, 

доступных пониманию обучающихся с нарушениями слуха;  

•выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 
тезисов), в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

•заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.В ходе изучения всех учебных предметов 
обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки АООП ООО 

образовательной организации с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, а также в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых технологий образовательно-

коррекционной работы. 
В соответствии со стандартом выделяются три группы УУД. В их числе регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных отношений определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

•определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов;  

•идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при достижении запланированных 
образовательных результатов. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных отношений планировать 

пути достижения целей, определять 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 т.ч. из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи, проектной и проектно-исследовательскойдеятельности; 
•определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных вариантов средства / ресурсы для решения 

задачи /достижения цели; 

•составлять план деятельности, определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

•описывать собственный опыт с использованием доступных языковых средств; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных отношений 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, оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. Обучающийся сможет:  

•различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

•определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и своей учебной 

деятельности; 
•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и анализировать их обоснованность, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований с учётом 



ограничений, обусловленных нарушением слуха, а также дополнительных соматических заболеваний 

(при наличии). 

•оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации, обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
•работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик/показателей результата; фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательныхрезультатов.  
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

•анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 
обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы о причинах её успешности / эффективности или неуспешности / неэффективности, находить 
способы выхода из критической ситуации; 

•принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

•определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 
получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

•демонстрировать приёмы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных отношений 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 к новому слову знакомые синонимы или синонимические выражения; 

•подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов;  
•выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов или явлений иобъяснять их сходство 

или отличия; 

•объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления; 

•различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

•выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 
возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

•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 их общие признаки и 
различия; 

•излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной при одновременном устном 

воспроизведении) полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 
•определять информацию, требующую проверки, при необходимости, осуществлять проверку 

достоверности информации; 

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности; 

•выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных отношений 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 её решения; 
•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

•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) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 
поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта / результата. 

Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений): 

•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, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую 

установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный); 
• критически оценивать содержание и форму текста.  

Развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 
•определять своё отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;•анализировать влияние 

экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

•проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

•распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых 
источников информации и электронных поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 
•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

•формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска;  
•соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и другими педагогическими сотрудниками 

образовательной организации, совместную деятельность со сверстниками и обучающимися другого 
возраста (слышащими и с нарушением слуха) при использовании словесной речи; работать 

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

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
сможет: 

•свободно вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно воспринимать (при использовании 

индивидуальных средств слухопротезирования – индивидуальных слуховых 
аппаратов/кохлеарныхимплантов/кохлеарногоимпланта и слуховогоаппарата) устную речь 

собеседника/собеседников и говорить внятно и естественно, понятно для окружающих;  

•использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного общения все доступные средства 

коммуникации, включая жестовую речь (с учётом договорённости с партнёрами по общению); 
•определять возможные роли в совместной деятельности; 

•выполнять определённую роль в совместной деятельности; 

•понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
•определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной деятельности и 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; 



•критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно 

ошибочно) 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 эффективное 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. 
Умение использовать речевые средства (с учётом особых образовательных потребностей) в соответствии 

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

регуляции своей деятельности; владениеустной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

•представлять в устной или письменной форме развёрнутый 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 тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

•использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

•использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей;  

•оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

Обучающийся сможет (самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 
отношений): 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

•использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями 
коммуникации; 

•оперировать данными при решении задачи; 

•выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения 
учебных задач, в том числе для вычисления, а также написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций (с учётом образовательных потребностей) и др.; 
•использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  
•создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО (вариант 2.2.1) 
соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» конкретизируются на основе 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха – в части владения умениями 
и навыками: 

•определять тему и основную мысль произведения (5–7 классы); 

• пересказывать сюжет (5–7 классы); выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 
фабулу (7–8 классы); 

•характеризовать героев-персонажей (5–7 классы), давать их сравнительные характеристики (6–8 классы); 

оценивать систему персонажей (8–9 классы); 

•с направляющей помощью учителя находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции (7–9 классы); 

выявлять особенности языка и стиля писателя (9 класс); 

•самостоятельно или с опорой на справочный материал (литературоведческие словари и др.) определять 
родо-жанровую специфику художественного произведения (8–9 классы);  

•с использованием доступных языковых и речевых средств, учебно-познавательных возможностей 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (9 класс); 
•выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (7–8 

классы), с постепенным переходом к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 



жанров – в рамках изученного (9 класс);•осмыслять формы авторской оценки героев, событий (8–9 

классы);  

•пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в рамках освоенного на 

каждом году обучения и в предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 
художественного текста; 

•вести учебные дискуссии (9 класс); 

•самостоятельно или с помощью учителя собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 
для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта и др. на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 
дискуссии (с учётом речевых возможностей и на своём уровне для каждого класса); 

•выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (с 

учётом речевых возможностей и на своём уровне для каждого класса); 

•читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, 
передавая личное отношение к произведению (с учётом речевых возможностей и на своём уровне для 

каждого класса);  

•ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 
словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 классы); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями (7–9 классы), системой поиска в Интернете (5–9 классы) – на своём 

уровне для каждого класса. 
В процессе планирования предметных результатов образовательно-коррекционной работы необходимо 

учесть, что обучающиеся с нарушением слуха в силу особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей в разном темпе овладевают умениями и навыками по учебному предмету 

«Литература». Формирование читательской компетенции обучающихся не заканчивается к этапу 
освоения ООО. 

В ходе оценки предметных результатов необходимо учитывать, какой ступенипонимания смысла 

произведения, его текста и подтекста, достигли обучающиеся , поскольку это является одним из 
показателей развития их читательской компетентности и культуры. 

На первой ступени обучающиеся демонстрируют понимание фактического значения речевого материала, 

осознание того, о чём прямо сообщается в тексте произведения. Восприятие литературного произведения 

является наивно-реалистическим: осуществляется в соответствии с социально-бытовым опытом и 
житейской практикой. 

Обучающийся способен воспроизвести основное содержание произведения с опорой на вопросы по 

тексту, назвать время и место действия, главных героев, обозначить основные качества литературных 
персонажей, а также с использованием вербальных и/или невербальных средств коммуникации выразить 

своё отношение к событиям. Способность к обобщениям, выражающаяся в наличии умения 

сформулировать аргументированный вывод относительно прочитанного, идеи текста, не сформирована. В 
эстетическом плане восприятие литературного произведения является недостаточным, но оно 

представляет базу для последующего развития глубокого и осмысленного чтения. 

На первой ступени понимания смысла произведения в числе основных видов деятельности, 

обеспечивающих диагностику возможностей и способностей обучающихся, их оценку как читателей, 
могут использоваться следующие: 

– определение главного героя, места и времени действия, центрального события произведения; 

– соотнесение фрагментов текста с изображениями, представленными на иллюстративном материале; 
– устные ответы на вопросы по содержанию произведения (с опорой на текст), в т.ч. с использованием 

выдержек (цитат) из текста произведения; 

– пересказ текста (фрагмента) с опорой на заданный план (на материале повествовательных, 
описательных и описательно-повествовательных текстов);– письменное изложение текста (фрагмента) по 

заданному плану и др. (на материале повествовательных, описательных и описательно-повествовательных 

текстов). 

На второй ступени обучающиеся демонстрируют понимание мысли, которая скрыта за прямыми 
значениями, не прямо выражена в тексте произведения.  

Обучающиеся способны выделять значимые в смысловом и эстетическом плане фрагменты произведений, 

устанавливать связь между ними, понимать проблему и идею художественного текста, а также 
осознавать, что его особенности обусловлены волей автора. Отвечая на вопросы, обучающийся стремится 

к аргументированным ответам. Умение устанавливать способы, посредством которых проявляется 

позиция автора произведения, не сформировано. Способность понимать мотивы поступков литературного 

героя находится на начальном этапе формирования. 
На второй ступени – в целях диагностики возможностей и способностей обучающихся, оценки их как 

читателей – могут использоваться следующие виды деятельности: 



– составление описательной характеристики литературного героя с включением в структуру 

продуцируемого высказывания выдержек (цитат) из текста произведения; 

– подготовка сопоставительной характеристики двух персонажей из одного или разных произведений; 

– выполнение письменных аналитических работ, в том числе анализ фрагмента (эпизода) 
художественного произведения с опорой на алгоритм и без опоры на него, анализ стихотворного 

произведения по заданному плану и др.; 

– определение жанра произведения с краткой аргументацией ответа в письменной или устной форме;  
– установление отношения автора произведения к литературному герою или событию; 

– определение теоретико-литературного понятия по словарю и др. 

На третьей ступени обучающиеся способны адекватно понимать смысл событий, их значения для 
литературного героя, а также мотивы его поступков. Произведение воспринимается как художественное 

целое.Обучающиеся способны понимать замысел, воплощённый автором; выделять художественные 

средства языка, осознавать их роль для раскрытия системы образов и с иными целями; осуществлять 

интерпретацию художественного смысла произведения, адекватно оперировать теоретико-литературными 
понятиями, использовать их при анализе текста.  

В диагностических целях обучающимся с нарушенным слухом могут быть предложены следующие виды 
деятельности: 

– письменное или устное толкование смысла названия произведения или его главы;  

– подготовка эссе, заметки, аннотации, рецензии на изученное произведение, сочинения-рассуждения и 
т.п.; 

– осознание и обоснование художественной функции того или иного приёма, использованного автором 

произведения; 

– выявление способов выражения авторской позиции и др. 
Условно данные ступени могут быть соотнесены с классами, в которых происходит формирование 

соответствующих умений. Однако такое распределение является примерным, что обусловлено 

индивидуальными особенностями и учебно-познавательными возможностями обучающихся с 
нарушением слуха: 1 ступень – 5–6 классы, 2 ступень – 7–8 классы, 3 ступень –9 класс. 

Показатель достигнутых обучающимся результатов находит выражение не столько в видах деятельности 

и характере заданий, выполняемых обучающимися, сколько в качестве их выполнения. Учителю 
необходимо таким образом осуществлять образовательно-коррекционную работу на уроках литературы, 

чтобы обеспечивать перевод обучающихся на более высокую ступень понимания смысла произведения и 

уровень литературного образования в целом. 

В результате освоения предметной области «Русский язык, литература»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, уместногословоупотребления (с учётом 

возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха); 

•опознавать популярные выразительные средства языка;  
•писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме 

и тексты иных жанров; 

•осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

•участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
•самостоятельно выполнять разные виды языкового анализа (фонетический, орфоэпический, морфемный 

и словообразовательный, лексический, морфологический, синтаксический); 

•с опорой на заданный алгоритм и/или материалы лингвистических словарей, справочников и др. 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
•использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

•самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
•самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО (вариант 2.2.1) 
дополняются результатами освоения материала по специальному учебному предмету «Развитие речи».  

Выпускник научится: 

•адекватно понимать содержание, осуществлять интерпретацию и комментировать адаптированные 

тексты, относящиеся к различным функциональным разновидностям языка и функционально-смысловым 



типам речи, включая повествование, описание, рассуждение, а также адаптированные тексты смешанного 

типа; 

•осуществлять репродукцию текстов – в процессе осуществления различных видов пересказа; 

•принимать участие в диалогическом и полилогическом общении (в условиях личной и деловой 
коммуникации), в т.ч. с использованием невербальных средств коммуникации; практически владеть 

основными особенностями, присущими официальному, нейтральному и неофициальному регистрам 

общения; 
•адекватному речевому поведению, выбору приемлемой модели коммуникативного взаимодействия – с 

учётом социальной ситуации, состава участников общения (в т.ч. коммуникантов из числа слышащих 

людей и лиц с нарушением слуха) и в соответствии с традиционными этикетными формулами;  
•продуцировать устные монологи, имеющие разную коммуникативную направленность – с учётом цели, 

ситуации, сферы общения, соблюдая речевой этикет и нормы современного русского литературного 

языка; 

•с использованием опорного языкового материала (в т.ч. плана и / или слов, словосочетаний, 
предложений) продуцировать, а также редактировать письменные тексты различных стилей, соблюдая 

речевой этикет и нормы современного русского литературного языка; 

•с опорой на заданные критерии анализировать текст с точки зрения его темы, цели, главной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

•опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов: метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, олицетворение (за исключением случаев их использования в составе 

синтаксических конструкций со сложной структурно-смысловой организацией); 

•формулировать устно и письменно ответы на поставленные вопросы; 
составлять, анализировать, редактировать деловые документы (из числа изученных). 
В рамках учебного предмета «Развитие речи» и всего образовательно-коррекционного процесса 

выпускник овладеет: 

способностью воспринимать слухозрительно и произносить достаточно внятно речевой материал, 
необходимый для выполнения учебно-познавательных действий;  

способностью воспринимать слухозрительно и на слух, внятно и естественно знакомую тематическую и 

терминологическую лексику общеобразовательных дисциплин, а также лексику, связанную с общением в 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся (слова, словосочетания, фразы). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО (вариант 2.2.1) 

дополняются также результатами освоения Программы коррекционной работы: 
результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств личности с 

учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности к социальной адаптации 

в обществе, в том числе:  
• сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-смысловые 

установки, отражающие гражданские позиции с учётом морально-нравственных норм и правил; 

правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской 

Федерации, владение информацией о правах и обязанностях лиц с нарушениями слуха; социальные 
компетенции, включая, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

значимость расширения социальных контактов, развития межличностных отношений при соблюдении 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; потребностей, получения 
профессионального образования, трудоустройства, социальной адаптации; 

• готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению;  

• способность ставить цели и строить жизненные планы с учётом достигнутого уровня образования, 
в том числе владения словесной речью – устной и письменной, навыками устной коммуникации;  

• личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом профессий, доступных лицам с 

нарушениями слуха, личной оценки собственных возможностей и ограничений, учету потребностей 
рынка труда; 

• стремление к расширению социальных контактов; демонстрация социальных компетенций, в том 

числе при взаимодействии на основе устной коммуникации (при использовании индивидуальных 
слуховых аппаратов / КИ) в различных социальных ситуациях;  

• стремление к расширению социальных контактов с лицами, имеющими нарушения слуха, в том 

числе, при желании, использование в межличностном общении со взрослыми и детьми, включая 
сверстников, русского жестового языка; приобщение к социокультурным традициям лиц с нарушениями 

слуха, при желании, овладение калькирующей жестовой речью; 

• стремление к расширению социальных контактов как с людьми, имеющими нарушения слуха, так 

и со слышащими взрослыми и детьми, включая сверстников; демонстрация социальных компетенций, в 



том числе при взаимодействии на основе устной коммуникации (при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов / КИ) в различных социальных ситуациях; использование русского жестового языка в 

межличностном общении с глухими и слабослышащими людьми; приобщение к социокультурным 

традициям лиц с нарушениями слуха, при желании, развитие навыков пользования калькирующей 
жестовой речью; 

• ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными слуховыми 

аппаратами / КИ, самостоятельное получение информации, в том числе, сиспользованием ИКТ, о 
средствах и способах слухопротезирования, сурдотехнических средствах и ассистивных технологиях. 

• сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной познавательной 

деятельности; 
• сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским языком, в 

том числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной коммуникации с целью реализации 

социально-коммуникативных и познавательныхиспользованием ИКТ, о средствах и способах 

слухопротезирования, сурдотехнических средствах и ассистивных технологиях. 
результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

• самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной учебной и 

познавательной деятельности;  
• самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных 

способов решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики; 

• самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 
осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий с учетом 
изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения;  

• планированием и регуляцией собственной деятельности;   
• техникой чтения (при реализации сформированных произносительных возможностей) и 

смысловым чтением; 

• умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

• созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем для решения 
учебных и познавательных задач; 

• организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

осуществлением учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в группе 
 

В результате освоения предметной области «Русский язык, литература» (учебных предметов 

«Русский язык», «Развитие речи», «Литература») 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 словоупотребления (с учётом 

возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха); 

опознавать популярные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме 

и тексты иных жанров; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

самостоятельно выполнять разные виды языкового анализа (фонетический, орфоэпический, морфемный 

и словообразовательный, лексический, морфологический, синтаксический); 

с опорой на заданный алгоритм и/или материалы лингвистических словарей, справочников и др. 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Вводный урок 

Язык, речь общение. 

Раздел 1. Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Знаки 
препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Речь, речевая деятельность, текст. 

Контрольная работа по тематическому разделу «Повторение изученного в 5 классе» 
(стартовая диагностика). 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 
Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Новые слова (неологизмы). 

Устаревшие слова. Словари. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Лексика». 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Обобщающее повторение по 

тематическому разделу «Фразеология». 
Речь, речевая деятельность, текст. 

Раздел 3. Словообразование. Орфография 

Морфемика и словообразование. Основные способы образования слов в русском 
языке. Этимология слов. Обобщающее повторение по тематическому разделу 

«Словообразование». 

Контрольная работа за I четверть. 
Буквы а и о в корне -кас – -кос-. Буквы а и о в корне -гap- – -гор-. Буквы а и о в корне - 

зар- – -зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Обобщающее 

повторение по тематическому разделу «Орфография». Морфемный и словообразовательный 
разбор слова. 

Речь, речевая деятельность, текст. 

Раздел 4. Морфология. Орфография 
Раздел 4.1. Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Склонения имён существительных. 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя. 
Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имён существительных. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные в 

суффиксах существительных -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 
существительных. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Имя 

существительное». 

Речь, речевая деятельность, текст. 

Раздел 4.2. Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имён прилагательных. 

Разряды имён прилагательных по значению (общие сведения). Качественные имена 

прилагательные. Относительные имена прилагательные. Притяжательные имена 
прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Обобщающее 

повторение по тематическому разделу «Имя прилагательное». 

Контрольная работа за II четверть. 
Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов  

прилагательных -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Речь, речевая деятельность, текст. 

Раздел 4.3. Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак 

на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 
числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Обобщающее повторение по тематическому разделу «Имя числительное». 
Речь, речевая деятельность, текст. 



Контрольная работа по тематическому разделу «Имя числительное». 

Раздел 4.4. Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределённые местоимения. 
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический 

разбор местоимения. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Местоимение». 

Речь, речевая деятельность, текст. 

Контрольная работа по тематическому разделу «Местоимение». 

Раздел 4.5. Глагол 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола (общие сведения). 

Контрольная работа за III четверть. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 
Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Обобщающее повторение по тематическому разделу «Глагол». 

Речь, речевая деятельность, текст. 
Контрольная работа по тематическому разделу «Глагол». 

Раздел 5. Повторение и систематизация изученного 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Речь, речевая деятельность, текст. 
Контрольная работа за учебный год (промежуточная контрольная работа). 

В рамках сквозного раздела «Речь, речевая деятельность, текст» обучающиесяосуществляют 

продуцирование диалогов, разных видов монологов (повествований, описаний, а также смешанных, в т.ч. 

включающих элементы рассуждения) по картинке, фотографии, произведению искусства и др.; 
осуществляют подробное и сжатое изложение, а также редактирование текстов; пишут сочинения-

миниатюры; осуществляют определение стилей речи. Темы и виды деятельности по данному разделу 

определяются учителем. 
 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

В 6 КЛАССЕ 

В период обучения в 6 классе проводятся следующие виды диагностики: 
– стартовая (входное оценивание); 

– текущая диагностика; 

– промежуточная диагностика. 
Стартовая диагностика 

Назначение стартовой диагностики – выявить готовность обучающихся к овладению в 6 классе 

системным устройством языка и разными видами речевой деятельности; качество остаточных знаний 

обучающихся за 5 класс; спрогнозировать методические приёмы, средства коррекционно-педагогического 
воздействия с учётом уровня актуального развития обучающихся и их потенциала к освоению языка в 

коммуникативной и когнитивной функции. 

Стартовая диагностика может быть проведена на 2-3 учебной неделе. Её содержание базируется на 
материале, освоенном обучающимися с нарушением слуха в 5 классе. Особенности организации и 

проведения контрольной работы. 

Обучающимся предлагается прочитать текст (98 слов). После первого прочтения учитель организует 
разбор содержания прочитанного, особое внимание уделяется разъяснению лексики, семантика которой 

обучающимся неизвестна и может быть истолкована неверно, например, благородные, расстилаются 

поля. Далее обучающиесяосуществляют списывание текста. 

По завершении списывания предусмотрено выполнение четырёх заданий. После этой деятельности 
предоставляется время на самопроверку. В ходе всей контрольной работы обучающиеся могут 

пользоваться черновиком. В виде справочных материалов обучающихся могут быть предложены 

алгоритмы выполнения синтаксического, фонетического, морфемного и морфологического разборов. 
Продолжительность выполнения обучающимисяконтрольной работы – 45 минут (1 урок). 

Примерное содержание контрольной работы 

1. Списать текст 
В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идем в лес. За деревней 

расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней роще. Здесь всегда много грибов. Из-

под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы решаемсобирать только «благородные» грибы: белые, 

подосиновики и подберезовики. Ребята расходятся по лесу... 



У березки два крепких боровика, они плотно прижались друг к другу. Аккуратно срезаю их и очищаю от 

земли. Лисички! Целая семейка разрослась у осинки. И они попадают в корзину. 

День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь звонкого пения птиц. Они 

готовятся к отлету на юг. 
Задания (1 вариант). 

1. Выполнить синтаксический разбор 3-го предложения. 

2. Выполнить фонетический разбор слова «грибов». 
3. Выполнить морфемный разбор слова «подосиновики». 

4. Выполнить морфологический разбор слова «(на) юг». Задания (2 вариант). 

1. Выполнить синтаксический разбор 11-го предложения. 
2. Выполнить фонетический разбор слова «берёзки». 

3. Выполнить морфемный разбор слова «подберёзовики». 

4. Выполнить морфологический разбор слова «(по) лесу». 

Система оценивания проверочной (контрольной) работы 
За выполнение контрольной работы выставляются две оценки: за списывание, за выполнение заданий. 

Оценки за списывание: 

– «отлично» – работа выполнена безукоризненно либо имеется 1 исправление, не препятствующее 
пониманию содержания записи; 

– «хорошо» – 1 – 2 ошибки и не более 2-х исправлений; 

– «удовлетворительно» – 3 – 4 ошибки; 
– «неудовлетворительно» – 5 и более ошибок.  

Оценивание заданий 

Указания по оцениванию задания 1 Балл 

Синтаксический разбор выполнен верно и в полном объёме 2 

Синтаксический разбор выполнен частично 1 

Задание не выполнено или выполнено неверно 0 

Указания по оцениванию задания 2 

Фонетический разбор выполнен верно и в полном объёме 2 

Фонетический разбор выполнен частично 1 

Задание не выполнено или выполнено неверно 0 

Указания по оцениванию задания 3 

Морфемный разбор выполнен верно и в полном объёме 2 

Неверно определён один из аффиксов 1 

Задание не выполнено или выполнено неверно 0 

Указания по оцениванию задания 4 

Морфологический разбор выполнен верно и в полном объёме 2 

Морфологический разбор выполнен частично 1 

Задание не выполнено или выполнено неверно 0 

Максимальное количество баллов 8 

 
Оценки за выполнение контрольной работы: 

– «отлично» – 7 – 8 баллов; 

– «хорошо» – 5 – 6 баллов; 

– «удовлетворительно» – 3 – 4 балла; 

– «неудовлетворительно» – 2 балла и менее. 

Текущая диагностика 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы. Она проходит в 

виде опросов, выполнения проверочных упражнений. Кроме того, по циклу изученных тем учитель 
организует самостоятельные и проверочные работы, тесты, контрольное списывание, диктанты и др. 

Основная функция текущей проверки заключается в обучении, а также в диагностировании знаний и 

умений, приобретённых обучающимися. 

В конце каждой учебной четверти в рамках ткущего контроля обязательно организуется мониторинг, 
ориентированный на проверку восприятия на слух и воспроизведения тематической и терминологической 

лексики учебной дисциплины, а также лексики по организации учебной деятельности. Данная проверка 

планируется и проводится учителем-предметником совместно с учителем-дефектологом 
(сурдопедагогом), который ведёт специальные (коррекционные) занятия «Развитие восприятия и 



воспроизведения устной речи». Продолжительность такой проверки должна составлять не более 20 минут 

(от общего времени урока). 

В рамках текущей диагностики проводится рубежный контроль по результатам освоения обучающимися 

каждого тематического раздела. Количество контрольных работ, обеспечивающих проведение рубежного 
контроля, является регламентированным. Каждая контрольная работа должна быть представлена не менее 

чем в двух вариантах. 

Тематика контрольных работ 

№ 

п/п 

Тематический раздел Тема рубежной контрольной работы 

1. Лексика и фразеология Контрольная работа № 1 «Лексика и фразеология». 

2. Словообразование. Орфография Контрольная работа № 2. Контрольная работа за I 

четверть («Лексика, фразеология, 

словообразование»). 
Контрольная работа № 3 «Орфография». 

3. Морфология. 

Орфография 

Имя 

существительное 

Контрольная работа № 4 «Морфология, 

орфография: имя существительное». 

Имя 

прилагательное 

Контрольная работа № 5. Контрольная работа за II 

четверть («Морфология, орфография:
 имя 

существительное, имя прилагательное»). 

Имя числительное Контрольная работа № 6 «Морфология, 

орфография: имя числительное». 

Местоимение Контрольная работа № 7 «Морфология, 

орфография: местоимение». 

Глагол Контрольная работа № 8. Контрольная работа за 
III четверть («Морфология, 

 орфография: имя числительное, 

местоимение, глагол»). Контрольная  работа

 № 9 «Морфология, орфография: 
глагол». 

 

В конце учебной четверти отдельные рубежные контрольные работы приобретают статус четвертных 
контрольных работ (за 1, 2 и 3 учебные четверти). Продолжительность выполнения обучающимися 

контрольной работы – 45 минут (1 урок). 

При выполнении контрольной работы обучающимся предоставляется возможность пользоваться 

справочными материалами в виде алгоритмов выполнения разборов слов и предложений, а также 
школьными словарями. 

При оценивании письменных работ обучающихся с нарушенным слухом, имеющих нарушения моторной 

сферы, оценка за плохой почерк не снижается. При оценивании содержания устных ответов также не 
предусматривается снижение оценки за нарушения произношения. 

 

Промежуточная диагностика 
Промежуточная диагностика реализуется в виде контрольной работы. Она имеет статус годовой, 

проводится в конце 4 учебной четверти, в период освоения обучающимися тематического раздела 

«Повторение и систематизация изученного». Контрольная работа (грамматические задания к тексту) 

должны быть представлена не менее чем в двух вариантах. 
Основное требование, которое предъявляется к промежуточной диагностике, – соотнесённость 

содержания контрольных заданий с программным материалом, освоенным обучающимися в течение 

учебного года. 
Оценивание контрольных работ осуществляется с использованием традиционной оценочной шкалы – в 

соответствии с Положением, принятым и утверждённым в образовательной организации. 

Продолжительность контрольной работы – 45 минут (1 урок). 
При выполнении контрольной работы обучающимся предоставляется возможность пользоваться 

справочными материалами в виде алгоритмов выполнения разборов слов и предложений, а также 

школьными словарями. 

Обучающимся предлагается прочитать текст (117 слов без учёта заголовка). После первого прочтения 
учитель организует разбор содержания прочитанного, особое внимание уделяется разъяснению лексики, 

семантика которой обучающимся неизвестна и может быть истолкована неверно, например, часовой, 



беззаботно. Далее обучающиеся осуществляют списывание текста, вставляют пропущенные буквы и 

знаки препинания. 

По завершении списывания предусмотрено выполнение четырёх грамматических заданий. После этой 

деятельности предоставляется время на самопроверку. В ходе всей контрольной работы обучающиеся 
могут пользоваться черновиком. 

Примерное содержание контрольной работы 

1. Списать текст 
Воробей-часовой 

Для воробьёв нет лучше места, чем пес_(ч)аная дорожка в нашем садике. 

Молодые беззаботные воробышки чирикают_(,) купаются в песке, прыгают по дорожке_(,) а старый 
воробей усядется на самую высокую ветку акации и зорко смотрит во все стороны. В это время прочие 

воробьи торопливо таскают гусениц_(,) кормят своих детёнышей. 

Воробей-сторож невозмутим. Примерный часовой не бросится даже на самую жирную гусеницу, хотя 
бы она ползла по ближайшей ветке. Но зато его и слушаются все. Поднимет он тревогу, и всё, что 

беззаботно скакало по дорожке, чирикало и прыгало, с шумом бросается в самую чащу кустов акаций 

или сирени. В одну минуту всё смолкнет. Только часовой сидит на вершине. Он закричал_(,) но не 

пошевелился. Он увидел врага и следит за ним. 
(117 слов; по М. Богданову). 

Задания (1 вариант) 

1. Сделать морфологический разбор слова «бросится». 

2. Сделать синтаксический разбор второго предложения текста: «Молодые воробышки беззаботно 

чирикают, купаются в песке, прыгают по дорожке, а старый воробей усядется на самую высокую ветку 

акации и зорко смотрит во все стороны». 

3. Сделать морфемный и словообразовательный разбор слова «беззаботные». 

4. Указать местоимения в последнем предложении определить их разряд. 
Задания (2 вариант) 

1. Сделать морфологический разбор слова «ползла». 

2. Сделать синтаксический разбор пятого предложения текста: «Примерный часовой не бросится даже на 
самую жирную гусеницу, хотя бы она ползла по ближайшей ветке». 

3. Сделать морфемный и словообразовательный разбор слова «закричал». 

4. Указать местоимения в 3-ем предложении определить их разряд. 
 

Оценивание контрольной работы, выполняемой в рамках промежуточной 

Диагностики 

Типология заданий Баллы Примечание 

Списывание текста, вставка пропущенных 

букв, расстановка недостающих знаков 

препинания 

0 – 5 По 1 баллу за каждый восполненный 

пропуск. 

За каждые 2 ошибки при списывании 

снижается по 1 баллу. 

Грамматическое задание 

1. Морфологический разбор слова 

0 – 2 2 балла - разбор выполнен верно и в 

полном объёме, 

1 балл - разбор выполнен частично, 
0 балл - задание не выполнено или 

выполнено неверно. 

Грамматическое задание 2. 

Синтаксический разбор предложения 

0 – 2 

Грамматическое задание 3. Морфемный 

и словообразовательный разбор слова 

0 – 2 

Грамматическое задание 

4. Обнаружение местоимений и 
определение их разряда 

0 – 2 2 балла - задание выполнено верно и в 

полном объёме, 
1 балл - задание выполнено частично, 

0 балл - задание не выполнено или 

выполнено неверно. 

Оценки за выполнение контрольной работы: 

– «отлично» – 12 – 13 баллов; 

– «хорошо» – 9 – 11 баллов; 

– «удовлетворительно» – 6 – 8 баллов; 

– «неудовлетворительно» – 5 баллов и менее. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические требования к организации обучения русскому языку: 



– обучать русскому языку как средству познания и общения, т.е. в самом его действии, применении; 

– создавать слухоречевую среду, повышать её развивающий потенциал. Использовать в процессе 

уроков индивидуальные слуховые аппараты или/и кохлеарныеимпланты, проводную и 
беспроводную звукоусиливающую аппаратуру коллективного и индивидуального пользования; 

– фонетические упражнения, направленные на овладение обучающимися звуко- буквенным составом 

слов (разной длины, слоговой структуры), просодической стороной речи проводить в течение всего 
учебного года на материале различных тематических разделов и частных тем. Произношение 

обучающихся корригируется основе слухозрительного восприятия образца речи педагога и 

подражания ему; 

– предусмотреть проведение на уроках специальной работы над терминологической и тематической 

лексикой учебной дисциплины, а также над лексикой, необходимой для организации учебной 

деятельности в целях её понимания, усвоения и запоминания обучающимися, развития у них 
восприятия (слухозрительно и на слух) и достаточно внятного воспроизведения, адекватного 

применения в различных видах деятельности. Работа над новым речевым материалом проводится 

по ходу новой темы, но, в основном, на этапах закрепления и повторения учебного материала, 

органично входит в урок – может выноситься на отдельный (специфический) этап урока: словарная 
работа, фонетическая зарядка; 

– развивать у обучающихся потребность в употреблении словесных средств; 

– совершенствовать у обучающихся навыки общения с помощью разных форм словесной речи не 

только с учителем, но и между собой; 

– использовать дактильную форму словесной речи (в случае необходимости) в качестве 
вспомогательного средства обучения; 

– используемый речевой материал для уроков подбирать с учётом его 

коммуникативной значимости; 

– предъявление словарного материала не ставить в зависимость от звукового состава слов и 
произносительных возможностей обучающихся. 

Методические требования к работе по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

На уроках русского языка обучающиеся с нарушением слуха, слухопротезированные индивидуальными 
слуховыми аппаратами, как правило, пользуются стационарной (проводной) звукоусиливающей 

аппаратурой или беспроводной (например, FM-системы). Режим работы стационарной 

звукоусиливающей аппаратуры для каждого обучающегося определяется в начале каждого учебного года 
врачом-сурдологом, принимающим участие в образовательном процессе на основе сетевого 

взаимодействия, проверяется учителем- дефектологом (сурдопедагогом), ведущим занятия «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи», при проведении специальных проверок, оформленных в 

соответствующих протоколах. 
Если слабослышащий обучающийся в помещении, котором проводятся уроки, способен разборчиво 

воспринимать на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) речевой материал – фразы, 

слова, словосочетания, монологические высказывания (с учетом его месторасположения в 
классе)участвовать в устной коммуникации, то он может пользоваться на уроках индивидуальными 

слуховыми аппаратами. 

Если в течение учебного года учитель-предметник отмечает ухудшение восприятия на слух речевого 
материала обучающимся, его произносительной стороны речи, то снова проводятся проверки 

используемых средств звукоусиления. 

Обучающиеся с кохлеарнымиимплантами /кохлеарнымимплантом и индивидуальным слуховым 

аппаратом/ кохлеарнымимпланом пользуются (с учётом медицинских рекомендаций) данными 
средствами слухопротезирования на уроках. При этом восприятие устной речи обучающимися находится 

под постоянным контролем учителя- предметника. 

Методически правильное использование звукоусиливающей аппаратуры на уроках осуществляется под 
контролем администрации и психолого-педагогического консилиума образовательной организации. 

Основным способом восприятия устной речи обучающимися на уроках является слухозрительный (при 

использовании соответствующих средств звукоусиления). 

На уроках целенаправленно осуществляется развитие словесной речи в устной и письменной формах, 
навыков устной коммуникации. 

Объяснение учебного материала учителем осуществляется, прежде всего, на основе словесной речи – 

устной и письменной при обязательном применении современных образовательных средств, в том числе, 
цифровых, а также методических приемов, способствующих пониманию обучающимися с нарушениями 

слуха нового речевого материала (например, показ иллюстрации, предметов и др., подбор из числа 

знакомых обучающимся синонимов к новым словам и словосочетаниям, синонимических выражений к 
новым фразам). 



В случае затруднения понимания обучающимися речевого материала, предъявленного в словесной форме 

при широком применении современных образовательных средств и сурдопедагогических технологий, 

возможно использованием жестовой речи с обязательнымповторением данного материала учителем и 

обучающимся устно или письменно. Если на уроке обучающийся с нарушенным слухом не может 
самостоятельно выразить свои мысли в словесной форме, он может использовать в помощь отдельные 

жесты (жестовую речь) при обязательном воспроизведении учителем данного материала в словесной 

форме, затем данным обучающимся и всеми обучающимися класса в устной и /или письменной форме. 
На уроках обязательно проводятся упражнения, связанные с восприятием на слух и внятным, достаточно 

естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а 

также лексики, связанной с организацией учебной деятельности. Этот речевой материал обязательно 
отражается (подчеркивается, выделяется цветом) при планировании уроков, проектируется на основе 

индивидуально- дифференцированного подхода, учитывающего слухоречевое развитие каждого 

обучающегося. 

Правильно организованная работа по развитию у обучающихся речевого слуха, слухозрительного 
восприятия речи и ее воспроизведения, чередование различных видов восприятия ими устной речи 

(слухозрительного и слухового) мобилизует их внимание, способствует продуктивной учебной 

деятельности на уроке, более прочному запоминанию речевого материала, в дальнейшем – его 
использованию в разных видах учебной и внеурочной деятельности. 

Как правило, по одной учебной дисциплине на четверть планируется не менее 15-20 речевых единиц для 

слабослышащих и кохлеарно имплантированных обучающихся. 
Упражнения, связанные с восприятием обучающимися речевого материала на слух, проводятся на этапах 

организации урока (например, работа с планом), закрепления и повторения учебного материала, занимают 

не более 5 - 10 минут в зависимости от темы и планируемых результатов, мотивированы ходом урока. 

Часть знакомого обучающимся речевого материала (тематическая и терминологическая лексика, а также 
лексика по организации учебной деятельности) может отрабатываться на занятиях «Развитие восприятия 

и воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-предметником и 

учителем, ведущим данные занятия: обучающиеся упражняются в восприятии слухозрительно и на слух, 
достаточно внятном и естественном воспроизведении уже знакомого им речевого материала. Эта работа 

не проводится формально; детям предлагаются соответствующие задания, вопросы и др., которые также 

планируются совместно учителем-предметником и учителем, ведущим занятия «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи». 
На уроках обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются говорить внятно, достаточно 

естественно и выразительно, реализуя возможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 

структуры речи. Работа в данном направлении проводится на основе аналитико-синтетического, 
концентрического, полисенсорного метода при использовании, в том числе, фонетической ритмики. На 

каждом уроке проводятся фонетические зарядки с целью дать установку на правильное воспроизведение 

определенного речевого материала, необходимого на данном уроке, закрепить произносительные навыки 
обучающихся, предупредить распад неустойчивых произносительных умений. Предусматривается работа 

по всем разделам программы, включая закрепление у детей умений говорить голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуру речи. 

Фонетические зарядки занимают не более 3-5 минут; речевой материал должен быть представлен в 
письменной форме на доске или на слайде компьютерной презентации. Планирование фонетических 

зарядок  осуществляется  совместно  с  учителем  коррекционно-развивающих  занятий 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на основе преемственности в работе над 
произношением в разных организационных формах образовательно-коррекционного процесса. 

Не менее одного раза в полугодие проводится мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов восприятия и воспроизведения тематической итерминологической лексики каждой учебной 
дисциплины, а также лексики, связанной с организацией учебной деятельности. 

Методические требования к использованию на уроках цифровых технологий 

В процессе обучения школьников с нарушением слуха следует использовать цифровые технологии, к 

которым относят информационно-образовательные среды, электронный образовательный ресурс, 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с помощью интернета и 

мультимедиа. 

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно- реабилитационном процессе 
являются доступность, вариативность, наглядность обучения, обратная связь педагогов с обучающимися, 

построение индивидуальной траектории изучения учебного материала, обучение с применением 

интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым образовательным 

потребностям обучающихся). Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет 
активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-



реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в 

развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде мультимедийных 

презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря или справочника с учебными 
видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или в виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с использованием 

цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с 
федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для отслеживания 

динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с нарушением слуха; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 
информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с 

нарушением слуха, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 
управления в сфере образования, общественности), в том числе при реализации дистанционного 

образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе уобучающихся с 

нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности: 
• информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными 

цифровыми ресурсами), 

• коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и др.), 
• техническая (способность использовать технические и программные средства), 

• потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета различные 

образовательные задачи). 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для учащихся 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019. 

Рабочие тетради 

 Антонова С.В.,. Гулякова Т.И. Русский язык. 6 класс. Контрольные работы тестовой формы. – М: 

Вентана-Граф, 2019. 

 Влодавская Е.А.. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. – М: 

Экзамен, 2019. 

 Колыхалова Е.П.. Практические задания по русскому языку. Для подготовки к урокам и ГИА. 5 

класс. (К учебнику Т.А. Ладыженской.) – М: Астрель, 2018. 

Для учителя 
Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 6 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 2018. 

Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. – М.: Просвещение, 

2019. 
Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2019. Граник, Г. Г. 

Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М., 1991. 

Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2018. Костяева,
 Т. А. Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 6 класс / Т. А. 

Костяева. – М.: Просвещение, 2018. 

Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. – М., 1990. Тростенцова, Л. 

А. Дидактические материалы по русскому языку: 6 класс: Книга для учителя 
/ Л. А. Тростенцова, М. М. Стракевич. – М.: Просвещение, 2018. 

Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019. 
Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 6 класса / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, 

Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2019. 



Обучение русскому языку в 6 классе. Методические рекомендации к учебнику для 6 класса 

общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 2018. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык 6 класс / В.И. Капинос, 

Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 2019. 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использо-вание 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

- электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов); 

- репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

- репетитор «Русский язык» (весь школьный курс); 

- программа «Домашний репетитор»; 

- орфотренажер «Грамотей». 

Образовательные электронные ресурсы. 
Серия учебных компьютерных программ «1С: Репетитор» по русскому языку, контрольно- 

диагностические системы серии «Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии» и др. 

Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала; словари он-лайн; ответы на 
вопросы в справочном бюро; официальные документы, связанные с языковой полити- кой; статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка; помощь школьникам и абитуриентам; 

деловые бумаги - правила оформления; консультации по русскому языку и литературе, ответы на 
вопросы. 

Российский образовательный портал. Газета «Первое сентября». 

Все образование Интернета. Изложения для 5-11 классов. 
Контрольные работы, диктанты 5 – 11 класс 

Средства обучения: 

Словари 
Толковые 

1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М., 2008. 

2. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка. – М., 2007. 
Орфографические 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – М., 2008. 

2. Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Как правильно? С большой буквы или с маленькой? – 
М, 2005. 

3. Учебный орфографический словарь русского языка.- М., 2008. Словари антонимов, омонимов, 

синонимов 

1. О.А.Михайлова Словарь антонимов. – М., 2008. 

2. Алекторова Л.П., Введенская Л.А. Словарь синонимов русского языка. – М., 2008. 

3. Ким О.М., Островнина И.Е. Словарь грамматических омонимов русского языка. – М., 2004. 

Словарь образования слов 

1. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов. – М., 2008. Орфоэпический словарь 
1. Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. – М., 2008. 

Этимологический словарь 

1. Рут М.Э. Этимологический словарь русского языка. – М., 2008. Словарь русских пословиц 

1. Мокиенко В.М., Ермолаева Ю.А. Словарь русских пословиц. М. 2008. 

Справочники 

1. Правила русской орфографии и пунктуации. / Лопатин В.В. – М., 2008. 

2. Розенталь Д.Э. Большой справочник по русскому языку. – М., 2008. 

Рабочие тетради 

1. Архипова Е.В. Лингвистический тренажёр по русскому языку: Правила. Алгоритмы. Тесты. – М., 
2007. 

2. Поникарова Л.А. Русский язык. Морфология в таблицах и заданиях. – М., 2007. 

3. «Скорая помощь по русскому языку» (рабочая тетрадь в двух частях к УМК Ладыженской Т.А.) 

Литература для подготовки проектов, а также для расширения лингвистического кругозора 

О русских лингвистах 

Николина Н.А. Великие имена. Русские лингвисты. – М., 2008. 
Из истории русского языка 

Лопушанская С.П. Страницы истории русского языка. – М., 2007. 

О культуре речи 
Скворцов Л.И. Экология слова, или поговорим о культуре речи.- М., 2007. 

Занимательно о русском языке 



1. Постникова И.И. Просто и занимательно о русском языке. – М., 2007. 

2. Вартаньян Э.А. Занимательная орфография. – М., 2007. Этимология 

1. Вартаньян Э.А. Путешествие в Слово. – М., 2007. 

2. Вартаньян Э.А. Из жизни слов. – М., 2008. 

Таблицы по русскому языку 

Автор Л.А. Тростенцова 

1. Морфологический разбор слова как части речи. 

2. Выделение морфологических признаков им. сущ. и им. прил. путём сравнения. 

3. Синтаксическая роль им. сущ. 

4. Морфологический разбор им. сущ. 

5. Морфологический разбор им. прил. 

6. Морфологические признаки глагола. Спряжение. 

7. Морфологические признаки глагола. Вид, время, переходность, возвратность. 

8. Морфологические признаки глагола. Наклонение. 

9. Морфологический разбор глагола. 

Грамматика русского языка Автор А.О. Орг 

1. Связь слов в словосочетании. 

2. Виды ПП. 

3. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

4. Тире между подлежащим и сказуемым. 

5. СП. 

6. Синтаксический разбор предложения. 

7. Прямая речь. Диалог. Слова предложения Да-Нет. 

8. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

9. Второстепенные члены предложения. 

10. Знаки препинания при однородных членах при обобщающем слове. 

 

CD-ROM forWindovs 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка. 6 кл. ООО «Кирилл и Мефодий», 

2004. 

2. Фраза. Обучающая программа-тренажёр по русскому языку. Гуру Софт, 2004. DVD 

1. Русский язык. Орфография. Ч.3: Ъ и Ь. Безударные и чередующиеся гласные. Звонкие и глухие 

согласные. Приставки. Окончания существительных. Суффиксы прилагательных. 

2. Русский язык. Орфография. Ч.4: Глагол. Наречие. Причастие. Числительное. Предлог. Частица. 
Союзы. Топонимика. Не и ни. 

Средства НОТ учителя 

 компьютер; 

 проектор; 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/- Серия учебных компьютерных программ «1С: Репетитор» по русскому языку, 
Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 
языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/- Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому 
языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 
11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/


15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по

 русскому языку http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 
18. http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

19. http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

20.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций». 

21. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых

 образовательных ресурсов. 
22. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

23. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

24. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 


