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                                                          1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  для 

обучающихся с нарушениями слуха муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Чуровская средняя общеобразовательная школа (вариант 2.2.1) разработана  на основе   

Закона РФ «Об  образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (Приказ 

Минпросвещения РФ от 24.11.2023 № 1023)  

        Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  для 

обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации обучающихся с 

нарушениями слуха (слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, глухих) с 

учетом их особых образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития. 

      Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  (вариант 

2.2.1) предусматривает пятилетний срок обучения (5-9 классы). Структура и содержание 

образовательной программы, планируемые результаты в целом соответствуют требованиям, 

отраженным в ФОП ООО и дополнены требованиями к созданию специальных условий обучения и 

воспитания, в том числе в части введения специальный учебных предметов и коррекционных 

курсов. 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования  для обучающихся с нарушением слуха является:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-организация учебного процесса для обучающихся с нарушениями слуха (слабослышащих, 

позднооглохших, кохлеарно имплантированных, глухих) с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

-создание условий для становления и формирования личности обучающегося; организация 

деятельности педагогических работников образовательной организации по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с нарушениями слуха 

(слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, глухих). 

Достижение поставленных целей реализации адаптированной основная образовательная программа 

основного общего образования  для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

-обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
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-достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО обучающимися с нарушениями 

слуха; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

-организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, включая психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

-создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Адаптированная  основная образовательная программа основного общего образования  для 

обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) учитывает следующие принципы: 

-принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО 

к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего 

образования; 

-принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ФАОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

-принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП ООО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль 

и самоконтроль); 

-принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения обучающихся с 

нарушениями слуха с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

-системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся с нарушениями слуха при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

-принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

-принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий.  

  Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

  Адаптированная  основная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся. 

Адаптированная  основная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) предполагает, что обучающиеся с нарушениями 

слуха (слабослышащие, позднооглохшие, кохлеарно имплантированные, глухие) получают 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

планируемым результатам основного общего образования нормативно развивающихся 

сверстников, без пролонгации сроков обучения (5-9 классы) при создании условий, учитывающих 

их особые образовательные потребности. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с нарушениями 

слуха (слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, глухих) могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой образовательной программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации
26

. 

1.2.Планируемые результаты освоения АОП ООО.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с нарушениями 

слуха ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) соответствуют ФГОС 

ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

 При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-дифференцированный 

подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с нарушениями слуха. 

 При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным предметам необходимо 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха 

(слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, глухих). 

 Предметные результаты по дисциплине “Русский язык” и специальному предмету “Развитие речи” 

могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат овладения языком. 

Выделения отдельных предметных результатов по данным дисциплинам не предусматривается. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха (слабослышащих, 

позднооглохших, кохлеарно имплантированных, глухих) АООП ООО дополняются результатами 

освоения ПКР: 
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1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности к 

социальной адаптации в обществе, в том числе: 

-сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-смысловые 

установки, отражающие гражданские позиции с 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; 

-сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

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

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

реализации социально-коммуникативных и познавательных потребностей, получения 

профессионального образования, трудоустройства, социальной адаптации; 

-готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; способность ставить 

цели и строить жизненные планы с 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 в различных социальных ситуациях; 

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

числе, при желании, использование в межличностном общении со взрослыми и детьми, включая 

сверстников, русского жестового языка; приобщение к социокультурным традициям лиц с 

нарушениями слуха, при желании, овладение калькирующей жестовой речью; 

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

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

компетенций, в том числе при взаимодействии на основе устной коммуникации в различных 

социальных ситуациях; использование русского жестового языка в межличностном общении с 

глухими и слабослышащими людьми; приобщение к социокультурным традициям лиц с 

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

-ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными слуховыми 

аппаратами или КИ, самостоятельное получение информации, в том числе, с использованием ИКТ, 

о средствах и способах слухопротезирования, сурдотехнических средствах и ассистивных 

технологиях. 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

-самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной учебной и 

познавательной деятельности; 

-самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных 

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

и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 

-самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

-использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

-владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; использованием 

информационно-коммуникационных технологий; экологическим мышлением, его применением в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов коррекционно-

развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в том числе: 

-освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной предметной 

области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

-формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами; 

-освоением междисциплинарных учебных программ - “Формирование универсальных учебных 

действий”, “Формирование ИКТ-компетентности обучающихся”, “Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности”; 

-учебных программ по предметам учебного плана; 

-применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), 

обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов (например, выступлений); 

-ценностно-смысловой установкой на качественное овладение словесной речью (в письменной и 

устной формах), восприятием и воспроизведением устной речи; 
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-использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных (понятных окружающим) 

развернутых речевых высказываний по теме (например, иллюстрации), в том числе с 

аргументацией собственного мнения; 

-освоением рассуждения по теме (например, по поставленному вопросу) с опорой на план; 

описанием иллюстрации (например, фотографии); пересказом текста (полным и кратким, в том 

числе с опорой на план и (или) базовые слова и словосочетания, приведением цитат из текста, 

известных высказываний); сообщением о собственных мыслях и чувствах, о событиях, о 

самочувствии; выражением просьбы, желания и другого; сообщением собственного мнения по 

обсуждаемой теме (например, событию), его обоснованием, опираясь на воспринятую 

информацию, личный опыт, примеры из художественной литературы; оцениванием в речевых 

высказываниях событий и поступков с учётом морально-нравственных норм и правил; кратким и 

полным изложением полученной информации; 

-использованием речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и передачей 

информации; в процессе устной коммуникации при затруднении в восприятии речевой 

информации самостоятельное формулирование уточняющих вопросов; 

-соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре общения с учётом 

коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

-активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных высказываний, 

аргументации и доказательстве собственного мнения; 

-при восприятии фраз - повторением сообщений, выполнением заданий с кратким или полным 

речевым комментарием к собственным действиям, ответами на вопросы; повторением 

воспринятых слов и словосочетаний; 

-повторением воспринятого слухозрительно текста монологического или диалогического характера 

(точно или приближенно, передавая смысл текста), формулированием полных и кратких устных 

ответов на вопросы по воспринятому тексту; устным формулированием темы и главной мысли 

текста; пересказом воспринятого текста (полным и кратким), в том числе с опорой на план, 

составленный самостоятельно, опорные слова и словосочетания, выделенные самостоятельно; 

пересказом текста с приведением цитаты из него или включением заданного высказывания; 

рассуждением по теме текста; участием в диалоге (полилоге) по содержанию воспринятого текста с 

высказыванием личностного мнения о героях, их поступках и другом, приведением для 

доказательства собственного мнения -соответствующих цитат из воспринятого текста; 

составлением диалогов и монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому 

тексту; 

-участием в диалогах (полилогах) по теме (вопросу) с высказыванием собственного 

аргументированного мнения с опорой на жизненный опыт, поступки героев литературных 

произведений; 

-восприятием речевого материала слухозрительно и на слух (с учетом состояния нарушенной 

слуховой функции, достигнутого уровня восприятия устной речи, индивидуальных особенностей) 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, диалогов и полилогов 

разговорного, официально-делового, научно-учебного, справочно-информационного, 

публицистического и художественного стилей, разных функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, рассуждение); распознаванием новых фраз, слов и словосочетаний, 

включая слова, близкие по звукобуквенному составу, их различением и опознаванием в сочетании 

с уже знакомым речевым материалом; восприятием речевого материала в разных условиях - при 

увеличении расстояния от диктора, при предъявлении голосом нормальной разговорной громкости 

и шепотом, в нормальном и умеренно-быстром темпе, при предъявлении разными дикторами в 

естественных условиях коммуникации, а также в видеозаписи; при предъявлении на фоне, 

городских, бытовых и природных шумов, негромкого разговора, негромкой музыки; 
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-внятным, членораздельным (с учетом индивидуальных особенностей), достаточно естественным 

произношением, навыками самоконтроля произносительной стороны речи; реализацией 

сформированных произносительных умений при чтении и в самостоятельных устных 

высказываниях; 

-при восприятии (слухозрительно и на слух) текстов, их чтении реализацией сформированных 

произносительных умений и навыков смыслового чтения, включая, ответы на вопросы по тексту, 

выполнение заданий с речевым комментарием, логичный и грамотный пересказ текстов (в том 

числе с опорой на план, базовые слова и словосочетания, компьютерную презентацию, серию 

иллюстраций и другое, приведением цитат из текста); 

-записью под диктовку педагогического работника речевого материала (коротких монологических 

высказываний, отдельных фраз, слов и словосочетаний), воспринятого слухозрительно и на слух, 

его уточнением при повторном предъявлении и устным воспроизведение; 

-реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи, устной 

коммуникации в процессе учебной и внеурочной деятельности, а также при общении в различных 

сферах социальной практики. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с ФАОП ООО для 

обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) могут быть специальные условия, 

обусловленные особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха 

(слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, глухих) и связанными с ними 

объективными трудностями. Данные условия включают: 

организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме; 

-увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в зависимости от индивидуальных 

особенностей здоровья обучающегося с нарушением слуха; 

-адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала как по 

форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и по сути 

(упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных 

пониманию аналогов); 

-специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся с нарушенным слухом (на этапах 

принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя из 

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 
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-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1). Система 

оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

-стартовую диагностику;  

-текущую и тематическую оценку;  

-психолого-педагогическое наблюдение; 

-внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования
27

; 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

-оценку предметных и метапредметных результатов; 

-использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

-использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

-использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
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-использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

 Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

.Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1), которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

-познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 

задач); 

-коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

-регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

 Рекомендуемые формы оценки: 



12 

 

-для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

-для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

-для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 

раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

 Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

 Результатом проекта является одна из следующих работ:  

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других; материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные материалы по 

социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

-сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

-сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

-сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 
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 Предметные результаты освоения ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 

2.2.1) с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

 Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

 Обобщенный критерий “знание и понимание” включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий “применение” включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач и (или) проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

 Обобщенный критерий “функциональность” включает осознанное использование приобретенных 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к АООП 

ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

 Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования. 
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 Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне основного 

общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. 

 Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

 Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

 Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

 В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного 

предмета. 

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

 Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

-стартовая диагностика; 

-оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

-оценка уровня функциональной грамотности; 

-оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с нарушениями слуха планируемых результатов 

освоения ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) должна 

предусматривать оценку достижения обучающимися с нарушениями слуха планируемых 

результатов освоения ПКР. 

Оценка достижений по ПКР имеет дифференцированный характер, в связи с чем может 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся с нарушениями слуха. 
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Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

-проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося, в том числе, развития восприятия и воспроизведения устной речи, при 

переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в 

пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

-систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности; 

-проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится в 

начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

-изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

родителей (их законных представителей), а также при взаимодействии с общественными 

организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень основного общего 

образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

 Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 

педагогическими работниками в том числе учителями- дефектологами (сурдопедагогами), 

педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями-предметниками, классными 

руководителями, воспитателями. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает психолого-

педагогического консилиума образовательной организации на основе анализа материалов 

комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего 

обучения. 
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2.Содержательный раздел  
2.1.Федеральные рабочие программы по предметам учебного плана 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету “Русский язык”. 

 Программа по русскому языку включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, 

а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. Содержание 

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по русскому языку основного общего образования разработана с целью оказания 

методической помощи педагогическому работнику русского языка в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции обучения на уровне 

основного общего образования и активные методики обучения. 

 Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по 

годам обучения в соответствии с ФГОС ООО и с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

 Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 

культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места 

его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических 

особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать 
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русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации 

личности и возможности ее самореализации в различных важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

 Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, 

памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

 Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике грамматических средств (с учетом индивидуальных слухоречевых 

возможностей обучающихся); совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определенных закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

 Содержание обучения в 5 - 9 классах полностью соответствует ФОП ООО. 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку основного общего образования. 
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 Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского 

языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины- России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сети Интернет в процессе школьного 

языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 
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9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других, потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

 В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом 

самостоятельно выделенных критериев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; проводить по 

самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической 

речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
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знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности;  

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать свое и чужое право на 

ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 
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осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, “мозговой штурм” и 

другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

. Общие сведения о языке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие 

об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

 Язык и речь. 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач 

и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге и (или) 

полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов. 
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Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста 

(для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для 

сжатого изложения - не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объемом 90-100 слов, словарного (слухозрительного) диктанта объемом 15-20 

слов; диктанта на основе связного текста объемом 90-100 слов, составленного с учетом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета. 

 Текст. 

Распознавать основные признаки текста, членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности), с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов 

речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений, классные 

сочинения объемом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного текста с 

опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные 

(созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста - целостность, связность, 

информативность). 

 Функциональные разновидности языка. 
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Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов. 

 Орфография. 

Оперировать понятием “орфограмма” и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных “ъ” и “ь”). 

 Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы, уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

 Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на “-з (-с)”; “ы” - “и” после 

приставок, корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в 

рамках изученного), корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного), “ё”- “о” после шипящих в корне слова, “ы” - “и” после “ц”. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
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 Морфология. Культура речи. Орфография. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имен существительных, частичный морфологический анализ 

имен прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имен существительных, имен прилагательных, глаголов (в 

рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

 Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имен существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имен существительных. 

Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний, “о - е (ё)” после 

шипящих и “ц” в суффиксах и окончаниях, суффиксов - 

“чик щик-, -ек ик- (-чик-)”, корней с чередованием “а (о)”: “-лаг лож-; - 

раст ращ рос-, -гар гор-, -зар зор-, -клан- - -клон-, -скак скоч-”, 

употребления (неупотребления) “ь” на конце имен существительных после шипящих; слитное и 

раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных имен 

существительных. 

 Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имен прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имен прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний, “о - е” после 

шипящих и “ц” в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен прилагательных с основой на 

шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 
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 Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его 

основу, выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием “е (и)”, использования “ь” после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа, “-тся и -ться” в глаголах; 

суффиксов “-ова ева-”, “-ыва ива-”, личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом “-л-” в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного написания не с 

глаголами. 

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный анализ простых 

осложненных и сложных предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные), простые неосложненные предложения; простые предложения, 

осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением, распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространенные и нераспространенные), определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом “и”, союзами “а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но)”; с обобщающим словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с 

прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами “и, но, а, однако, зато, да”; оформлять на письме диалог. 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 
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 Общие сведения о языке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

 Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог- повествование, монолог-рассуждение), выступать с 

сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объемом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 180 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого 

изложения - не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объемом 100-110 слов, словарного (слухозрительного) диктанта 

объемом 15-20 слов, диктанта на основе связного текста объемом 100-110 слов, составленного с 

учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 

местоимения, видо-временную соотнесенность глагольных форм. 
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Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста в практике создания 

собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и 

читательский опыт, произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более 

предложений; классные сочинения объемом не менее 100 слов с учетом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного 

языка. 

 Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи, перечислять 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, 

научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова, 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения сферы их 

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять стилистическую окраску 

слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения ее богатства и 

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 
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 Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую 

основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую), проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных. Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ слов, применять знания по орфографии в практике 

правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов, нормы правописания корня 

“-кас кос-” с чередованием “а (о)”, гласных в приставках “пре-” и “при-”. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имен существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания “пол-” и “полу-” со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения 

имен существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имен прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных, нормы произношения имен 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов “-к-” и “-ск-” имен прилагательных, сложных имен 

прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имен числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имен числительных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать нормы правописания имен 

числительных, в том числе написание “ь” в именах числительных, написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных, нормы правописания окончаний 

числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений, уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с “не” и “ни”, 

слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении. 
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Соблюдать нормы правописания “ь” в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике 

произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 7 предложений на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог-повествование), выступать с 

научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, диалог - сообщение 

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объемом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- размышление) объемом не менее 230 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

изложения объем исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и 

выборочного изложения - не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объемом 110-120 слов, словарного (слухозрительного) диктанта 

объемом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста объемом 110-120 слов, составленного с 
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учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

соблюдать на письме правила речевого этикета. 

 Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и 

более предложений, классные сочинения объемом не менее 150 слов с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, использовать 

способы информационной переработки текста, извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 

 Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, 

нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять 

деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 
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 Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе 

изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов, применять 

знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

 Морфология. Культура речи. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

 Причастие. 

Характеризовать причастия как особую группу слов, определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий, 

склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать причастные 

обороты, определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий - висячий, горящий - горячий), правильно употреблять причастия с суффиксом “-ся”, 

правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа “причастие + существительное”. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания 

падежных окончаний и суффиксов причастий; “н” и “нн” в причастиях и отглагольных именах 

прилагательных, написания гласной перед суффиксом “-вш-” действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом “-нн-” страдательных причастий прошедшего времени, 

написания “не” с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом. 
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 Деепричастие. 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Проводить пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), применять 

это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в 

них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и нн в 

наречиях на “-о и -е”; написания суффиксов “-а” и “-о” наречий с приставками “из-, до-, с-, в-, на-, 

за-”, употребления “ь” на конце наречий после шипящих, написания суффиксов наречий “-о” и “-е” 

после шипящих; написания “е” и “и” в приставках “не-” и “ни-” наречий; слитного и раздельного 

написания “не” с наречиями. 

 Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

 Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от самостоятельных 

частей речи. 

Предлог. 
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Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, 

соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, предлогов 

“из - с, в - на” в составе словосочетаний, правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

 Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, по 

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом “и”. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значению, по 

составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать 

нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности звукоподражательных 

слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-

популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 
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Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 

280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного 

текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объемом 120-140 слов, словарного (слухозрительного) диктанта 

объемом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объемом 120-140 слов, составленного с 

учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

четвертого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и на письме 

правила русского речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности, указывать 

способы и средства связи предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт, тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 7 и более предложений, классные сочинения объемом не менее 200 слов с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
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Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

 Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, 

доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

и коммуникативным замыслом. 

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

 Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы построения простого 

предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство 

меньшинство, количественными сочетаниями, применять нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 
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предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, обобщенно-

личное предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами “да”, “нет”. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами “не только... но и, как... так и”. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (“и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, 

то... то”); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные обособленными 

членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, применять нормы 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и 

внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 
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 Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-сообщение, монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог-повествование; выступать 

с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом 140-150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объемом 140-160 слов, словарного (слухозрительного) диктанта 

объемом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста объемом 140-160 слов, составленного с 

учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста, подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать свое отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6-7 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль), классные сочинения объемом не менее 240 слов с учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 
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Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объем исходного текста должен составлять не менее 260 слов; для сжатого и 

выборочного изложения - не менее 280 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста - целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка 

художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, 

нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу, сравнение. 

Сложносочиненное предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых 

предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях. 
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 Сложноподчиненное предложение. 

Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения. 

Выявлять сложноподчиненные предложение с несколькими придаточными, сложноподчиненные 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и простых 

предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности 

употребления сложноподчиненных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 

Применять нормы построения сложноподчиненных предложений и постановки знаков препинания 

в них. 

 Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять нормы постановки 

знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

Прямая и косвенная речь. 
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Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

С учетом дифференцированного характера требований к планируемым образовательным 

результатам текущая и промежуточная аттестация по учебному предмету “Русский язык” 

проводится с использованием разработанных педагогическим работником контрольно-

измерительных материалов. 

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету “Русский язык”, 

в том числе всероссийские проверочные работы и другие подобные мероприятия, проводится 

только с желания самих обучающихся с нарушениями слуха и их родителей (законных 

представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета “Русский язык” 

принимается решение о сохранении, корректировке поставленных задач, обсуждения на 

психолого-педагогическом консилиуме (учебно-методическом совете и (или) другом объединении) 

образовательной организации для выявления причин и согласования плана совместных действий 

педагогического коллектива, организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающегося с нарушенным слухом. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету “Литература”. 

Программа по литературе включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературе. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи педагогическому 

работнику в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Программа по литературе позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания. 

 Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учетом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

 Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания 

и национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 
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 Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

 Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно без 

учета преемственности с учебным предметом “Литературное чтение” на уровне начального общего 

образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом “История” и 

учебными предметами предметной области “Искусство”, что способствует развитию речи, 

историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

 В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной 

и зарубежной литературы. 

 Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической 

или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

 Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

 Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, 

умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 



44 

 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. 

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств, формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, развивать 

умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их критической оценки. 

 Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

 Содержание обучения в 5 - 9 классах полностью соответствует ФОП ООО. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования. 

 Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры 

из литературы, активное участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов России; 
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ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной 

сети Интернет; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений; 
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осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 

изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики литературного 

образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 

учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 
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находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий 

успеха. 

 В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты 

по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 
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 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображенные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст 

и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать 

способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, “мозговые штурмы” и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных 

занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать: 
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1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную 

в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии, характеризовать 

авторский пафос, выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

5) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 

литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и вымысел, 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, 

баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада), 

форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), 

система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; 

ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; 

сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; 

умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определенному литературному направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 
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11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

формулировать вопросы к тексту; 

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 

250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, применять различные виды цитирования, делать ссылки на 

источник информации, редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа): “Слово о полку Игореве”; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 

Д.И. Фонвизина “Недоросль”, повесть Н.М. Карамзина “Бедная Лиза”, басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия A.С. Грибоедова “Горе от ума”, произведения 

А.С. Пушкина: стихотворения, поэма “Медный всадник”, роман в стихах “Евгений Онегин”, роман 

“Капитанская дочка”, повесть “Станционный смотритель”, произведения М.Ю. Лермонтова: 

стихотворения, “Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова”, поэма “Мцыри”, роман “Герой нашего времени”, произведения Н.В. Гоголя: 

комедия “Ревизор”, повесть “Шинель”, поэма “Мертвые души”, стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, Н.А. Некрасова; “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил” М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. 

Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова “Судьба человека”, поэма А.Т. 

Твардовского “Василий Тёркин” (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: “Чудик”, “Стенька 

Разин”, рассказ А.И. Солженицына “Матренин двор”, рассказ В.Г. Распутина “Уроки 

французского”, по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, B.Ф. Тендряков), не менее трех 

поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, 

B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, 

Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой 

круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

48.4.5. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 
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1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли в воспитании 

любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература - это вид искусства и что художественный текст отличается от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанные произведения: 

4) определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрах литературы, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

5) понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать в 

процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, как 

художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 

басня), тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, литературный герой (персонаж), речевая 

характеристика персонажей, портрет, пейзаж, художественная деталь, эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение, аллегория; ритм, рифма; 

6) сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

7) сопоставлять с помощью педагогического работника изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(с учетом возраста, литературного развития обучающихся); 

8) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литературного развития 

и индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью педагогического работника 

формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки 

прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся); 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с 

учетом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора и литературы; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать с помощью педагогического работника собственное досуговое чтение, расширять 

свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

15) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством педагогического 

работника и учиться публично представлять их результаты (с учетом литературного развития 

обучающихся); 
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16) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством педагогического работника электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль 

в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся); 

4) определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором, 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и 

авторскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

5) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, 

роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя, 

портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, 

строфа; 

6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста и литературного развития 

обучающихся); 

8) сопоставлять с помощью педагогического работника изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

9) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

педагогического работника формулировать вопросы к тексту; 

11) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 
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12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 100 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

аннотацию, отзыв; 

13) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

14) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

15) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

педагогического работника, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

16) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством педагогического работника и учиться публично представлять полученные 

результаты; 

17) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться под руководством педагогического работника электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

48.4.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль 

в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тему, главную мысль 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения, 

характеризовать героев- персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей, определять особенности композиции и основной конфликт произведения, объяснять 

свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учетом литературного развития обучающихся), выявлять основные особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

5) понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня), форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, 
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эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка) автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, юмор, ирония, 

сатира, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола, антитеза, аллегория, анафора; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа); 

6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, особенности языка; 

8) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

9) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

11) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию 

с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 150 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, под 

руководством педагогического работника учиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой 

работы на самостоятельно или под руководством педагогического работника выбранную 

литературную или публицистическую тему; 

13) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

14) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 

для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических 

впечатлений; 

15) планировать свое досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

педагогического работника и сверстников, в том числе за счет произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

16) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности 

и публично представлять полученные результаты; 

17) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 
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1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом 

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нем реалии; 

5) характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения, 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

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

проблематики произведений (с учетом возраста и литературного развития обучающихся), выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

и стиля писателя, определять их художественные функции; 

6) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), 

форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка), конфликт, система образов, 

автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, юмор, ирония, 

сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола, антитеза, 

аллегория, анафора, звукопись (аллитерация, ассонанс), стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм); 

7) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению); 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, 

определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 
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11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

11) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 200 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

13) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

14) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 

как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

15) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям педагогического работника и сверстников, а также проверенных сети Интернет, в 

том числе за счет произведений современной литературы; 

16) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 

публично представлять полученные результаты; 

17) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 

форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

48.4.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать ее 

роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и ее 

героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные, 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 

произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отраженной в литературных произведениях с учетом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 
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повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нем реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 

адресатом произведения, объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом литературного развития 

обучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел, литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 

сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, 

идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, 

композиция, эпиграф, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

(кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление), конфликт, система образов, 

образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь, символ, подтекст, психологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск, эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм, антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия, 

анафора, повтор, художественное время и пространство, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм); 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 

авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых связей), 

образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных, литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, художественные приемы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 
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произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 240 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

представлять развернутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям педагогического работника и сверстников, а также проверенных ресурсов сети 

Интернет, в том числе за счет произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и 

уметь публично презентовать полученные результаты; 

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в сети “Интернет”, 

работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету “История”. 

 Программа по истории (предметная область “Общественно-научные предметы”) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

истории. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи педагогическому 

работнику в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

 Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

 Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 
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созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и 

мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. 

 Целью программы по истории является формирование и развитие личности обучающегося, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого 

ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

 Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса 

может варьироваться. 

 Содержание обучения в 5 - 9 классах полностью соответствует ФОП ООО. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования. 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 
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неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб 

социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 

общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и 

мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

 В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; 
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сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и другие). 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать 

информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять 

правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 
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регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе - на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования 

должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой 

истории, события истории родного края и истории России, определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 

задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другие значимые события); характеризовать итоги и 

историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой 

на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, 

процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 
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11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе 

исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других 

источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет” для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 

информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

 Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике.. Предметные результаты изучения истории 

включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, ресурсы сети Интернет и другие), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость 

источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании 

исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу 

диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями XX - начала XXI в. 
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. Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением отдельного 

учебного модуля “Введение в Новейшую историю России”, предваряющего систематическое 

изучение отечественной истории XX-XXI вв. в 10 - 11 классах. Изучение данного модуля призвано 

сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории 

России Новейшего времени (Российская революция 1917 - 1922 гг., Великая Отечественная война 

1941 - 1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 

2014 г. и другие значимые события). 

Содержание модуля и варианты его реализации полностью соответствуют ФОП ООО. 

 Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

 Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися знаниях и 

видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотносить 

год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных 

носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 

исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, 

места значительных событий и другие; 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, 

визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов и другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка), 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и 

различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных 

точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности 

(по предложенному или самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении 

причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об истории и 

культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в 

поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и культуры. 
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 Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для планирования 

и организации познавательной деятельности обучающихся при изучении истории (в том числе 

разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися 

результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде общего перечня для 

курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 

содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной 

деятельности обучающихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом 

учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и 

другими. 

 Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести 

счет лет до нашей эры и нашей эры. 

 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории 

Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

 Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 

людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 

приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

 Историческое описание (реконструкция): характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; рассказывать об 

исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в исторических 

событиях); 
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давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

 Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, положения 

основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; иллюстрировать общие явления, 

черты конкретными примерами; объяснять причины и следствия важнейших событий древней 

истории. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

 Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации. 

Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

Называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки 

(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 

таблиц). 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное 

описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, 

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 
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 Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий людей) 

и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

 Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, их 

участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные качества, 

основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

 Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и политического строя 

на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-

популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

 Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи Средневековья, 

необходимость сохранения их в современном мире; 
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выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном материале). 

 Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

 Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории 

XVI - XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями 

ее экономического, социального и политического развития. 

 Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и 

другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 

памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

 Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв., их 

участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее 

Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

 Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
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раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XVI-XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духовной жизни общества, 

культуре, революций XVI-XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI-XVII 

вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

(раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI-

XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные 

мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI-XVII вв. с учетом обстоятельств 

изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

 Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как 

меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 

ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI-XVII вв. для 

времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв. (в том числе на 

региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 

 Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
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Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников. 

 Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII 

в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в 

виде сообщения, аннотации). 

 Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского 

общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формы правления, 

идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия). 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать 

степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной 

эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

 Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 
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выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 

 Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX-начала XX в.;  

выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX-начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. на 

основе анализа причинно-следственных связей. 

 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим), составлять 

систематические таблицы. 

 Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни 

страны (группы стран). 

 Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких 

материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника 

определенному лицу, социальной группе, общественному течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

 Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, 

презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - начала XX в. с описанием и 

оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); составлять описание образа жизни 
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различных групп населения в России и других странах в XIX - начале XX в., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и другое. 

 Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и России, масштабных 

социальных движений и революций в рассматриваемый период, международных отношений 

рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX - 

начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах, 

определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 

сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах). 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать. степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

 Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной 

и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чем заключалось их значение для 

времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в том 

числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных 

обсуждениях. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету “Обществознание”. 

Программа по обществознанию включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительная записка. 
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Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, с учетом 

федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функции 

интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрывать обучающимся подросткового возраста особенности современного общества, различные 

аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами 

государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации 

помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений 

извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного “Я”, формированию 

способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, 

становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний и доступной по содержанию для обучающихся подросткового возраста; освоение 

обучающимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для 

реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском 

обществе; 
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формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-

бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Содержание обучения в 6 - 9 классах полностью соответствует ФОП ООО. 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

 Личностные результаты изучения обществознания воплощают 

традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 

обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, 

во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки 

на решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное 

отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде, способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, 
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умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность, 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 



77 

 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные 

признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надежность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 

подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в 

группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
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делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, “мозговые штурмы” и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
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несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных 

с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (самостоятельно и (или) или с помощью 

педагогического работника и (или) других участников образовательно-коррекционного процесса) 

социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, 

их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устно и (или) устно-дактильно и 

письменно) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе 

для объяснения роли информации и информационных технологий в современном мире; 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики “сдерживания”; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё 

отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений 

из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять 
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(самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) других участников 

образовательно-коррекционного процесса) на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в 

текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; а 

также опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта заполнения формы (в том числе электронной) и составления простейших 

документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, 

резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности (учётом возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушением слуха) на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

 Человек и его социальное окружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и ее видах, образовании, правах и обязанностях обучающихся, общении и 

его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, 

семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер, особенности личностного становления и социальной позиции людей с 

ОВЗ, деятельность человека, образование и его значение для человека и общества; 
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приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и особенностей в современных 

условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества 

людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

сравнивать понятия “индивид”, “индивидуальность”, “личность”; свойства человека и животных, 

виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и результатов 

деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности общения как 

социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли 

непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт 

свое отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной индивидуальности, к 

различным формам неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей обучающегося, 

отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из 

законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и его 

социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать свое отношение к учебе как важному виду 

деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живем: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, процессах 

и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в политической жизни общества, о народах 

России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни, типах 

общества, глобальных проблемах; 
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характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государственной 

власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, 

особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятельности, 

глобальных проблем; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; различные 

формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности основных 

участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы на 

общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт свое отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, 

сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возможности 

юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений 

человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию о 

народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живем; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных 

культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении социальных 

норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральные нормы и их роль 

в жизни общества; 
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приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; сравнивать 

отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; использовать 

полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности социальных норм; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт свое отношение к явлениям социальной действительности с точки 

зрения социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и 

поведения человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, 

гражданственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме морального 

выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить 

ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам 

морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; самостоятельно 

заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина Российской Федерации 

(в том числе несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и ситуации, 

связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способы защиты 

прав ребенка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для 

личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет; 
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устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, 

между правовым поведением и культурой личности, между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 

коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической 

общественной организации); 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт свое отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической общественной организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 

предложенных педагогическим работником источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах 

ребенка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе 

в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее 

с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учетом приобретенных представлений о профессиях в сфере права, 

включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 
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российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения 

(в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы 

защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; приводить примеры 

законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права, в том числе связанные с 

применением санкций за совершенные правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования различных 

отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), права и 

обязанности работника и работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и 

обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для объяснения 

взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в жизни человека, 

общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовых отношений с 

опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из 

предложенных педагогическим работником источников о правовых нормах, правоотношениях и 

специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из разных 
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адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее 

с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершенные правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

(заявление о приеме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 

финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 

конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников, использования способов 

повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) механизмы 

государственного регулирования экономики; сравнивать различные способы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) результатов 

экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного 

регулирования экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-
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экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, 

необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов, с использованием 

различных способов повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в 

модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и экономических благах, о 

видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 

безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети Интернет о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового 

мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий на 

основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных 

способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для 

реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

 Человек в мире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и 

образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об 

искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, 

информационную культуру и информационную безопасность; 
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приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; влияния 

образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; сравнивать формы культуры, 

естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, 

взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к информационной 

культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в сети Интернет; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной 

культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, составлять 

план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных ученых, о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 

мошенничества в сети Интернет в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении 

культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных 

культур, национальных и религиозных ценностей. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по обществознанию: 

 Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 

объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 
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классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы государства; 

типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другими 

видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, 

значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей 

избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему 

о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по 

заданию педагогического работника выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей 

страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учета в ней 

интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и 

группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 
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осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской 

Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об 

основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус 

и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с 

осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и 

образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных органов 

государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном 

мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики 

“сдерживания”; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма свое 

отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению 

к нашей стране политике “сдерживания”; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 

основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе 

с экстремизмом и международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об 

основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 

государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных педагогическим 

работником источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 



92 

 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

соотносить ее с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с 

позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать 

свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ 

при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений: 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 

группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, 

диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики 

Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных 

различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма 

для человека и общества; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт свое отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том числе 

отражающий изученный материал о социализации личности); 
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извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети Интернет о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 

информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами 

семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную 

социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного 

поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как 

важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодежи в 

общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и 

карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; устанавливать и объяснять причины и 

последствия глобализации; использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) 

важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт свое отношение к современным формам коммуникации; к здоровому 

образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтерским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по 

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и ее последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету “География”. 

 Программа по географии включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по географии. 

Пояснительная записка. 
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Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, 

дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

География формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении 

населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и 

социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и 

гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 

формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов сети Интернет, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности 

в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной базы географических 

знаний. 
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Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебного предмета 

“Окружающий мир”. 

Содержание обучения в 5 - 9 классах полностью соответствует ФОП ООО. 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе 

личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе 

правила и нормы поведения с учетом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 

природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 
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стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и 

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учетом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 

процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения 

или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
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самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения 

с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям; принятие себя и других; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое 

же право другого. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 5 класса обучающийся 

научится: 

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; выбирать источники 

географической информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-

ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших 

географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях 

Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; описывать и 

сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 
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определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

применять понятия “план местности”, “географическая карта”, “аэрофотоснимок”, 

“ориентирование на местности”, “стороны горизонта”, “азимут”, “горизонтали”, “масштаб”, 

“условные знаки” для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать понятия “план местности” и “географическая карта”, “параллель” и “меридиан”; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; объяснять причины смены 

дня и ночи и времен года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

различать понятия “земная кора”, “ядро”, “мантия”, “минерал” и “горная порода”; 

различать понятия “материковая земная кора” и “океаническая земная кора”; различать изученные 

минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли; различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; называть причины 

землетрясений и вулканических извержений; применять понятия “литосфера”, “землетрясение”, 

“вулкан”, “литосферная плита”, “эпицентр землетрясения” и “очаг землетрясения” для решения 

учебных и (или) практикоориентированных задач; 

применять понятия “эпицентр землетрясения” и “очаг землетрясения” для решения 

познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей 

местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 класса обучающийся 

научится: 
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описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей 

местности, необходимую для решения учебных и (или) практикоориентированных задач, и 

извлекать ее из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; 

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; применять понятия “гидросфера”, 

“круговорот воды”, “цунами”, “приливы и отливы” для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озера, реки, подземные воды, болота, ледники) по 

заданным признакам; различать питание и режим рек; сравнивать реки по заданным признакам; 

различать понятия “грунтовые, межпластовые и артезианские воды” и применять их для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; описывать состав, строение 

атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; 

годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных 

территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; устанавливать 

зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; 

температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; 

количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; различать виды атмосферных осадков; различать понятия “бризы” и “муссоны”; 

различать понятия “погода” и “климат”; 

различать понятия “атмосфера”, “тропосфера”, “стратосфера”, “верхние слои атмосферы”; 

применять понятия “атмосферное давление”, “ветер”, “атмосферные осадки”, “воздушные массы” 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях 

из различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



101 

 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра 

с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; называть 

границы биосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах; 

различать растительный и животный мир разных территорий Земли; объяснять взаимосвязи 

компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

применять понятия “почва”, “плодородие почв”, “природный комплекс”, “природно-

территориальный комплекс”, “круговорот веществ в природе” для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 класса обучающийся 

научится: 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

называть строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение 

таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; описывать 

закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического 

мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учетом 

характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных 

плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 

применять понятия “воздушные массы”, “муссоны”, “пассаты”, “западные ветры”, 

“климатообразующий фактор” для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 



102 

 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического мира Мирового 

океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников 

географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных источников географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; сравнивать плотность 

населения различных территорий; 

применять понятие “плотность населения” для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; проводить языковую классификацию 

народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; использовать 

знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического, описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
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распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 

уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 класса обучающийся 

научится: 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

ученых и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных 

источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических 

опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных территорий страны; использовать знания об 

особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 

отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

применять понятия “плита”, “щит”, “моренный холм”, “бараньи лбы”, “бархан”, “дюна” для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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применять понятия “солнечная радиация”, “годовая амплитуда температур воздуха”, “воздушные 

массы” для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

различать понятия “испарение”, “испаряемость”, “коэффициент увлажнения”; использовать их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; описывать и прогнозировать погоду 

территории по карте погоды; использовать понятия “циклон”, “антициклон”, “атмосферный фронт” 

для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели, 

характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и (или) обозначать на 

контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; 

крупные реки и озера, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в 

пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводить примеры 

особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и растений, занесенных 

в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории 

страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, ее отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

применять понятия “рождаемость”, “смертность”, “естественный прирост населения”, 

“миграционный прирост населения”, “общий прирост населения”, “плотность населения”, 

“основная полоса (зона) расселения”, “урбанизация”, “городская агломерация”, “поселок 

городского типа”, “половозрастная структура населения”, “средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни”, “трудовые ресурсы”, “трудоспособный возраст”, “рабочая сила”, 

“безработица”, “рынок труда”, “качество населения” для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса обучающийся 

научится: 



105 

 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия “экономико-географическое положение”, “состав хозяйства”, “отраслевая, 

функциональная и территориальная структура”, “условия и факторы размещения производства”, 

“отрасль хозяйства”, “межотраслевой комплекс”, “сектор экономики”, “территория опережающего 

развития”, “себестоимость и рентабельность производства”, “природно-ресурсный потенциал”, 

“инфраструктурный комплекс”, “рекреационное хозяйство”, “инфраструктура”, “сфера 

обслуживания”, “агропромышленный комплекс”, “химико-лесной комплекс”, 

“машиностроительный комплекс”, “металлургический комплекс”, “ВИЭ”, “ТЭК”, для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как 

мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и 

регионов России; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; различать виды 

транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 
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использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий; об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учетом экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природноресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую 

среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-

экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 

географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету “Основы безопасности  и защиты 

Родины”. 

Программа ОБЗР включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по ОБЗР. 

52.2. Пояснительная записка. 

52.2.1. Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы 

воспитания, Концепции преподавания учебного предмета “Основы безопасности и защиты 

Родины” и предусматривает непосредственное применение при реализации АООП ООО. 

52.2.2. Программа ОБЖ позволит педагогическому работнику построить освоение содержания в 

логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности. 

52.2.3. Программа ОБЗР обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность 

изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 
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реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

модуль № 1 “Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе”; 

модуль № 2 “Безопасность в быту”; 

модуль № 3 “Безопасность на транспорте”; 

модуль № 4 “Безопасность в общественных местах”; 

модуль № 5 “Безопасность в природной среде”; 

модуль № 6 “Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний”; 

модуль № 7 “Безопасность в социуме”; 

модуль № 8 “Безопасность в информационном пространстве”; 

модуль № 9 “Основы противодействия экстремизму и терроризму”; 

модуль № 10 “Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения”. 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне основного 

общего образования Программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно-

логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: “предвидеть опасность -> по возможности ее избегать -> при необходимости 

действовать”. 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; 

природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; 

объекты и учреждения культуры и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практикоориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 

занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагогического работника и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 
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При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией 

для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-

методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации, Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации, Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

государственная программа Российской Федерации “Развитие образования”. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты 

во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных 

предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из 

которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся 

построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЗР входит в 

предметную область “Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности”, является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, 

избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет 

широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует 

проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 

последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять 

необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий учебного предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное 

наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных 
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(географических, социальных, этнических и другие), а также бытовых и других местных 

особенностей. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЗР. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего 

в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; 

принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлениив самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся 

в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие 
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любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие способности к 

конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в сети Интернет; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
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умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, 

во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные 
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признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

-уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 
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-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения 

других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

-выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

-аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учетом -собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; 

-составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

-давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть -при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям; 

-управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать 

их причины; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать 

способ выражения эмоций; 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую; 

-быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 

-планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

-определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли нахождение 

общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками 
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группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять -готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего образования. 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

 Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных 

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах 

(бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приемы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 
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11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время 

пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

 Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность для освоения 

обучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

Модуль № 1 “Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе”: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чем их сходство и различия 

(виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности 

избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и (или) нанесения 

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности - люди, животные, 

вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения; 

Модуль № 2 “Безопасность в быту”: объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, 

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных 

ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в 

коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, 

электроэнергетические и тепловые сети); безопасно действовать в ситуациях криминального 

характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно 

использовать первичные средства пожаротушения; 

Модуль № 3 “Безопасность на транспорте”: 
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классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, 

водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте 

(наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного 

террористическим актом; 

Модуль № 4 “Безопасность в общественных местах”: характеризовать потенциальные источники 

опасности в общественных местах, 

в том числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации 

криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, 

ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера; 

Модуль № 5 “Безопасность в природной среде”: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для устойчивого 

развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, 

цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; безопасно 

действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность потери 

ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и 

змеями, ядовитыми грибами и растениями; 
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знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 

Модуль № 6 “Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний”: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; раскрывать понятия заболеваний, 

зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического 

здоровья и психологического благополучия); 

негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая 

зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; 

 Модуль № 7 “Безопасность в социуме”: приводить примеры межличностного и группового 

конфликта; характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их 

основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными 

людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка, секции, спортивной команды, 

группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных 

молодежных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях; 

Модуль № 8 “Безопасность в информационном пространстве”: приводить примеры 

информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать 

риски и угрозы в сети Интернет (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и 

иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования сети Интернет, электронных изделий бытового 

назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 
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предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; характеризовать и предотвращать 

потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (например: мошенничество, 

игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях); 

Модуль № 9 “Основы противодействия экстремизму и терроризму”:  

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;  

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и 

предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; 

Модуль № 10 “Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения”: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности 

в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  ПО ОСТАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ПРЕСТАВЛЕНЫ 

В ООП ООО 
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2.2.Программа формирования универсальных учебных действий. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна обеспечивать: 

-развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

-формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

-повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

-формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

-овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом 

и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, формирование 

культуры пользования ИКТ; 

-формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. Универсальные учебные действия (далее – УУД) трактуются в 

Стандарте как обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с нарушениями слуха – 

слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, а также глухих, 

осуществляется с учетом их особых образовательных потребностей в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды (при пользовании обучающимися 

индивидуальными средствами слухопротезирования – индивидуальными слуховыми аппаратами 

/ кохлеарными имплантами/кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом, а 

также звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования с учетом аудиолого -

педагогических рекомендаций). 

Целью программы формирования УУД у обучающихся с нарушениями слуха является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с учетом их особых образовательных потребностей 

для развития способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

Задачи Программы формирования УУД на уровне основного общего образования включают: 
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-обеспечение преемственности Программы развития УУД у обучающихся с 

нарушениями слуха на уровнях начального общего и основного общего образования 

при реализации адаптированных основных образовательных программ; 

-реализацию задач развития УУД в урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

с нарушениями слуха, в том числе при проведении коррекционно-развивающих курсов 

по Программе коррекционной работы; 

-обеспечение эффективного освоения УУД обучающимися с нарушениями слуха на 

основе преемственности в способах организации урочной и внеурочной деятельности 

по развитию у них УУД, в том числе при освоении коррекционно-развивающих 

курсов по Программе коррекционной работы; 

-организацию взаимодействия участников образовательных отношений в процессе 

развития у обучающихся с нарушениями слуха УУД. 

УУД обучающихся с нарушениями слуха представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития, их особыми 

образовательными потребностями. 

Формирование системы УУД осуществляется на основе личностно ориентированного и 

индивидуально- дифференцированного подходов с учетом возраста обучающихся с 

нарушениями слуха, их особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей, в том числе достигнутого уровня общего и 

речевого развития, сформированности учебно-познавательной и речевой деятельности. 

При разработке содержания формирования УУД учитывается, что у обучающихся с 

нарушениями слуха – слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, а также 

глухих, на уровне основного общего образования ведущей становится деятельность 

межличностного общения. В связи с этим важное значение приобретает развитие у них 

учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, в том числе целенаправленное 

развитие навыков речевого поведения, устной коммуникации в условиях специально созданной 

в образовательной организации слухоречевой среды, активизация взаимодействия со 

слышащими людьми на основе устной речи, а также расширение межличностной коммуникации 

со взрослыми и детьми, включая сверстников, имеющими нарушения слуха с использованием 

жестовой речи. 

При проектировании содержания формирования УУД учитывается значимость 

включения различных социальных практик, в том числе при взаимодействии со слышащими 

людьми (взрослыми и детьми, включая сверстников), а также с лицами, имеющими нарушение 

слуха, проведения обучающимися исследовательской и проектной деятельности, широкое 

использование ИКТ. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы и характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы в соответствии с ФГОС ООО по трем направлениям, отражают 

способность овладевать, в том числе: 

учебными знаково-символическими средствами, замещением, моделированием, 

кодированием и декодированием информации, логическими операциями, осуществляемыми на 

основе словесной речи (устной и письменной), 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 

как с нормально слышащими людьми, так и с лицами, имеющими нарушения слуха, адекватно 

передавать информацию в словесной форме и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером, 
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способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять  познавательную  инициативу  в  

учебном  сотрудничестве,  осуществлять  констатирующий  и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

При реализации АООП ООО (вариант 2.2.1) предусмотрено, что формирование у 

обучающихся УУД осуществляется в ходе всего образовательно-коррекционного процесса – на 

уроках и в процессе внеурочной деятельности, в том числе, на коррекционно-развивающих 

занятиях по программе коррекционной работы. В процессе развития учитывается предметное и 

междисциплинарное содержание учебных предметов и занятий внеурочной деятельности, 

включая коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы, а также 

планируемой внешкольной деятельности обучающихся, в том числе при взаимодействии со 

слышащими сверстниками. Важное значение придается включению в образовательно-

коррекционный процесс различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, целенаправленного развития ИКТ. Учитывается, что формирование 

УУД предполагает проведение целенаправленной работы при сочетании серии уроков и занятий 

внеурочной деятельности, а также самостоятельной работы обучающихся. В связи с этим на 

уровне основного общего образования осуществляется определенный отход от понимания урока 

как ключевой единицы образовательного процесса, акцентируется его вариативность и 

индивидуализация, учитывается наличие элективных предметов, факультативов, кружков и др., 

важность включения тренингов, проектов, практик, конференций, выездных сессий и др. с 

участием одновозрастных и разновозрастных групп обучающихся, в том числе слабослышащих, 

позднооглохших, кохлеарно имплантированных, глухих, а также слышащих. 

                           Содержательный раздел 
Согласно ФГОС ООО Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах, учитывают особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями 

слуха, в том числе в целенаправленном развитии словесной речи - устной и письменной. Ниже 

представлено описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 

                                      Русский язык, развитие речи, литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

-анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров; 

-выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально- смысловых типов 

речи и жанров; 

-устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 
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-выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

-выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом выделенных критериев; 

-выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

-выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

-устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

-формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент; 

-формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

-формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за 

языковым материалом и языковыми явлениями, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и т. п. 

-формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования; 

-составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

-овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях; 

-публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 

на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых 

докладах на конференциях. 

Работа с информацией 

-выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 

источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 

информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей; 

-использовать различные виды аудирования – выборочное, ознакомительное, 

детальное (с учетом состояния слуха обучающихся, уровня развития речевого слуха 

при использовании индивидуальных средств слухопротезирования), и чтения – 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 
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прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 

языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в 

тексте информации; 

-выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации; 

-в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста; 

-находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемом тексте и других источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки; 

-оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем, эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

-владеть различными видами монологического высказывания и диалога, 

формулировать в устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, 

сферой и ситуацией общения; 

-правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

-реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого поведения, устной 

коммуникации, в том числе умения воспринимать слухозрительно речевую 

информацию при ее устном предъявлении учителем и обучающимися, воспринимать 

слухозрительно и на слух лексику по организации учебной деятельности, 

тематическую и терминологическую лексику (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры); говорить внятно и естественно, реализуя сформированные 

произносительные умения, использовать в процессе устной коммуникации 

естественные невербальные средства (мимику лица, позу, пластику и др.); 

-реализовывать требования к технике чтения с учетом сформированных произносительных 

навыков; 

-выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников; 

-формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности; 

-осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), 

-давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; 

-оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 

-управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

-владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения; 

-соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 

-уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 

общения (естественными жестами, мимикой лица и др.); 

-публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта 

при использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной 

презентации. 

                                  Иностранный язык (на примере английского языка) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

Формирование базовых логических действий 

-определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные правила, 

языковые модели, алгоритмы; 

-определять и использовать словообразовательные элементы; 

-классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

-проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков; 

-различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, словосочетания, 

предложение); 

-определять типы высказываний на иностранном языке; 

-использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией 

-понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной 

задачи; 

-воспринимать устные сообщения на слухозрительной основе; 

-прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 

разрозненных частей; 

-определять значение нового слова по контексту; 

-кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые 

слова, выражения, составлять план; 

-оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

-воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания 

в соответствии с поставленной задачей; 

-адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

-знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

-осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 

исполнителя; 
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-выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 

-представлять на иностранном языке результаты выполненной

 проектной работы с использованием 

компьютерной презентации. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

-формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно; 

-планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи между 

участниками; 

-воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 

корректировать; 

-корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возникающих в 

ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

-осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать результаты своей 

деятельности. 

Математика и информатика 

        Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

              Формирование базовых логических действий 

-выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов; 

-различать свойства и признаки объектов; 

-сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.; 

-устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами; 

-анализировать изменения и находить закономерности; 

-формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 

-использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...»; 

-обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему; 

-использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый»,

 «существует»; приводить пример и контрпример; 

-различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

-выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 

-моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели; 

-воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного; 

-устанавливать противоречия в рассуждениях; 

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев. 
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Формирование базовых исследовательских действий: 

-формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать 

гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение; 

-доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты; 

-представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе 

математический язык и символику; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем. 

Работа с информацией 

-использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных; 

-переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 

-выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи; 

-распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных; 

-находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

-реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого поведения, устной 

коммуникации, в том числе умения воспринимать слухозрительно речевую 

информацию при ее устном предъявлении учителем и обучающимися, воспринимать 

слухозрительно и на слух лексику по организации учебной деятельности, 

тематическую и терминологическую лексику (с помощью средств 

электроакустической коррекции слуха); говорить внятно и естественно, реализуя 

сформированные произносительные умения, использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу, пластику и 

др.); 

-выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом 

виде; 

-владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве; 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта; 

-принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; 

-коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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-выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по определенным 

критериям. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

-удерживать цель деятельности; 

-планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности; 

-корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации; 

-анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и др. 

Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий Формирование 

базовых логических действий: 

-выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

-строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 

-прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов / групп веществ, к которым они относятся; 

-объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

-исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды; 

-исследование процесса испарения различных жидкостей; 

-планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-

ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией: 

-анализировать оригинальный текст, посвященный использованию

 звука (или ультразвука) в

 технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.); 

-выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

-использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно- популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

-анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

-реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого поведения, устной 

коммуникации, в том числе умения воспринимать слухозрительно речевую 

информацию при ее устном предъявлении учителем и обучающимися, воспринимать 

слухозрительно и на слух лексику по организации учебной деятельности, 

тематическую и терминологическую лексику (с помощью средств 

электроакустической коррекции слуха); говорить внятно и естественно, реализуя 
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сформированные произносительные умения, использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу, пластику и 

др.); 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-

научной проблеме; 

-выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и  

 письменных текстах; 

-публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения; 

-определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

-координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно- научного проекта. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

-выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно- научной грамотности; 

-анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

-самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно- научного исследования с учетом собственных возможностей. 

-выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае 

необходимости; 

-объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, проекта; 

-оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

 целям и условиям; 

-готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественно-

научной проблеме, понимать мотивы, намерения и логику другого человека. 

 

Общественно-научные 

предметыФормирование универсальных 

учебных познавательных действий: 

Формирование базовых логических действий 

-систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

-составлять синхронистические и систематические таблицы; 

выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов; 

-сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») 

по заданным основаниям; 
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-использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.); 

-выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 

-осуществлять учебный исследовательский проект по истории (например, по истории 

своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации; 

-соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать  

их значимость; 

-классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций; 

-сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

-определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта; 

-вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе  

изменившихся ситуаций; 

-использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры; 

-выступать с устными сообщениями (с компьютерной презентацией) в соответствии 

регламентом. 

-устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

-формулировать оценочные суждения с использованием разных источников географической 

информации; 

-самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

-представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

-формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, например, 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем; 

-представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания); 

-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе; 

-проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

-проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной зада чей; 
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-анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям); 

-сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

 сходство и различия; 

-выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.); 

-проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей; 

-анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным критериям); 

-выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

-находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

-извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять  

соответствующие таблицы. 

-анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ; 

-представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

-осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации; 

-сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

-реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого поведения, устной 

коммуникации, в том числе умения воспринимать слухозрительно речевую 

информацию при ее устном предъявлении учителем и обучающимися, воспринимать 

слухозрительно и на слух лексику по организации учебной деятельности, 

тематическую и терминологическую лексику (с помощью средств 

электроакустической коррекции слуха); говорить внятно и естественно, реализуя 

сформированные произносительные умения, использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу, пластику и 

др.); 

-определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях; 

-раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи; 

-принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

-осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы; 
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-оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам; 

-анализировать причины социальных и межличностных конфликтов,  

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации; 

-выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

-осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

-сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности; 

-планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта; 

-разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

-раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно 

взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ и революций и т. д.); 

-определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории; 

-осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе; 

-составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации учебно-исследовательской  и проектную 

деятельности(УИПД) 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся с нарушениями слуха в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая организуется на основе 

программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с нарушениями слуха должна быть сориентирована на 

формирование и развитие научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно  

(в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся с нарушениями слуха комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий (при использовании словесной речи в 
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устной и письменной формах), исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения обучающихся с нарушениями слуха в УИПД, в том числе при 

пользовании ими индивидуальными слуховыми аппаратами/кохлеарными 

имплантами/кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования с учетом аудиолого-педагогических 

рекомендаций. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной 

траектории и др.) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки,  

ориентированной: 

-на формирование и развитие у обучающихся с нарушениями слуха умений поиска 

ответов на проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у них 

знаний, получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

-на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями 

(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять 

экспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися с нарушениями слуха включает ряд этапов: 

-обоснование актуальности исследования; 

-планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

-проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

-описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

-представление результатов исследования, в том числе в форме

 устного сообщения (с компьютерной презентацией). 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с нарушениями слуха 

связана с активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и слухоречевого развития 

с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

возможностью решать доступные исследовательские задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной  

деятельности. 
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Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, 

крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

-предметные учебные исследования; 

-междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, 

изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов 

(курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующими: 

-урок-исследование; 

-урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

-урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской  

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов); 

-урок-консультация; 

-мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование: 

-учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем; 

-мини-исследований, организуемых учителем в течение одного или двух уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 

компьютерной презентацией), реферат, отчет и др. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках  

внеурочной деятельности. 

Особенность УИД обучающихся с нарушениями слуха в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. С учетом этого при организации УИД 

обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

нескольких направлений учебных исследований, включая социально-гуманитарное, 

филологическое, 

естественно-научное, информационно-технологическое, междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются конференции, 

семинары, диспуты дискуссии, брифинги, и др., а также исследовательская практика, 
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образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, научно-исследовательское общество 

обучающихся. 

В процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 

нормативно развивающимися сверстниками. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: письменная исследовательская 

работа (эссе, доклад, реферат), отчеты по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций и др. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, 

описать результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности. 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена 

на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с нарушениями слуха в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. При проведении проектной 

деятельности обучающимися ее продукт рассматривается как материализованный результат, 

процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также  

тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся с нарушениями слуха 

 умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные  

способы действия. 

Осуществление ПД обучающимися с нарушениями слуха включает ряд этапов, которые 

выполняются ими под руководством учителя: анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана работы; 

сбор информации/исследование; выполнение технологического этапа; подготовка и защита 

проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, анализ результатов 

выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, обусловлены тем, что 

учебное время ограничено, не позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе 

и в рамках выполнения домашних заданий. 
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С учетом этого при организации ПД обучающихся с нарушениями слуха в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: предметные 

проекты и метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в том числе 

социального характера, выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); межпредметный проект 

(использование интегрированного знания и способов учебной деятельности различных 

предметов); метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, 

мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта, в том числе при его выполнении 

совместно со слышащими сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное, естественно-научное, социально- ориентированное, инженерно-техническое, 

художественно-творческое, спортивно-оздоровительное, туристско- краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы творческие 

мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы и др. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.), публичное мероприятие 

(образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.), 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с 

компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его  

практическую значимость. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь 

решения проблемы, планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и 

оформить его в виде реального «продукта», осуществлять самооценку деятельности и 

результата, оценку деятельности товарищей в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество защиты 

проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного 

представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения излагать собственную 

точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и 

отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить внятно и достаточно 

естественно, реализуя произносительные возможности). 
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Особенности организации деятельности обучающихся с нарушениями слуха при 

использовании информационно-коммуникационных технологий. 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

При проектировании планируемых результатов и технологий развития ИКТ-компетенции 

важно учитывать фактический уровень владения ими обучающимися с нарушениями слуха, в 

том числе ИКТ-компетенции, сформированные вне обучения в образовательной организации, 

что обусловлено активным применением обучающимися компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной жизни. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: уроки по информатике и другим предметам, 

факультативы, кружки, интегративные межпредметные проекты, внеурочные и внешкольные 

активности. 

Виды учебной деятельности, способствующие формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают: выполняемые на уроках и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; создание и 

редактирование текстов; создание и редактирование электронных таблиц; использование 

средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; 

создание и 

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

редактирование видео; поиск и анализ информации в Интернете; моделирование, 

проектирование и управление; математическая обработка и визуализация данных; создание веб-

страниц и сайтов; сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся предполагает 

осуществление педагогическими работниками преемственности в образовательно-

коррекционном процессе, в том числе при систематическом проведении рабочих совещаний по 

данному вопросу. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 
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выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском и изучаемом 

иностранном языке, а также, на родном вербальном языке посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц,  списков, изображений;  

участие в коллективном создании текстового документа;  создание 

гипертекстовых  документов;  сканирование  текста  и  осуществление

 распознавания сканированного  текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с

 использованием возможностей специальных компьютерных

 инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  использование  при  

восприятии  сообщений  содержащихся  в  них  внутренних  и  внешних  ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения 

в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
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гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия 

в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в 

целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ (с учетом уровня 

владения письменной речью обучающимися); соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов 

с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования 

информационно- коммуникационных технологий. 

Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают их особые образовательные потребности, индивидуальные 

особенности общего и речевого развития, существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы с учетом требуемого обучающемуся сопровождения в сфере формирования 

ИКТ- компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

-осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети  

Интернет; 

-получать информацию о характеристиках компьютера; 

-оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 



139 

 

-соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

-входить в информационную среду образовательной организации, в том числе, через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

-соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

-создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

-проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей  

специальных компьютерных инструментов; 

-осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого

 материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

-использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

-строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

-использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

-искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

-сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

-осуществлять редактирование и структурирование текстов, доступных обучающимся 

по смыслу, средствами текстового редактора; 

-форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

-вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

-участвовать в коллективном создании текстового документа; 

-создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

-создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 
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-создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

-создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

-создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

-работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

-оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

-использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

-проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

-вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

-проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

-строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

-конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

-моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

-моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио (с учетом 

уровня общего развития обучающегося, овладения письменной речью); 

-использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

-вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет (с 

учетом уровня общего развития обучающегося, овладения письменной речью); 
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-соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 

-осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

-соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

-различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Проведение мониторинга успешности освоения и применения обучающимися с 

нарушениями слуха универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД обучающимися с нарушениями слуха: 

-универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, не может с помощью словесно речи 

охарактеризовать свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

при использовании словесной речи (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи: обучающийся может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму и самостоятельно характеризовать их при использовании 

словесной речи); 

-неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи, выраженных с помощью словесной речи – устной или письменной, не 

может самостоятельно внести коррективы в действия, с помощью словесно речи точно 

охарактеризовать свои действия); 

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучающимся 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения, 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем при использовании 

словесной речи – устной и письменной); 

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия при использовании словесной речи – устной и 

письменной); 

-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов при 

использовании словесной речи – устной и письменной. 

Система оценки УУД учитывает особые образовательные потребности и индивидуальные 

особенности обучающихся с нарушениями слуха, может быть уровневой (определяются уровни 

владения УУД) и позиционной – оценивают не только учителя, но и оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей 

(законных представителей), представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или в виде социальной практики, а также сверстников и самого 

обучающегося – в результате появляется карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу: 

используются технологии формирующего (развивающего) оценивания, в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией 
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Организационный раздел 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся с нарушениями 

слуха 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить 

обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

-укомплектованность образовательной организации руководящими работниками, 

владеющими, в том числе сурдопедагогическими технологиями; 

-укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, 

владеющими технологиями преподавания соответствующих учебных предмета и 

сурдопедагогическими технологиями; 

-укомплектованность образовательной организации учителями-дефектологами 

(сурдопедагогами); 

-непрерывность профессионального развития педагогических

 работников образовательной

 организации, реализующей АООП ООО (вариант 2.2.1). 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД обучающихся с нарушениями слуха, что включает следующее: 

-повышение квалификации в области сурдопедагогики, реализации АООП ООО 

обучающихся с нарушениями слуха с учетом требований к педагогическим кадрам, 

реализующим данные образовательные программы; 

-овладение профессиональными компетенциями реализации особых образовательных 

потребностях обучающихся с нарушениями слуха на уровне основного общего 

образования; 

-участие в разработке собственной программы по формированию УУД или участие во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения разработанной 

программы по УУД; 

-осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 

с нарушениями слуха; 

-осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха; 

-владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха; 

-владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха; 

-привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования 

УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха. 
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Формы взаимодействия участников образовательного процесса при реализации 

программы УУД 

 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям: 

-разработка плана координации деятельности педагогических работников– учителей-

предметников, учителей- дефектологов (сурдопедагогов), воспитателей, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на основе ПАООП и ПРП; 

-выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

-определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей  

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки и т. п.); 

-определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся с 

нарушениями слуха по овладению универсальными учебными действиями с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

-разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

-разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

-конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

-разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ- компетенций; 

-разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

-разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

-организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

-организация и проведение систематических консультаций с учителями-

предметниками и учителями- дефектологами (сурдопедагогами) по проблемам, 

связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

-организация и проведение методических семинаров с педагогическими работниками, 

включая педагога- психолога и социального педагога, по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у обучающихся; 

-организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у обучающихся; 

-организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся на 

сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 
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На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

- проанализировать рекомендательные, теоретические и научно- методические материалы, 

которые могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

-определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, нуждающихся в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

-проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУД на уровне 

начального общего образования при реализации соответствующего варианта АООП НОО; 

-проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием информационных 

ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии развития 

УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению специальных 

требований к условиям реализации программы развития УУД с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах образовательной организации, в том числе с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам, а также определения возможности формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся с 

учетом их особых образовательных потребностей на основе имеющейся базы 

образовательных технологий, активизации взаимодействия и реализации потенциала 

педагогических работников, в образовательной организации на регулярной основе должны 

проводиться методические советы. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

-договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

-договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

-экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

-консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся с нарушениями слуха, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные направления и формы взаимодействия носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 
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2.3.Программа коррекционной работы. 

                                  Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является 

неотъемлемым структурным компонентом адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – АООП ООО) обучающихся с 

нарушениями слуха (вариант 2.2.1). 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого- педагогической помощи обучающимся с нарушениями слуха в 

освоении АООП ООО (вариант 2.2.1) с учетом их особых образовательных потребностей, 

социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

-выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха, направленности личности, профессиональных склонностей; 

-систему комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательно-

коррекционного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха, включающего психолого-педагогическое обследование (на начало 

обучения в 5 классе – стартовая диагностика) и мониторинг динамики их развития, 

личностного становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий (на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

и психолого-педагогического консилиума образовательной организации), направленных, в 

том числе на оказание специализированной индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей помощи обучающимся в развитии восприятия и воспроизведения устной речи, а 

также в развитии учебно-познавательной деятельности в контексте достижения планируемых 

результатов образования; 

-успешное освоение АООП ООО (вариант 2.2.1), достижение обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

-план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха, освоение ими АООП ООО (вариант 2.2.1); 

-описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их особых 

образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специализированные компьютерные 

программы, технические и сурдотехнические средства обучения, включая 

звукоусиливающую аппаратуру коллективного пользования, индивидуальные слуховые 

аппараты и кохлеарные импланты, используемые ассистивные технологии, особенности 

проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

-описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

-перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

-планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся с нарушениями слуха, региональной специфики и особенностей 

образовательно-коррекционного процесса в образовательной организации. 
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ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательно-коррекционного процесса. 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха в освоении АООП ООО. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования 

обучающимися, в том числе обучение на  дому  и  с  применением  дистанционных  

технологий.  Степень  включенности  специалистов  в  программу 

коррекционной работы устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся определяются на основании заключения психолого- педагогического 

консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в 

образовательно-коррекционном процессе на основе  

взаимодействия участников образовательных  

отношений. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. ПКР 

разрабатывается на период получения основного общего образования, включает следующие 

разделы: 

-Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

-Перечень и содержание направлений работы. 

-Механизмы реализации программы. 

-Условия реализации программы. 

-Планируемые результаты реализации программы. 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 
При проектировании ПКР учитывается, что ПАООП ООО (вариант 2.2.1) адресована 

обучающимся с нарушениями слуха – слабослышащим, позднооглохшим, кохлеарно 

имплантированным, а также глухим, демонстрирующим готовность достижения планируемых 

результатов основного общего образования – 5–9 классы (с учетом уровня их общего и 

речевого развития, личностных, метапредметных и предметных результатов начального 

общего образования), при создании в образовательной организации условий, учитывающих 

их особые образовательные потребности, в том числе введение в образовательно-

коррекционный процесс специальных предметов и коррекционных курсов. Неоднородность 

контингента обучающихся по состоянию слуха и особенностям слухопротезирования 

(индивидуальные слуховые аппараты/кохлеарная имплантация) учитывается при 

проектировании ПКР. 

АООП ООО (вариант 2.2.1) предполагает обязательную реализацию ПКР в системе 

учебной и внеурочной деятельности при создании специальных условий, учитывающих 

особые образовательные потребности разных категорий обучающихся с нарушениями слуха и 

определяющих логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру и 

содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально- дифференцированного 

подходов. 

Ценностные ориентиры Программы коррекционной работы связаны с тем, что 

реализация ПКР в ходе всего образовательно-коррекционного процесса способствует 

качественному образованию обучающихся с нарушениями слуха с учетом их особых 



147 

 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, достижение планируемых 

результатов основного общего образования. 

Цель программы коррекционной работы – определение и реализация в 

образовательно-коррекционном процессе комплексной системы педагогической, психолого-

педагогической и социально-педагогической помощи обучающимся с нарушениями слуха для 

успешного освоения адаптированной основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
-выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с нарушениями слуха в ходе комплексного психолого-педагогического 

обследования; 

-определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования на основе адаптированной основной образовательной программы в соответствии 

с особыми образовательными потребностями и индивидуальными особенностями 

обучающихся с нарушениями слуха (с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА
.
 ППк 

образовательной организации); 

-разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы 

каждого обучающегося с нарушением слуха с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, а также 

ППк образовательной организации по результатам комплексного психолого-педагогического 

обследования; 

-разработка и проведение коррекционно-развивающих курсов в соответствии с 

Индивидуальным планом коррекционной работы каждого обучающегося с нарушением 

слуха, реализуемых в процессе внеурочной деятельности; 

-оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся с нарушениями слуха, их 

социальных компетенций, в том числе расширение социальной практики при взаимодействии 

со слышащими людьми и с лицами с нарушениями слуха; 

-оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи в развитии у обучающихся с нарушениями слуха словесной речи – устной (в том 

числе ее восприятия и воспроизведения) и письменной; 

-оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с нарушениями слуха 

в контексте достижения ими планируемых результатов образования; 

-своевременное выявление трудностей обучающихся с нарушениями слуха в достижении 

планируемых результатов образования и оказание им специализированной индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи; 

- при желании обучающихся с нарушениями слуха, а также согласованном решении 

участников образовательных отношений, организация и проведение в процессе внеурочной 

деятельности специальных занятий, направленных на развитие у обучающихся навыков 

русского жестового языка, его использования в межличностном общении с лицами, 

имеющими нарушения слуха, калькирующей жестовой речи, а также ознакомление их с 

социокультурной жизнью лиц с нарушениями слуха; 

-выявление у обучающихся с нарушениями слуха особых способностей (одаренности) в 

определенных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, 

способствующих наиболее полноценному их развитию. 

-оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с нарушениями слуха в профессиональной ориентации и социальной 

адаптации; 
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-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения обучающихся с 

нарушениями слуха; 

-осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с нарушениями слуха, их родителями (законными представителями), с 

педагогическими работниками образовательной организации и организаций дополнительного 

образования, в также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, 

работниками общественных организаций, которые активно взаимодействуют с 

обучающимися, имеющими нарушение слуха, в процессе образования и в различных видах 

совместной социокультурной деятельности вне образовательной организации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы. 
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного 

пространства при переходе от уровня начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых обучающимся с нарушениями слуха для продолжения 

образования, социальной адаптации. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования: программой формирования универсальных учебных 

действий, программой воспитания и социализации обучающихся. Принцип реализуется при 

обязательной преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и 

внеурочной деятельности, в том числе при проведении коррекционно-развивающих занятий 

по программе коррекционной работы, а также в условиях семейного воспитания при 

взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся с нарушениями слуха. Принцип определяет позицию 

педагогических работников, которые призваны решать проблемы обучающихся с 

максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественном образовании с учетом 

особых образовательных потребностей. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся с нарушением слуха и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных 

потребностей, имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. Принцип комплексности и системности базируется на 

единстве процессов диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся 

(с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). 

Реализация данного принципа предполагает: 

-создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся с нарушениями слуха; 

-реализация программы коррекционной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе, при включении во внеурочную деятельность коррекционно-

развивающих курсов и дополнительных занятий в соответствии с Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося; 

-комплексное сопровождение каждого обучающегося при систематическом взаимодействии 

всех участников образовательных отношений; 

-создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 

воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха; 
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-применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 

способствующих качественному освоению обучающимися с нарушениями слуха 

образовательной программы; 

-обеспечение развития у обучающихся с нарушениями слуха словесной речи (устной и 

письменной) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды (при 

пользовании ими на уроках звукоусиливающей  аппаратурой коллективного пользования с 

учетом аудиолого-педагогических рекомендаций; в процессе учебной и внеурочной 

деятельности – индивидуальными средствами слухопротезирования – индивидуальными 

слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами / кохлераным имплантом и 

индивидуальным слуховым аппаратом с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций); 

при необходимости, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся, 

применение в образовательно-коррекционном процессе в качестве вспомогательных средств 

дактилологии и жестовой речи при обязательном повторении речевого материала учителем и 

обучающимися с использованием устной или/и письменной речи; 

-максимальное обогащение речевой практики обучающихся, в том числе за счет организации 

активного взаимодействия со слышащими людьми, включая сверстников; 

-развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с 

нарушениями слуха; расширение их познавательных интересов; 

-обеспечение социальной адаптации обучающихся с нарушениями слуха на основе овладения 

ими социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия 

с окружающими людьми; 

-при желании обучающихся с нарушениями слуха, а также согласованном решении 

участников образовательных отношений, организация и проведение в процессе внеурочной 

деятельности специальных занятий, направленных на развитие у обучающихся навыков 

русского жестового языка, его использования в межличностном общении с лицами, 

имеющими нарушения слуха, калькирующей жестовой речи, а также ознакомление их с 

социокультурной жизнью лиц с нарушениями слуха; 

-содействие приобщению обучающихся с нарушениями слуха к здоровому образу жизни; 

-обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с нарушениями слуха с учетом их 

интересов, способностей, индивидуальных особенностей, имеющихся ограничений в связи с 

нарушением слуха. 

Перечень и содержание направлений работы 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями слуха. 

Содержание программы коррекционной работы определяется на основе решения ППк 

образовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА каждого 

обучающегося, результатах его комплексного обследования. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление: 
-проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся с нарушениями слуха при переходе на уровень основного общего образования 

(в начале обучения в 5 классе) с целью выявления его особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей; 
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-проведение систематического мониторинга (текущий и промежуточный контроль) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, 

в том числе ПКР; 

-проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания. 

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом (сурдопедагогом), 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, тьютором и 

другими педагогическими работниками. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

-изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося с нарушенным слухом, в 

том числе, самооценки личности с учетом собственных возможностей, способностей и 

ограничений; стремления к личностному саморазвитию и его реализации; межличностного 

взаимодействия (в коллективе сверстников, а также с окружающими людьми разного возраста 

(с нормальным и нарушенным слухом) в процессе учебной и внеурочной деятельности на 

основе взаимного уважения, толерантности, соблюдения социально значимых нравственно – 

этических норм; сформированности оценочного отношения к своему поведению и поступкам, 

а также к поведению и поступкам других; готовности обучающегося к здоровому образу 

жизни, готовности прийти на помощь, проявить внимание и доброжелательность, а также 

готовности к участию в жизни семьи, образовательной организации (города и др.); резервов 

личностного развития; 

-изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, познавательные интересы; выявление резервов активизации ее 

развития; 

-изучение особенностей овладения обучающимися с нарушениями слуха словесной речью – 

письменной и устной, в том числе, ее восприятием и воспроизведением, устной 

коммуникацией; выявление резервов активизации развития у обучающихся с нарушениями 

слуха словесной речи, речевой деятельности, навыков устной коммуникации; 

-изучение овладения обучающимися с нарушениями слуха универсальными учебными 

действиями; выявление резервов активизации их развития; 

-изучение достижения обучающимися с нарушениями слуха планируемых результатов 

обучения по каждому учебному предмету, выявление причин трудностей в обучении и 

резервов их преодоления; 

-выявление у обучающихся с нарушениями слуха особых способностей (одаренности) в 

определенных видах учебной и внеурочной деятельности; 

-изучение готовности обучающихся обучающимися с нарушениями слуха к осознанному 

выбору профессии, образовательной организации для получения профессионального и /или 

среднего (полного) образования с учетом собственных интересов, возможностей, 

способностей и ограничений. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания и др. обсуждаются на заседании ППк 

образовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе, 

при необходимости, в рекомендации проведения дополнительного консультирования 

обучающегося в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты и др.). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПРА разрабатывается 

«Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося», который 

утверждается психолого- педагогическим консилиумом образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление 
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Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

АООП ООО (вариант 2.2.1) отражается в следующей документации: 

-индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 

обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации; 

-рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых на основе 

личностно ориентированного и индивидуально – дифференцированного подхода с учетом 

особенностей каждого обучающегося; 

-рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной 

работы, включенных во внеурочную деятельность по решению психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации на основе «Индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы обучающегося» и направленных на обеспечение наиболее 

полноценного развития обучающихся с нарушениями слуха, их социальную адаптацию, 

преодоление 

трудностей в достижении планируемых результатов обучения, в овладении словесной речью 

(в письменной и устной формах, в том числе, восприятием и воспроизведение устной речи), 

устной коммуникацией; 

-планах работы педагога-психолога, социального педагога, тьютора и др., проектируемых с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с нарушениями слуха; 

-программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

«Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы» ежегодно 

составляется для каждого обучающегося с нарушенным слухом. В течение учебного года 

может происходить корректировка индивидуального плана с учетом достижения 

обучающимся планируемых результатов. 

«Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося» 

содержит: 
-направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

выявленных в процессе стартового комплексного психолого-педагогического обследования 

или мониторинга (периодического учета) достижения планируемых результатов образования, 

в том числе, ПКР; 

-описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов работы по 

каждому направлению. 

Примерная форма «Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы». 

Индивидуа

льный план коррекционно-развивающей работы 

Фамилия, имя, отчество обучающегося   Класс   

Возраст обучающегося   Причины, время и характер нарушения слуха     Состояние слуха в настоящее время       Слухопротезирование     Рекомендации ПМПК и ИПРА   

Индивидуальные особенности обучающегося:   

Направления

 корр

екционно- 

развивающей 

работы 

Основн

ое 

содерж

ание 

коррек

ционно

- 

развива

ющей 

Организационн

ые формы 

коррекционно- 

развивающей 
работы 

Примерные 
сроки 

Планируе

мые результаты коррекционно-развивающей работы 

Ф.И.О., должность педагогического работника, реализующего  данное направление работы 
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работы 

      

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей
 работы, которые
 включаются в Индивидуальные планы 
каждого обучающегося, является: 
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 развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся как важного 

условия их наиболее полноценного развития, качественного образования, 

социальной адаптации (с учетом достигнутого уровня развития слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи); 

 коррекция и/или развитие учебно-познавательной деятельности с целью 

обеспечения качественного достижения планируемых результатов образовательной 

программы (с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся). 

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха, могут также включать: 

 развитие у обучающихся словесной речи – письменной и/ или устной, как 

важного условия их наиболее полноценного развития, качественного образования, 

социальной адаптации; 

 коррекцию и/или развитие высших психических функций, эмоционально-волевой и 

познавательной сфер; 

 коррекцию и/или развитие коммуникативно-речевой сферы; 

 коррекцию и/или развитие личностных установок в соответствии с социально-

этическими нормами и правилами межличностного взаимодействия; развитие 

межличностного общения в группе сверстников (со взрослыми и др.); 

 развитие способов регуляции поведения, адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

 развитие компетенций, необходимых для профессионального самоопределения и 

профессионального образования; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (в том 

числе, на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социально-педагогическую защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций ППк образовательной организации, 

базирующихся в том числе на рекомендациях ПМПК, ИПРА. 

Программой коррекционной работы предусмотрены два обязательных 
коррекционно-развивающих курса – «Развитие восприятия и 

всопроизведения устной речи» и «Развитие учебно-познавательной 
деятельности», что обусловлено особыми образовательными 

потребностями обучающихся с нарушениями слуха. 
 

Обязательный коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» направлен, прежде всего, на развитие у обучающихся с 

нарушениями слуха речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны речи. Данный курс включает: 

-проведение стартовой диагностики (в начале обучения на уровне основного общего 

образования или при переводе из другой образовательной организации) слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи, а также 

мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых результатов обучения 

восприятию и воспроизведению устной речи, который проводится не реже одного раза в 
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полугодие; кроме этого, в начале каждого учебного года проводится обследование 

произносительной стороны речи; 

-проведение специальной работы по достижению обучающимися планируемых результатов 

коррекционно- развивающего курса на основе индивидуально ориентированных рабочих 

программ с учётом особенностей каждого обучающегося. 

Учебным планом на коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» предусмотрено в 5 -9 классах по два часа в неделю на 

каждого обучающегося. Предусматривается равномерное распределение занятий в 

течение недели продолжительностью не более 30 минут. Занятия целесообразно 

проводить в следующих организационных формах: в 5 классе – индивидуально; в 6 –7 

классах – одно занятие в неделю парами, включающими обучающихся с близким уровнем 

общего и слухоречевого развития, остальные занятия в течение недели – индивидуально; в 

8–9 классах – два занятия в неделю парами, одно занятие в течение учебной недели – 

индивидуально. Включение занятий парами способствует активизации развития у 

обучающихся устной коммуникации при проведении специальной работы по развитию 

восприятия и воспроизведения устной речи. В тоже время, обучающимся с нарушениями 

слуха необходима целенаправленная индивидуальная работа по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи. Решение об организационных формах работы в рамках 

коррекционно- развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» – индивидуально или парами, а также о комплектовании пар обучающихся с 

близким уровнем общего и слухоречевого развития, принимает психолого- педагогический 

консилиум образовательной организации с учетом фактического состояния восприятия 

(слухозрительно и на слух) устной речи, ее произносительной стороны, уровня общего и 

речевого развития каждого обучающегося, индивидуальных особенностей. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» проводит учитель- дефектолог (сурдопедагог). 

В образовательно-коррекционном процессе учитывается, что целенаправленная работа 

по развитию восприятия и воспроизведения устной речи у обучающихся осуществляется на 

всех уроках и во внеурочной деятельности, строится на основе преемственности с 

коррекционно-развивающим курсом «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

(при совместном ее планировании учителем-дефектологом (сурдопедагогом) и учителями- 

предметниками, воспитателем, систематическом взаимодействии педагогов при проведении). 

Обязательный коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» направлен оказание обучающимся с нарушениями слуха специализированной 

индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи в развитии учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения ими планируемых результатов 

образования, что предполагает: 

-выявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-познавательной деятельности 

в контексте достижения планируемых результатов образования (на основе данных 

специализированного комплексного психолого- педагогического обследования); 

-оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно-познавательной деятельности в 

контексте достижения планируемых результатов учебных предметов, а также 

междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности»; 

-осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучающихся; 

-выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных видах 

учебной и внеурочной деятельности (на основе данных специализированного комплексного 

психолого-педагогического обследования); осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической поддержки обучающимся в развитии учебно-познавательной 

деятельности. 
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Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» могут проводиться индивидуально, парами, малыми группами. Решение об 

организационных формах проведения работы (индивидуально, парами, малыми группами), а 

также комплектование пар (малых групп) обучающихся принимает ППк образовательной 

организации с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и результатов 

комплексного специализированного психолого-педагогического обследования. 

Направления, содержание и формы организации коррекционно-развивающего курса 

«Развитие учебно- познавательной деятельности» могут изменяться по решению ППк 

образовательной организации, в том числе, в 

течение учебного года, с учетом результатов мониторинга достижения каждым обучающимся 

планируемых результатов «Индивидуальной программы коррекционно-развивающей 

работы». 

С учетом индивидуально ориентированных направлений и содержания коррекционно-

развивающей работы по курсу «Развитие учебно-познавательной деятельности» занятия с 

обучающимися могут проводить учителя- предметники. имеющие специальную подготовку в 

области сурдопедагогики, или учителя- дефектологи (сурдопедагоги). 

При планировании коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-

познавательной деятельности» учитывается, что для части обучающихся для эффективного 

развития учебно-познавательной деятельности с учетом выявленных трудностей в процессе 

образования, а также пропедевтики их возникновения по решению ППк образоватеьной 

организации в «Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы» включены 

занятия с педагогом-психологом (социальным педагогом и др.). Качественному достижению 

планируемых результатов развития учебно-познавательной деятельности у обучающихся 

способствует обеспечение преемственности в коррекционной работе на занятиях 

коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности», 

занятиях педагога-психолога (социального педагога и др.), а также на уроках и в процессе 

внеурочной деятельности. 

«Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося» может 

быть предусмотрена возможность проведения в процессе внеурочной деятельности 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА 

обучающегося, а также в случаях, связанных с особыми жизненными обстоятельствами (в том 

числе с длительной болезнью обучающего, проведением его медицинской реабилитации), и в 

других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориентированной 

коррекционно- развивающей помощи. Направления, общее содержание и организацию 

дополнительных занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения) 

определяет психолого-педагогический консилиум образовательной организации с учетом 

выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 

коррекционно- развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося психолого-

педагогическим консилиумом образовательной организации, в ней могут участвовать 

учитель-дефектолог (сурдопедагог), учителя-предметники и другие педагогические 

работники. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» могут проводиться  индивидуально,  а  также  с  использованием  разных  

фронтальных  форм  работы.  Решение  об 

организационных формах проведения работы принимает ППк образовательной организации с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся и результатов комплексного 

специализированного психолого-педагогического обследования. 

Время, отведённое на коррекционно-развивающие курсы и дополнительные 

коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
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финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы. 

Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия в соответствии 

с «Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося», могут быть 

организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

проведении коррекционно- развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую 

диагностику и мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и 

оценку полученных данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую 

работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь следующую структуру: 

-Пояснительная записка. 

-Общая характеристика коррекционно-развивающего курса. 

-Цели изучения коррекционно-развивающего курса. 

-Место коррекционно-развивающего курса в учебном плане. 

-Основные содержательные линии программы коррекционно-развивающего курса. 

-Содержание коррекционно-развивающего курса (по классам). 

-Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса. 

                                          Консультативное направление 
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями слуха и их семей по вопросам 

образования и социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности 

и активизации роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает разработку совместных рекомендаций 

специалистами, работающими в образовательной организации, и родителями (законными 

представителями) по реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы 

с каждым обучающимся, выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

образования и др.; оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образовательно -коррекционной работы. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 

организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 

проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на 

четверть или полугодие). 

Примерная форма плана консультативной работы: 

Направления 

консультатив

ной работы 
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Информационно-просветительское направление 
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха, 

в том числе с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечением 

наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых условий для 

социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями 

слуха и др. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая 

организации дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, 

здравоохранения, правопорядка и др., с родителями (законными представителями), 

представителями общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все

 педагогические работники образовательной организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по

 информационно-просветительской работе, проводимой 

педагогическими работниками образовательной организации (на четверть или полугодие). 

Примерная форма плана информационно-просветительской работы. 
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Механизмы реализации программы 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с учителями-предметниками целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, социального педагога, учителей-дефектологов 

(сурдопедагогов), воспитателей, тьюторов и других педагогических работников. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные потребности 

разных категорий обучающихся с нарушениями слуха, а также изучаются результаты их 

обучения на уровне начального общего образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с нарушениями слуха, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются 

её направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей работы определяются при составлении рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 

доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации, методическими объединениями педагогических 

работников; принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь оказывается 

обучающимся с нарушениями слуха на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь 

обучающимся с нарушениями слуха регламентируются локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, 

которая осуществляется педагогическими работниками образовательной организации, а также 

на основе сетевого взаимодействия медицинскими работниками, работниками организаций 

дополнительного образования, социальной защиты и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов 

ПКР, в том числе в 

«Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы» обучающихся и рабочих 

программах специальных коррекционно-развивающих курсов и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и 

внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной 

организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 

многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты и др. 

Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе 

внеурочной деятельности. На каждом уроке учитель- предметник проектирует содержание 
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учебного материала и адаптирует его с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха, использует специальные методы и приемы обучения. На 

уроках планируются и решаются коррекционно-развивающие задачи, в том числе 

осуществляется целенаправленная работа по развитию у обучающихся с нарушениями слуха 

словесной речи – устной и письменной, речевого поведения, проводятся специальные 

упражнения по развитию восприятия (слухозрительно и на слух) тематической и 

терминологической лексики урока, а также лексики по организации учебной деятельности, 

обучающиеся побуждаются говорить внятно, достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности, в том числе при включении в каждый урок фонетических 

зарядок, которые планируются на основе преемственности в обучении в разных формах 

образовательно-коррекционного процесса, прежде всего, с коррекционно-развивающим 

курсом «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». Коррекционно-развивающая 

направленность образовательного процесса реализуется также в процессе внеурочной 

деятельности, в том числе при реализации коррекционно-развивающих курсов 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», «Развитие учебно-познавательной 

деятельности», а также занятий в системе дополнительного образования. В процессе 

внеурочной деятельности обогащается социальная практика обучающихся с нарушениями 

слуха, расширяется их взаимодействие с детьми разного возраста и взрослыми в различных 

видах деятельности, в том числе со слышащими детьми и взрослыми. 

– В планах воспитателя также отражается специальная (коррекционно-развивающая) работа, 
проводимая с обучающимися с учётом их индивидуальных особенностей, в том числе работа по 
развитию восприятия и воспроизведения устной речи, включая ежедневное проведение 
фонетических зарядок перед подготовкой домашних заданий (на основе преемственности в 

обучении в разных формах образовательно использование специальных сурдопедагогических 

методов, приемов, средств обучения, специальных сурдотехнических средств, включая 

звукоусиливающую аппаратуру коллективного пользования и индивидуальные средства 

слухопротезирования – индивидуальные слуховые аппараты, кохлеарные импланты (с 

учетом аудиолого- педагогических рекомендаций), визуальную аппаратуру для обучения 

произношению, специализированные компьютерные программы и др.; 

– обеспечение участия обучающихся в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий, в том 

числе совместных со слышащими сверстниками; 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм, аудиолого-педагогических требований к пользованию звукоусиливающей 

аппаратурой коллективного пользования и индивидуальными средствами 

слухопротезирования – индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарными 

имплантами / кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом (в условиях 

сетевого взаимодействия с сурдологическим центром). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы психолого-педагогической и социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя- предметника, 

учителя – дефектолога (сурдопедагога), педагога-психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-дефектологами 

(сурдопедагогами), а также педагогическими работниками (учителями-предметниками и др.), 

имеющими специальную подготовку в области сурдопедагогики. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
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Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 

работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 2.2.1). 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 

2.2.1), должны обладать профессиональными компетенциями в области организации и 

осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с 

нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученных 

данных, подготовки учебно-методической документации. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с нарушениями слуха в здания и помещения образовательной организации, а 

также организацию их пребывания, учебной и внеурочной деятельности, использование в 

образовательно-коррекционном процессе сурдотехнических средств, включая 

звукоусиливающую аппаратуру коллективного пользования, индивидуальные средства 

слухопротезирования – индивидуальные слуховые аппараты, кохлеарные 

импланты/кохлеарный имплант и индивидуальный слуховой аппарат (с учетом аудиолого-

педагогических рекомендаций), ассистивные технологии. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной 

дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности 

и особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательно- коррекционной среды, преемственной по отношению к 

начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного 

общего образования обучающихся с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных 

потребностей, обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей). 

                          Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), 

определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его 

предыдущих индивидуальных достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

-описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в 
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обществе; овладения универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 

познавательными, коммуникативными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов обязательных коррекционно-развивающих курсов по Программе 

коррекционной работы – «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» и «Развитие 

учебно- познавательной деятельности», а также дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий, рекомендованных обучающемуся ППк образовательной организации с учетом 

рекомендаций ПМПК и ИПРА; 

-анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов программы 

коррекционной работы предполагает: 

-проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося при переходе на уровень основного общего образования (стартовая 

диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

-систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности; 

-проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится 

в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

-изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с общественными 

организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень основного общего 

образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов Программы 

коррекционной работы проводится следующими педагогическими работниками: учителями-

дефектологами (сурдопедагогами), педагогом- психологом, социальным педагогом, 

учителями – предметниками, классными руководителями, воспитателями и др. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 

образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также 

портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы используется накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на 

основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, 

определенными в каждой методике психолого-педагогического обследования. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной 

группой и может выражаться в уровневой шкале: 3 балла – значительная динамика, 2 балла – 

удовлетворительная динамика, 1 балл – незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие 

динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов программы 

коррекционной работы принимает ППк образовательной организации на основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшего обучения. 

В приложении представлены примерные рабочие программы коррекционно-

развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» (слабослышащие 

обучающиеся), даны рекомендации к разработке рабочих программ данного курса для глухих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся, а также рекомендации по 

разработке индивидуализированных рабочих программ коррекционно- развивающего 

курса «Развитие учебно-познавательной деятельности». 
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                                                              РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

«РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ВОСПРИЯТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ» 

Рабочая программа обязательного коррекционно-развивающего курса «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) 

(далее– ФГОС ООО), предусматривающего Программу коррекционной работы как 

обязательного структурного компонента адаптированных основных образовательных 

программ основного общего образования, содержания Программы коррекционной работы в 

АООП ООО (вариант 2.2.1). 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителям-

дефектологам (сурдопедагогам) в создании индивидуализированных рабочих программ для 

слабослышащих обучающихся (с учетом фактического состояния слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи, а также 

индивидуальных особенностей общего и речевого развития). 

Рабочая программа базируется на теоретических и научно-методических основах 

развития восприятия и воспроизведения устной речи у слабослышащих обучающихся. 

Рабочая программа позволит учителю -дефектологу (сурдопедагогу): 

1.1.1) реализовать современные подходы к достижению личностных, 
метапредметных и предметных результатов, предусмотренных в АООП ООО 
(вариант 2.2.1), при проведении целенаправленной работы по развитию 
восприятия и воспроизведения устной речи у слабослышащих обучающихся; 

1.1.2) определить и структурировать планируемые результаты и содержание 

коррекционно-развивающего курса 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» по годам обучения; 

1.1.3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 
индивидуальных особенностей обучающихся. 

Одной из основных особых образовательных потребностей слабослышащих 

обучающихся является овладение устной речи – основным способом общения между людьми, 

орудием мышления. Формирование устной речи способствует наиболее полноценному 

личностному развитию обучающихся, достижения планируемых результатов основного 

общего образования, их социальной адаптации, включая взаимодействие со слышащими 

сверстниками и взрослыми при использовании устной коммуникации в условиях 

расширяющихся у подростков социокультурных и познавательных интересов, более 

свободному выбору профессии, в дальнейшем профессиональному обучению в 

образовательных организациях среднего и высшего образования, трудоустройству. Это имеет 

важное значение для наиболее полноценной реализации слабослышащими людьми их 

гражданских прав и обязанностей, качественной жизнедеятельности в социуме. 

Необходимым условием овладения устной речью слабослышащими обучающимися 

является развитие у них восприятия и воспроизведения устной речи. В АООП ООО (вариант 

2.2.1) предусмотрено, что развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха, ее произносительной стороны осуществляется в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды при постоянном пользовании обучающимися в учебной деятельности 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования и/или индивидуальными 

слуховыми аппаратами (с учетом аудиолого -педагогических рекомендаций), во внеурочной 

деятельности – индивидуальными слуховыми аппаратами. 
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Рабочая программа обязательного коррекционно-развивающего курса «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) 

(далее– ФГОС ООО), предусматривающего Программу коррекционной работы как 

обязательного структурного компонента адаптированных основных образовательных 

программ основного общего образования, содержания Программы коррекционной работы в 

АООП ООО (вариант 2.2.1). 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителям-

дефектологам (сурдопедагогам) в создании индивидуализированных рабочих программ для 

слабослышащих обучающихся (с учетом фактического состояния слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи, а также 

индивидуальных особенностей общего и речевого развития). 

Рабочая программа базируется на теоретических и научно-методических основах 

развития восприятия и воспроизведения устной речи у слабослышащих обучающихся. 

Рабочая программа позволит учителю -дефектологу (сурдопедагогу): 

1.1.4) реализовать современные подходы к достижению личностных, 
метапредметных и предметных результатов, предусмотренных в АООП ООО 
(вариант 2.2.1), при проведении целенаправленной работы по развитию 
восприятия и воспроизведения устной речи у слабослышащих обучающихся; 

1.1.5) определить и структурировать планируемые результаты и содержание 

коррекционно-развивающего курса 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» по годам обучения; 

1.1.6) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 
индивидуальных особенностей обучающихся. 

Одной из основных особых образовательных потребностей слабослышащих 

обучающихся является овладение устной речи – основным способом общения между людьми, 

орудием мышления. Формирование устной речи способствует наиболее полноценному 

личностному развитию обучающихся, достижения планируемых результатов основного 

общего образования, их социальной адаптации, включая взаимодействие со слышащими 

сверстниками и взрослыми при использовании устной коммуникации в условиях 

расширяющихся у подростков социокультурных и познавательных интересов, более 

свободному выбору профессии, в дальнейшем профессиональному обучению 

образовательных организациях среднего и высшего образования, трудоустройству. Это имеет 

важное значение для наиболее полноценной реализации слабослышащими людьми их 

гражданских прав и обязанностей, качественной жизнедеятельности в социуме. 

Необходимым условием овладения устной речью слабослышащими обучающимися 

является развитие у них восприятия и воспроизведения устной речи. В АООП ООО (вариант 

2.2.1) предусмотрено, что развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха, ее произносительной стороны осуществляется в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды при постоянном пользовании обучающимися в учебной деятельности 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования и/или индивидуальными 

слуховыми аппаратами (с учетом аудиолого -педагогических рекомендаций), во внеурочной 

деятельности – индивидуальными слуховыми аппаратами. 

Важность овладения слабослышащими обучающимися восприятием и 

воспроизведением устной речи как одной из их особых образовательных потребностей и, 

одновременно. сложность решения данных задач, обусловленная нарушением слуха, явились 

основанием для введения во внеурочную деятельность обязательного коррекционно- 
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развивающего курса по Программе коррекционной работы «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи». 

Ценностные ориентиры обязательного коррекционно-развивающего курса «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего образования 

связаны с достижением слабослышащими обучающимися свободного слухозрительного 

восприятия устной речи, развития речевого слуха, внятной и членораздельной речи, 

естественной по звучанию (при пользовании ими индивидуальными слуховыми аппаратами). 

Это способствует овладению обучающимися устной речью и ее активному использованию в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при взаимодействии со 

слышащими сверстниками. В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи 

у обучающихся целенаправленно развиваются личностные, познавательные, регулятивные и 

коммуникативные учебные действия, что является важным условий качественного 

образования. На занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» у 

обучающихся закрепляются умения строить логичные и грамотные устные высказывания при 

реализации во внятной и естественной по звучанию речи произносительных возможностей. 

При выполнении заданий, связанных с развитием восприятия и воспроизведения устной речи, 

обучающиеся реализуют сформированные навыки речевого поведения, устной коммуникации. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы на занятиях «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи включают: 

-развитие восприятия устной речи (речевого слуха и слухозрительного восприятия 

устной речи при использовании индивидуальных слуховых аппаратов, а также 

восприятия речи на слух без использования индивидуальных слуховых аппаратов), 

-развитие произносительной стороны речи. 

Время, отведенное на работу по данным направлениям, распределяется равномерно в 

течение учебной недели: половина времени отводится на работу по развитию восприятия 

устной речи, половина времени – на работу по развитию произносительной стороны речи. 

При этом, в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи, 

обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной 

реализации произносительных возможностей, внятной и естественной по звучанию речи; в 

процессе обучения произношению они учатся воспринимать на слух фразы, слова, 

словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, 

элементы интонации, над которыми ведется работа. 

Речевой материал, используемый в процессе развития восприятия устной речи у 

обучающихся на занятиях коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи», планируется с учётом необходимости им для устной 

коммуникации в учебной и внеурочной деятельности; в процесс обучения наряду со знакомом 

лексикой постепенно вводится и незнакомый по значению речевой материал, смысл которого 

обучающиеся учатся понимать из контекста. Речевой материал для работы над 

произношением обучающихся отбирается с учетом знакомости и необходимости им в 

общении, а также с учётом фонетического принципа. В примерные рабочие программы 

включен речевой материал, связанный с темами «Моя страна (мой город и др.)», «Новости в 

стране (за рубежом, в городе, школе и др.)», «Общаемся в школе (дома, в транспорте, в 

поликлинике, в театре и др.), «Я и мои друзья (моя семья)», «Здоровый образ жизни», «Отдых, 

развлечения», «Мировая художественная культура», «Природа и человек», «Человек в 

городе», «Жизнь без опасностей», «Великие открытия», «Настоящий друг», «Отношения в 

семье», «Вежливость», «Права и обязанности граждан», «Права и обязанности лиц с 

нарушениями слуха», «Деловые документы», а также «Изучаем школьные предметы 

(тематическая и терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин; лексика по 

организации учебной деятельности)». Речевой материал, связанный с темой «Изучаем 

школьные предметы», включается в каждое занятие с учётом планируемых результатов по 

развитию восприятия и воспроизведения устной речи, определяется совместно с учителями-

предметниками с учётом его знакомости обучающимся и необходимости для достижения 

планируемых результатов учебных предметов. 
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Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» планирует и проводит учитель-дефектолог (сурдопедагог). 

Рабочая программа разрабатывается учителем-дефектологом (сурдопедагогом) для 

каждого обучающегося на основе рабочей программы с учетом данных специализированного 

обследования речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, произносительной 

стороны речи (стартовой диагностики на начало обучения в 5 классе на уровне основного 

общего образования, систематического мониторинга результатов развития восприятия и 

воспроизведения устной речи, проводимого в конце каждого полугодия, а также повторного 

обследования произносительной стороны речи обучающихся на начало каждого учебного 

года); по результатам текущего контроля и мониторинга развития речевого слуха 

слухозрительного восприятия устной речи, произносительной стороны речи может 

проводится корректировка тематического планирования. 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), реализующий коррекционно-развивающий курс 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», должен ознакомиться с медицинской 

документацией обучающихся о состоянии слуха и слухопротезировании, ежегодно проводить 

опрос каждого обучающегося и его родителей (законных представителей), учителей и 

воспитателей о пользовании обучающимся индивидуальными слуховыми аппаратами, а также 

проводить педагогическую проверку настройки индивидуальных слуховых аппаратов; при 

необходимости, рекомендовать уточнение их режима работы врачом-сурдологом на основе 

сетевого взаимодействия с организацией здравоохранения. 

Пользование обучающимся звукоусиливающей аппаратурой коллективного 

пользования также должно быть под постоянным контролем учителя-дефектолога 

(сурдопедагога), реализующего коррекционно-развивающий курс 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», что предполагает совместное с 

врачом-сурдологом (на основе сетевого взаимодействия с организацией здравоохранения) 

определение режима работы для каждого обучающегося; при проведении уроков контроль за 

правильным пользованием обучающимися звукоусиливающей аппаратурой осуществляют 

учителя – предметники, во внеурочной деятельности – воспитатели. 

При организации образовательно-коррекционной работы реализуются принципы 

здоровьесбережения обучающихся (в том числе предусматривается соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, профилактика психофизических перегрузок и др.), создания 

деловой и эмоционально позитивной атмосферы, способствующей качественному 

образованию. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» проводятся в специальном кабинете, оборудованном зеркалом 

(для работы над произношением), компьютером, визуальными приборами, 

специализированными компьютерными программами, необходимым дидактическим 

материалом, наборами зондов и др. На занятиях работа по развитию у обучающихся 

слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны осуществляется при пользовании ими 

индивидуальными слуховыми аппаратами; работа по развитию речевого слуха у 

слабослышащих обучающихся включает два направления – восприятие на слух речевого 

материала использованием индивидуальных слуховых аппаратов, восприятие на слух 

речевого материала без аппаратов. 

ЦЕЛИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Целью коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи» является развитие у слабослышащих обучающихся слухозрительного 

восприятия устной речи (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), речевого слуха (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратов), внятной и членораздельной 

речи, естественной по звучанию, а также личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, способствующих достижению 
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обучающимися планируемых результатов данного курса, основного общего образования в 

целом. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» направлен на решение следующих задач: 

Развитие восприятия устной речи: 

-Развитие речевого слуха (при пользовании обучающимися индивидуальными слуховыми 

аппаратами): 

восприятие на слух текстов разговорного, учебно-научного, научно-справочного, 

официально-делового, публицистического и художественного стилей – адаптированных и 

неадаптированных текстов монологического характера, различных функционально-

смысловых типов – повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное), 

а также диалогов и полилогов (при постепенном увеличении объема тестов, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры с учётом слухоречевого развития каждого 

обучающегося), коротких монологических высказываний и микродиалогов; 

распознавание на слух фраз при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося, а также коротких фраз, слов и словосочетаний (в том числе, близких 

по звучанию, отличающихся несколькими звуками или одним звуком – гласным или 

согласным, в разных частях слова, а также слов с разными предлогами), опознавание новых 

фраз, слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию, 

восприятие на слух речевого материала в разных акустических условиях – при 

предъявлении учителем текстов, отдельных фраз, слов и словосочетаний голосом 

разговорной громкости на расстоянии, естественном для устной 

коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при увеличении расстояния (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при предъявлении учителем шепотом фраз, 

слов и словосочетаний (при увеличении расстояния с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при предъявлении учителем речевого материала голосом разговорной 

громкости в условиях относительной тишины в помещении и на фоне различных шумов и 

неречевых звучаний, разговора двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); при 

предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации, а также в 

аудиозаписи, по телефону; при предъявлении в разном темпе - в нормальном и умеренно – 

быстром; 

при затруднении в восприятии на слух устной речи реализация умений вероятностного 

прогнозирования речевой информации (с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и 

внеречевой контекст), уточнение информации с помощью вопросов; 

в связи с восприятием речевого материала логичные и грамотные речевые 

высказывания при реализации произносительных возможностей; 

восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок. 

-Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

распознавание на слух речевого материала – фраз (при усложнении лексического 

состава и грамматической структуры), слов и словосочетаний, в разных акустических 

условиях (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных особенностей развития 

речевого слуха обучающихся): при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо 

(при маскировке звука с противоположной стороны); при предъявлении учителем голосом 

разговорной громкости / шепотом (при увеличении расстояния); опознавание нового речевого 

материала в сочетании со знакомым по звучанию; 

при затруднении в восприятии на слух устной речи реализация умений вероятностного 

прогнозирования речевой информации (с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и 

внеречевой контекст), уточнение информации с помощью вопросов; 
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в связи с восприятием речевого материала логичные и грамотные речевые 

высказывания при реализации произносительных возможностей; 

-Развитие слухозрительного восприятия (при пользовании обучающимися 

индивидуальными слуховыми аппаратами): 

слухозрительное восприятие текстов разговорного, учебно-научного, научно-

справочного, официально-делового, публицистического и художественного стилей – 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического 

характера, различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное), а также диалогов и полилогов (при постепенном 

увеличении объема тестов, усложнении лексического состава, грамматической структуры с 

учетом слухоречевого развития каждого обучающегося), коротких монологических 

высказываний и микродиалогов; 

распознавание фраз при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического 

состава, грамматической структуры с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося, а также коротких фраз, слов и словосочетаний, в том числе, близких по 

звучанию, опознавание новых фраз, слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по 

звучанию, 

восприятие речевого материала в разных акустических условиях - при предъявлении 

учителем речевого материала в условиях относительной тишины в помещении и на фоне 

различных шумов и неречевых звучаний, разговора двух и более людей, музыки и др. (в 

аудиозаписи); при предъявлении в разном темпе - в нормальном и умеренно – быстром; при 

предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации, а также при 

использовании видеоматериалов; 

при затруднении в слухозрительном восприятии устной речи реализация умений 

вероятностного прогнозирования речевой информации (с опорой на коммуникативную 

ситуацию, речевой и внеречевой контекст), уточнение информации с помощью вопросов; 

в связи с восприятием речевого материала логичные и грамотные речевые 

высказывания при реализации произносительных возможностей; 

восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок. 

2. Развитие у обучающихся внятной, членораздельной и естественной по звучанию 
речи (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами): 

закрепление умений правильного пользования речевым дыханием – произнесение слов 

слитно, коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы; 

закрепление нормального звучания голоса, модуляций голоса по силе и высоте; 

воспроизведение речевого материала нормальным голосом, громким и тихим с учётом 

условий коммуникации – расстояния от собеседников, требований соблюдения тишины, 

выступления перед аудиторией и др.; реализация сформированных модуляций голоса по силе 

и высоте при воспроизведении ритмико-мелодической структуры речи; при необходимости, 

коррекция нарушений голоса; 

закрепление нормального темпа речи; 

закрепление правильного воспроизведения звуковой структуры речи, в том числе 

дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции гласных и согласных 

звуков, слитного произнесения сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов; 

при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

произнесение слов в нормальном темпе, слитно, выделяя ударение, соблюдая звуковой 

состав, орфоэпические нормы; 

произнесение фраз внятно и достаточно естественно, реализуя возможности 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, в том числе в 
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нормальном темпе, слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, выделяя логическое и 

синтагматическое ударения, передавая мелодическую структуру фраз; 

знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях; восприятие на слух 

отрабатываемых в произношении элементов речи; 

использование усвоенных приемов самоконтроля за различными сторонами 

произношения; краткое словесное определение используемых приемов самоконтроля; 

оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих коррективов в 

их выполнение (с опорой на самоконтроль, применение визуальных приборов и 

специализированных компьютерных программ); 

воспроизведение отработанного 

речевого материала внятно и 

естественно; достижение внятной и 

естественной по звучанию 

самостоятельной речи; 

соблюдение естественной манеры речи; использование в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств (соответствующей мимики лица, позы, пластики и др.); 

реализация произносительных навыков в технике чтения; 

восприятие на слух отрабатываемых в произношении элементов речи; 

при необходимости, проведение целенаправленной работы по коррекции нарушений 

произношения. 

3. Развитие у 
обучающихся 
универсальных учебных 
действий. Развитие 
личностных 
универсальных учебных 
действий: 

развитие у обучающихся социально значимых личностных качеств при использовании 

учебного материала, связанного с развитием восприятия и воспроизведения устной речи, в 

том числе, включение в систему собственных жизненных ценностей и планов свободное 

владение русским языком; 

формирование понимания личной ответственности и готовности качественного 

овладения восприятием и воспроизведением устной речи, навыками устной коммуникации 

(при пользовании индивидуальными слуховыми 

аппаратами) для наиболее полноценной реализации жизненных планов, получения 

образования, трудоустройства, социальной адаптации; 

формирование понимания важности пользования индивидуальными слуховыми 

аппаратами, готовности к поиску информации, в том числе при использовании Интернет-

технологий, о средствах и способах слухопротезирования, ассистивных технологиях, 

способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха; 

формирование готовности к расширение социальных контактов, взаимодействию со 

взрослыми и детьми, включая сверстников, на основе устной коммуникации с демонстрацией 

сформированных социальных компетенций; 

формирование готовности ставить цели и строить жизненные планы, включая выбор 

профессии, с учетом уровня овладения устной речью (в том числе, ее восприятием и 

воспроизведением). 

Развитие регулятивных универсальных учебных действий: 
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развитие умений принятия / самостоятельного определения и достижения цели и задач 

овладения восприятием и воспроизведением устной речи на каждом этапе обучения; 

формирование рефлексии процесса овладения восприятием и воспроизведением устной 

речи, способности понимать причины успеха или неуспеха в овладении устной речью, конструктивно 

действовать в ситуации неуспеха; 

готовность к оцениванию речевых действий (собственных и одноклассников и др.), 

к осуществлению самоконтроля речевых действий, внесению соответствующих коррективов в их 

выполнение. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий: 

развитие умений самостоятельного применения при овладении восприятием и 

воспроизведением устной речи учебной информации, в том числе, описания артикуляции 

звуков, пользования профилями артикуляции звуков, специализированными компьютерными 

программами и визуальными приборами при работе над устной речью; 

формирование готовности использовать устную речь в процессе решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

развитие умений использования различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) информации в 

соответствии с коммуникативными и учебно- познавательными задачами и ее применение; 

формирование готовности к осуществлению проектной деятельности, связанной с 

реализацией возможностей восприятия и воспроизведения устной речи, в том числе, при 

использовании ИКТ, презентация ее результатов в устных выступлениях. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

развитие умений реализовывать навыки восприятия и воспроизведения устной речи в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе произносительные навыки в 

самостоятельных устных высказываниях при чтении, использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (выражение лица, позу, пластику), 

способствующие достижению понимания собеседниками речи друг друга; 

развитие способности выражения собственных мыслей, чувств и потребностей в 

логичных, грамотных устных высказываниях в соответствии с коммуникативной задачей; 

реализация произносительных навыков во внятной и естественной самостоятельной речи; 

развитие умений активного участия в устной коммуникации при обсуждении темы 

(события, поступков и др.) с высказыванием собственного аргументированного мнения, 

приведением доказательств (при опоре на жизненный опыт, события и поступки героев 

художественных произведений и др.), а также с высказыванием суждений рефлексивного 

характера, с приведением цитат, в том числе, из воспринятого текста; 

развитие критичного отношения к собственному мнению, толерантного отношения к 

мнению собеседников, стремления достичь взаимопонимание, обеспечить продуктивное 

взаимодействие, сотрудничество; 

развитие навыков понимания смысла воспринятого текста; ответы на вопросы по 

воспринятому тексту; пересказ текста (полно и кратко); участие в диалоге (полилоге) по 

тексту с высказыванием аргументированного мнения; 

развитие навыков устного публичного выступления (в том числе, с использованием 

компьютерной презентации) по теме/ результатам проектной деятельности и др.; 

выражение в устных высказываниях непонимания при затруднении в восприятии 

речевой информации, самостоятельное уточнение информации у собеседника с помощью 

вопросов. 

При реализации коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» в едином педагогическом процессе объединяется 



170 

 

коррекционно-развивающая работа, направленная на реализацию задач развития у 

обучающихся восприятия и воспроизведения устной речи, развития универсальных учебных 

действий. 

Место коррекционно-развивающего курса в учебном 

плане 

Коррекционно-развивающий курс по Программе коррекционной работы «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» включён во внеурочную деятельность, 

являющуюся неотъемлемой частью реализации АООП ООО (вариант 2.2.1). Учебным планом 

на коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

в 5 – 9 классах предусмотрено по два часа в неделю на каждого обучающегося при 

равномерном распределении занятий в течение недели продолжительностью не более 30 

минут (например, два занятия в неделю по 25 минут, одно занятие – 30 минут). Общая 

недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся. 

Занятия рекомендуется проводить в следующих организационных формах: в 5 классе – 

индивидуально; в 6 –7 классах – одно занятие в неделю парами, включающими обучающихся 

с близким уровнем общего и слухоречевого развития, остальные занятия в течение недели – 

индивидуально; в 8–9 классах – два занятия в неделю парами, одно занятие в течение учебной 

недели – индивидуально. 

Включение занятий парами способствует активизации развития у обучающихся устной 

коммуникации при проведении специальной работы по обучению восприятию и 

воспроизведению устной речи. В тоже время, обучающимся с нарушениями слуха 

необходима целенаправленная индивидуальная работа по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи. 

Решение об организационных формах работы в рамках коррекционно-развивающего 

курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» – индивидуально или парами, а 

также о комплектовании пар обучающихся с близким уровнем общего и слухоречевого 

развития, принимает ППк образовательной организации с учетом фактического состояния 

восприятия (слухозрительно и на слух) устной речи, ее произносительной стороны, уровня 

общего и речевого развития каждого обучающегося, индивидуальных особенностей. 

Время, отведённое на коррекционно-развивающий курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» и другие курсы по Программе коррекционной работы, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной образовательной программы. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Основные содержательные линии коррекционно-развивающего курса включают: 

-развитие восприятия устной речи: 

развитие речевого слуха (при использовании 

индивидуальных слуховых аппаратов); развитие 

речевого слуха (без использования индивидуальных 

слуховых аппаратов); 

развитие слухозрительного восприятия устной речи (при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов); 

-развитие произносительной стороны речи (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов); 

При планировании работы по развитию речевого слуха на каждую четверть и каждое 

занятие планируется материал не менее, чем по трем темам, одна из которых «Изучаем 
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школьные предметы». Это побуждает обучающихся к внимательному слушанию, исключает 

угадывание с опорой на тему, по которой предъявляется речевой материал. 

При планировании работы над произношением предусматриваются, как правило, два 

направления коррекционно-развивающей работы: первое направление связано с 

автоматизацией произносительных умений, достижением обучающимися внятной, 

естественной, эмоциональной и выразительной речи при воспроизведении определенного 

речевого материала; второе направление связано с коррекцией нарушений произношения 

(голоса, звуков речи и др.), реализуется при необходимости (с учётом индивидуальных 

особенностей овладения произношением обучающимся). 

Календарно-тематическое планирование осуществляется по полугодиям. При 

распределении часов по основным направлениям работы учитывается, что время на 

специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия устной речи и ее 

произносительной стороны делится пополам; также предусматривается, что в процессе 

индивидуальной работы в 5 классе проводится стартовая диагностика восприятия и 

воспроизведения устной речи (на начало обучения), а также в конце каждого полугодия – 

мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов развития восприятия и 

воспроизведения устной речи. Разделы календарно-тематического плана включают: 

направления (разделы работы), темы, примерный речевой материал, примерное количество 

часов, характеристика деятельности обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

5 КЛАСС 

                 Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 
-восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 10–12 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространённых, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 

монологических высказываний разговорного и учебно-научного стилей различных 

функционально-смысловых типов (повествование; рассуждение; описание – 

бытовое и пейзажное); диалогов и полилогов разговорного и учебно-делового 

стилей при постепенном увеличении объема до 8–10 реплик, в том числе, 

включающих несколько предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-

структурной схемой, включая формулы речевого этикета, в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости 

на расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и 

при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне незначительного 

шума, разговора двух и более людей (в аудиозаписи); 

-распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового и учебно-

научного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого 

развития каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том 

числе при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при 

увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); 

при относительной тишине в помещении и на фоне незначительного шума, 

разговора двух и более людей (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании 

с речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), знакомым по 

звучанию; 

-распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом 

при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей 
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обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне 

незначительного шума, разговора двух и более людей (в аудиозаписи); опознавание 

новых слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; 

-восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими звуками, а также слов, отличающихся окончаниями; 

восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных 

и грамматических ошибок; 

-восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 
-распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз 

(при усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и 

словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при 

маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости / шепотом; при 

увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со 

знакомым по звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов): 

-восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов монологического 

характера, включающих 

до 10–12 предложений (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося) – простых нераспространенных и распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких монологических 

высказываний разговорного и учебно-научного стилей различных функционально-

смысловых типов (повествование; рассуждение; описание – бытовое и пейзажное); 

диалогов и полилогов разговорного и учебно-делового стилей при постепенном 

увеличении объема до 8–10 реплик, в том числе, включающих несколько 

предложений, и микродиалогов с предсказуемой логик о-структурной схемой, 

включая формулы речевого этикета, в разных акустических условиях: при 

относительной тишине в помещении и на фоне незначительного шума, разговора 

двух и более людей (в аудиозаписи); 

-распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового и учебно-научного 

стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического 

состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе 

при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при 

относительной тишине в помещении и на фоне незначительного шума, разговора 

двух и более людей (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с 

речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), отработанным при 

слухозрительном его восприятии; 

-распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 

при относительной тишине в помещении, а также на фоне незначительного шума, 

разговора двух и более людей (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 

словосочетаний в сочетании с отработанным при слухозрительном восприятии; 

-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой 

на речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 
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-первое полугодие: «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Будь здоров», «Любимые 

праздники», «Изучаем школьные предметы» . 

-второе полугодие: «Моя страна, мой город», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Человек в городе», «Будь здоровым и ловким», «Изучаем школьные 

предметы». 

Примеры речевого материала по темам: 

Примеры фраз, слов, словосочетаний. Как зовут друга и сколько ему лет? В какой 

школе и в каком классе учится твой друг? Скажи, у тебя есть друг в классе? Что ты читал в 

выходные дни, летом, во время каникул)? У тебя ничего не болит? Почему ты обиделся на 

...? Почему ты такой грустный (веселый)? Ты обиделся на …? Ты выполнил 

домашнее задание (выполнил задание оп математике, выучил стихотворение и др.)? Ты готов 

отвечать по русскому языку ( …) Он (она…) сломал (взял, ударил меня, порвал куртку, не дал 

мне футбольный мяч, отобрал книгу …) и не извинился, перестаньте ссориться (не ссорьтесь 

по пустякам, помиритесь, будьте дружными), настоящий (верный) друг, ну вот и хорошо; 

дружный – дружить – дружно – дружба – друг - подруга. 

Помоги мне накрыть на стол. Приготовь (поставь на стол …) тарелки (ложки, …). Ты 

знаешь, как правильно накрывать на стол. Ты навестил бабушку? Скажи, ты помогаешь дома 

(убираться, играть с младшими братьями и сестрами, …). Что тебе приготовить на обед (…). 

Вкусный торт (…)? Ты уже убрал (еще не убрал) свою комнату (вымыл посуду, ...)? 

Приятного аппетита! Давай приготовим …! Познакомься (знакомьтесь), моя подруга (друг, 

мама, папа…), расставь закуску, накрой на стол, скатерть, (тарелки, ложки, вилки ножи, 

чашки…), расставь – поставь, накрой – закрой – прикрой, 

Скажите, пожалуйста, где (когда) принимает терапевт (невропатолог, окулист, 

отоларинголог, хирург...)? Узнай, где принимает … Хирург принимает в тридцать пятом 

кабинете. Терапевт принимает ежедневно (два раза … в неделю, по чётным числам, по 

нечётным числам, по вторникам, …). Благодарю вас. Возьми (попроси) талон к терапевту 

(окулисту, …). Какая у тебя температура? Высока (нормальная) температура (36,6, 39, …). У 

меня (тебя) ОРВИ (…). А кашель (…) есть? Следи за чистотой вкладышей. Когда принимаешь 

ванну, моешься под душем, плаваешь или попал под дождь и нет зонта, обязательно сними 

аппараты. Если аппарат не работает, то проверь, хорошо ли закрыт отсек батарейки (вставь 

новую батарейку; убедись, что батарейка правильно вставлена; прочисти ушные вкладыши). 

Кабинет, пятый (…) кабинет, терапевт, невропатолог, хирург, окулист, отоларинголог, 

стоматолог, врач принимает (не принимает), терапевт уже (ещё не) принимает, принимает 

ежедневно (по чётным числам, по нечётным числам, два (три, …) раза в неделю, по 

вторникам…), слуховые аппараты, вкладыши, батарейки, аппарат свистит (не работает, 

работает), прочистить вкладыши. 

Давайте наряжать (украшать) елку! Повесь (повешу) на ветку (верхнюю, нижнюю, 

справа, слева…), прикрепи на макушку…, … а … повесь… (справа, слева). Поздравляю с 

Новым годом! Желаю здоровья (счастья, успехов в учебе, исполнения желаний)! Что тебе 

подарить на Новый год? Что ты собираешься подарить на Новый год другу (маме…)? Как ты 

хочешь (собираешься) праздновать Новый год? Сделай на компьютере Новогоднюю 

открытку! Поздравь с Новым годом…Игрушки (шары, бусы, разноцветные лампочки, звезда, 

хлопушки…), фейерверк новогодняя дискотека, Новый год, наряжать елку, послать (написать, 

сделать на компьютере) открытку (поздравления), поздравить – поздравление, праздник – 

праздничный – праздновать. 

Назови столицу нашей Родины. В каком городе ты живешь? Покажи герб Москвы (герб 

России, флаг России, 

…). Покажи на карте Россию (Российскую Федерацию, Москву, …). Ты был в музее …. (…). 

Москва – один из древнейших городов России. Князь Юрий Долгорукий основал Москву. В 

каком городе ты родился (живешь, учишься)? Ты родился в Москве? Ты москвич? Москва 

(…) – мой родной город. Сколько лет Москве? Москва (…), столица, Город Москва, Родина, 
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Россия, Российская Федерация, герб, флаг, гимн, флаг Москвы, флаг России, житель Москвы 

(…), памятник …, музей…, театр, Москва – москвич – московский. 

Уступай место старшим людям (пожилым людям, маленьким детям, женщинам, 

девочкам). Садитесь (проходите), пожалуйста. Ты уступаешь место старшим людям 

(пожилым людям, маленьким детям, женщинам, девочкам) в транспорте (…)? Ты всегда 

здороваешься со знакомыми людьми? Ты вежливый? Поздоровайся – здороваться – 

здравствуйте, вежливый, оказать помощь, помощь – помочь – помоги – помогите – помогу – 

помощник – помощница – помогать, воспитание – воспитанный – невоспитанный – 

воспитывать, старость – старый – старше – стареть. 

Если ты потерялся на улице, подойди к полицейскому и скажи: «Я потерялся. Меня 

зовут…. Моя фамилия … Мой адрес… Телефон мамы (…). 8.916. 221.22.22. Наш домашний 

телефон – 8. 495. 455.67.78». Не проси помощи у незнакомого человека. Не садись в машину к 

незнакомому человеку. Потерялся в магазине (на выставке, в театре, в метро, …), подойти к 

кассиру (продавцу, дежурному у эскалатора, к полицейскому, билетеру), если потерялся, 

попроси (не проси) помощи, незнакомый человек (прохожий). 

Ты посещаешь спортивную секцию? Какую спортивную секцию ты посещаешь? Ты 

делаешь утреннюю зарядку? Надо заниматься спортом. Каким видом спорта ты занимаешься? 

Ты умеешь плавать (играть в волейбол, …)? Делать утреннюю зарядку, заниматься в 

спортивной секции, играть в волейбол (футбол, баскетбол, теннис, …), заниматься плаванием 

(…). 

Пословицы и поговорки. «Друзья познаются в беде», «Нет друга - ищи, а нашел – 

береги», «Кончил дело – гуляй смело!», «Делу – время, потехе – час!». Куда не заглянет гость, 

туда не заглянет и добро и др. 

Пример текста диалогического характера: 

           Знакомимся с Москвой 

– Ты родился в Москве? – Да, Москва – мой родной город. – Скажи, почему Москву 

называли белокаменной? - Потому что в старину дома в Москве строили из белого камня. – А 

что это за камень? – Белым камнем называли известняк. Русские зодчие его широко 

применяли при строительстве, потому что известняк хорошо обрабатывается, 

он крепкий и надежный. Здания из белого камня стоят века. – А где можно увидеть здания, 

которые были построены из белого камня? – В центре Москвы. Например, соборы Кремля 

построены из белого камня. 

Вопросы и задания. Почему Москву называли белокаменной? Почему в старину дома в 

Москве строили из белого камня? Где в Москве можно увидеть здания, которые были 

построены из белого камня? Найди в «Интернет» фотографии старинных зданий Москвы или 

других городов, построенные из известняка. Расскажи, почему использовался известняк в 

строительстве и назови известные тебе здания. 

Пример текста монологического характера: 

                   Случай с кошельком 

Шли по улице Катя и ее младший брат Костя. А впереди шла старушка. Вдруг 

старушка выронила кошелек. Костя первым увидел его. Нагнулся, схватил кошелек, побежал 

и догнал старушку: «Вы кошелек потеряли! Вот он!». Бабушка взяла кошелек, положила в 

карман и поблагодарила мальчика. «Какая я стала растеряха…», – сказала бабушка и пошла 

дальше. 

Костя вернулся к сестре и пожаловался на старушку: «Бывают же на свете такие 

неблагодарные люди! Взяла кошелек, положила в карман и даже не удивилась». Старшая 

сестра остановилась, строго посмотрела на младшего брата и спросила: «А почему она 

должна удивляться? Тому, что ты честен? Быть честным – это твоя обязанность, а не заслуга». 

Костя запомнил слова сестры на всю жизнь. 
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(

по Е. Пермяку) Вопросы и задания. Что случилось со старушкой? Что сделал Костя? 

Правильно ли поступил Костя? Почему Костя пожаловался сестре на старушку? Что 

сказал Костя сестре? Должен ли был Костя удивляться? Почему? Что 

сказала сестра? В чем основная мысль текста? Какой вывод ты можешь сделать для себя? 

Развитие произносительной стороны речи: 

Развитие речевого дыхания: 

-слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля речевого дыхания; 

Работа над голосом: 

-закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте; 

-при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

-развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 

- при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

Работа над словами: 

-развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю); 

-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно); 

Работа над фразами: 

-развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 

смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на 

образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

- развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 
Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 
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Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: устные 

высказывания по теме (по побуждению учителя и самостоятельно) в соответствии с 

грамматической структурой речи (под контролем учителя и самостоятельно); участие в 

диалоге с учителем; при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с 

кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы, 

повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого слухозрительно 

текста монологического или диалогического характера (точно или приближенно), полные и 

краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; придумывание названия текста; 

пересказ текста (полный и краткий), в том числе с опорой наиболее важные по смыслу слова 

и словосочетания (с помощью учителя, выделенные или самостоятельно); участие в диалоге 

по содержанию текста; самостоятельное составление диалогов и монологических 

высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (с помощью учителя или 

самостоятельно), выражение непонимания при затруднении в восприятии речевой 

информации. 

6 КЛАСС 

                      Развитие восприятия устной речи. 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

- восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 
монологического характера, включающих до 12–15 предложений (с учётом уровня 
слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 
монологических высказываний разговорного, учебно-научного и художественного 
стилей различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 
описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного и 
учебно-делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, 
включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-
ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением 
назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных акустических 
условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на 
расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при 
увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); 
при относительной тишине в помещении и на фоне шума 

развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 

- при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

Работа над словами: 

-развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю); 
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-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно); 

Работа над фразами: 

-развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 

смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на 

образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

- развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 
Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: устные 

высказывания по теме (по побуждению учителя и самостоятельно) в соответствии с 

грамматической структурой речи (под контролем учителя и самостоятельно); участие в 

диалоге с учителем; при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с 

кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы, 

повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого слухозрительно 

текста монологического или диалогического характера (точно или приближенно), полные и 

краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; придумывание названия текста; 

пересказ текста (полный и краткий), в том числе с опорой наиболее важные по смыслу слова 

и словосочетания (с помощью учителя, выделенные или самостоятельно); участие в диалоге 

по содержанию текста; самостоятельное составление диалогов и монологических 

высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (с помощью учителя или 

самостоятельно), выражение непонимания при затруднении в восприятии речевой 

информации. 

7 КЛАСС 

                      Развитие восприятия устной речи. 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

- восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 
монологического характера, включающих до 12–15 предложений (с учётом уровня 
слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 
монологических высказываний разговорного, учебно-научного и художественного 
стилей различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 
описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного и 
учебно-делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, 
включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-
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ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением 
назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных акустических 
условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на 
расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при 
увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); 
при относительной тишине в помещении и на фоне шума 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: устные 

высказывания по теме (по побуждению учителя и самостоятельно) в соответствии с 

грамматической структурой речи (под контролем учителя и самостоятельно); участие в 

диалоге с учителем; при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с 

кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы, 

повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого слухозрительно 

текста монологического или диалогического характера (точно или приближенно), полные и 

краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; придумывание названия текста; 

пересказ текста (полный и краткий), в том числе с опорой наиболее важные по смыслу слова 

и словосочетания (с помощью учителя, выделенные или самостоятельно); участие в диалоге 

по содержанию текста; самостоятельное составление диалогов и монологических 

высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (с помощью учителя или 

самостоятельно), выражение непонимания при затруднении в восприятии речевой 

информации. 

8 КЛАСС 

                      Развитие восприятия устной речи. 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

- восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 
монологического характера, включающих до 12–15 предложений (с учётом уровня 
слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 
монологических высказываний разговорного, учебно-научного и художественного 
стилей различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 
описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного и 
учебно-делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, 
включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-
ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением 
назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных акустических 
условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на 
расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при 
увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); 
при относительной тишине в помещении и на фоне шума 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: устные 

высказывания по теме (по побуждению учителя и самостоятельно) в соответствии с 

грамматической структурой речи (под контролем учителя и самостоятельно); участие в 

диалоге с учителем; при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с 

кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы, 
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повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого слухозрительно 

текста монологического или диалогического характера (точно или приближенно), полные и 

краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; придумывание названия текста; 

пересказ текста (полный и краткий), в том числе с опорой наиболее важные по смыслу слова 

и словосочетания (с помощью учителя, выделенные или самостоятельно); участие в диалоге 

по содержанию текста; самостоятельное составление диалогов и монологических 

высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (с помощью учителя или 

самостоятельно), выражение непонимания при затруднении в восприятии речевой 

информации. 

9 КЛАСС 

                      Развитие восприятия устной речи. 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

- восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 
монологического характера, включающих до 12–15 предложений (с учётом уровня 
слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 
монологических высказываний разговорного, учебно-научного и художественного 
стилей различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 
описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного и 
учебно-делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, 
включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-
ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением 
назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных акустических 
условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на 
расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при 
увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); 
при относительной тишине в помещении и на фоне шума 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: устные 

высказывания по теме (по побуждению учителя и самостоятельно) в соответствии с 

грамматической структурой речи (под контролем учителя и самостоятельно); участие в 

диалоге с учителем; при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с 

кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы, 

повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого слухозрительно 

текста монологического или диалогического характера (точно или приближенно), полные и 

краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; придумывание названия текста; 

пересказ текста (полный и краткий), в том числе с опорой наиболее важные по смыслу слова 

и словосочетания (с помощью учителя, выделенные или самостоятельно); участие в диалоге 

по содержанию текста; самостоятельное составление диалогов и монологических 

высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (с помощью учителя или 

самостоятельно), выражение непонимания при затруднении в восприятии речевой 

информации. 
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улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи). 

-распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-

научного и художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, 

усложнении лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз 

разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах, в разных 

акустических условиях – при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне 

шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание 

новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями), знакомым по звучанию; 

- распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 
условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шепотом 
при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей 
обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума 
улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых 
слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; 

- восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, 
отличающихся одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, 
окончаниях, суффиксах, приставках, а также слов с разными предлогами; 
восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 
грамматических ошибок; восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), произносимых учителем голосом 
разговорной громкости. 
Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

- распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 
особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала - фраз 
(при усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и 
словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при 
маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 
при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при 
увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со 
знакомым по звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов): 

- восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов монологического 

характера, включающих 

до 12–15 предложений (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося) – простых нераспространенных и распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких монологических 

высказываний разговорного, научного и художественного стилей различных 

функционально- смысловых типов – повествование, рассуждение, описание 

(бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного и учебно-

делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, 

включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-

ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением 

назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных акустических 

условиях: при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи). 

- распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного 
и художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, 
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усложнении лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня 
слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз 
разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах, в разных 
акустических условиях – при относительной тишине в помещении и на фоне шума 
улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых 
фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), 
отработанным при слухозрительном восприятии; 

- распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 
условиях: при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, 
разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 
словосочетаний в сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии; 

- восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

- восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 
(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний); 
-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

-первое полугодие: «Я и моя семья, мои друзья», «Природа и человек», «Жизнь без 

опасностей», «Мировая художественная культура», «Изучаем школьные предметы»; 

-второе полугодие: «Моя страна, мой город», «Любимые праздники», «Известные люди», 

«Каникулы», «Изучаем школьные предметы». 

Примеры речевого материала по темам. 

Примеры фраз, слов и словосочетаний: Расскажи о себе (о твоей семье, о маме, …). 

Кем работает… Где работает (учится)… Твои родители (…) слышат хорошо? Отправь смс 

маме (…). Ты знаешь номер телефона мамы (..)? Назови (напиши) номер телефон мамы (…). 

Расскажи, как ты используешь Интернет. Назови свою фамилию, имя и отчество. Назови дату 

рождения. Когда у тебя День рождения. Назови свой адрес. Скажи свой домашний адрес. 

Какой у тебя адрес? Назови (напиши) номер твоего телефона. Что ты делала в выходные 

дни? С кем ты дружишь? Твой друг слышит хорошо? Расскажи о себе (о твоей семье, о маме, 

о твоем друге…). С кем ты дружишь? Расскажи, почему ты дружишь с …. Расскажи о 

хороших поступках друга и докажи, что он поступил правильно. Какие свои поступков ты 

считаешь правильными? Какие предметы ты больше любишь? Отправь смс, получить смс 

от…, номер телефона, назови (напиши) номер телефона (мобильного телефона), использовать 

Интернет, назови фамилию (фамилию, имя и отчество), дата рождения, назови адрес 

(домашний адрес, какой адрес), выходные дни, дружить, друг, друг – подруга – дружить – 

дружный – дружба – о дружбе – подружиться. 

Какое твое любимое время года? Осенью листья становятся желтыми, красными, 

оранжевыми. Зимой лес белоснежный! Прогноз погоды. Какой прогноз погоды? Синоптики 

обещают пасмурную, дождливую погоду (солнечную, теплую, прохладную, холодную и др.). 

Посмотри температуру воздуха в телефоне (в Интернет). А какая температура воздуха будет 

завтра? Сегодня плюс два (минус 20, …). Не забудь зонт! Приготовь теплую одежду на 

завтра. Любимое время года, прогноз погоды, прогноз погоды на завтра, завтра – завтрашний 

– послезавтра, пасмурная (дождливая, ясная, солнечная) погода, пасмурно – пасмурный, 

температура воздуха и др., плюс (минус)…градусов, осень – осенний – осеннее – осенняя, 

листья становятся желтыми (красными, оранжевыми). листья –листопад, разноцветные 

листья, лес белоснежный. 

Составь презентацию и расскажи о правила дорожного движения для пешехода. Всегда 

внимательно смотри на светофор, когда переходишь улицу. Когда ждешь перехода, никогда 

не стой на краю тротуара. Когда сходишь с тротуара на дорогу, надо сначала посмотреть 

налево. Пользуйся подземным переходом! Ты соблюдаешь правила дорожного движения 

(правила безопасности на дороге)? Правила дорожного движения для пешехода, внимательно 

смотри на светофор, пешеход – пешеходный, переходить – переход, соблюдать правила 
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дорожного движения, сойти с тротуара на дорогу – идти по тротуару –стоять на краю 

тротуара. 

Что ты прочитал недавно (летом, …). Я читал недавно рассказ (стихотворение, …) Кто 

написал рассказ (…)? Кто автор (…)? Ты был в Третьяковской галерее (…)? Каких известных 

писателей (художников) ты знаешь? Египтяне строили пирамиды, в которых они хоронили 

своих правителей примерно за три тысячи лет до нашей эры. Одну 

пирамиду строили до 100000 людей. Пирамиду фараона Хеопса строили 20 лет. Гробница 

фараона Хеопса должна была достигать высоты 147 метров. На строительство сооружения 

ушло более 2,2 млн. блоков известняка. Грани пирамиды Хеопса сориентированы по 

сторонам света. Третьяковская галерея, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт (художник), художник – 

художественный, египетские пирамиды, правители (фараоны), три тысячи лет до нашей эры, 

100000 людей, постройка пирамиды, пирамида фараона Хеопса, гробница фараона Хеопса, 

высота 147 метров, 2,2 млн. блоков, семь чудес света. 

Москва основана более, чем 850 лет назад. Назови столицу нашей Родины. Скажите, 

пожалуйста, где находится памятник (театр, музей…). Памятник … находится в центре 

Москвы (на Тверской улице, …). Как пройти к памятнику (музею, театру …)? Пройдите до 

конца улицы и поверните направо, затем по подземному переходу перейдите на другую 

сторону. Как проехать к музею … (театру …). Надо проехать на метро (на автобусе …) до 

станции (остановки 

…), а потом пройти пешком. Москва, столица, Родина, Россия, Российская Федерация, 850 

лет назад, Юрий Долгорукий, герб, флаг, гимн, флаг Москвы, флаг России, Георгий 

Победоносец, житель Москвы, Москва – москвич – московский – о Москве. 

Дорогая мамочка! (бабушка, …) Уважаемая… Поздравляю тебя (Вас, …) с праздником 

8 марта! (с праздником, с Международным Женским Днем! / с Днем защитников Отечества! / 

с 9 Мая / с Днем Победы). Желаю здоровья, успехов, счастья! (хорошего настроения). Давай 

купим цветы и поздравим (маму, …, ветеранов войны). Дорогая, уважаемая, мамочка (…), 

поздравляю, поздравляю тебя (Вас) с праздником (…), желаю здоровья (успехов, счастья, 

хорошего настроения, …), радовать знаниями, (хороши поведением, …), праздник отмечают ( 

8 Марта, 12 апреля, …), ветераны войны, совершили подвиг (победили, одержали победу), 

поздравить– поздравление – поздравлять, защищать – защитили - защитник – защитники. 

Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I (Александр 

Невский, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Васильевич Ломоносов…). Александр 

Васильевич Суворов – великий русский полководец. Михаил Васильевич Ломоносов - 

великий русский ученый. В 1755 году Михаил Васильевич Ломоносов основал Московский 

университет. Я обязательно прочитаю о Ломоносове (…). Найди в Интернет и покажи 

друзьям портрет Петр I (…). Найди в Интернет биографию…, составь презентацию, расскажи. 

Александр Сергеевич Пушкин великий русский поэт. Петр Ильич Чайковский – великий 

русский композитор. Какие произведения Чайковского (…) ты знаешь? Чайковский написал 

балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Великий русский писатель 

(поэт. композитор), известен своими произведениями (…), Александр Сергеевич 

Пушкин, композитор Петр Ильич 

Чайковский, художник Левитан, пейзаж, натюрморт, портрет, биография, великий русский 

ученый (полководец), известен своими произведениями (воинскими подвигами…). 

Будь осторожен на воде! Не заплывай далеко! Не ныряй! На дне могут быть опасные 

предметы. Лучше купаться вместе со взрослыми. Если ты идешь купаться с друзьями, 

взрослые должны знать об этом. Постарайся летом больше заниматься спортом. Какими 

видами спорта ты увлекаешься? Ты любишь играть в волейбол (футбол, баскетбол, …). А я 

люблю плавать и загорать. Я каждый день помогаю бабушке: поливаю сад и огород, 

выпалываю сорняки, собираю ягоды и фрукты, когда они созревают. Мы с мамой и папой 

много ходим пешком, потому что, как говорится, «Пешком ходить – долго жить». Будь 

осторожен, не заплывай далеко, не ныряй, сообщи взрослым, занимайся спортом, виды 
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спорта, волейбол (футбол, баскетбол, плавание, теннис, …), плавать и загорать, поливать сад и 

огород, поливать цветы, выпалывать сорняки, собирать ягоды и фрукты (грибы, …), когда 

созревают, ходить пешком, …. 

Пример текста диалогического характера: 

                      Ждем гостей 

– Скоро придут гости, пора накрывать на стол. – Я уже приготовила посуду и скатерти. 

Какую скатерть положить: белую или голубую? – Думаю, что белая скатерть наряднее. – А 

цветы на стол поставить? – Поставь небольшой букет, чтобы цветы никому не мешали. – 

Сколько тарелок поставить на стол? – Накрой стол на восемь человек. Не забудь: ножи 

положи справа от тарелки, а вилки – слева. – Я уже давно это знаю. – Извини, я решила 

напомнить. Как красиво накрыт стол! Спасибо! 

Вопросы и задания. Как ты думаешь, кто накрывал на стол? Почему на стол лучше 

поставить небольшой букет? Как надо раскладывать ножи и вилки на столе? Расскажи, как ты 

накрываешь на стол к приходу гостей. Найди и прочитай выразительно пословицы и 

поговорки о гостеприимстве. 

Пример текста монологического характера: 

                                 Египетские пирамиды 

Египтяне строили пирамиды, в которых они хоронили своих правителей примерно за 

три тысячи лет до нашей эры. Одну пирамиду строили до 100000 людей. Постройка 

пирамиды занимала много лет. Например, пирамиду фараона Хеопса строили 20 лет. 

Гробница фараона Хеопса должна была достигать высоты 147 метров. 

На строительство сооружения ушло более 2,2 млн. блоков известняка. Огромные 

каменные блоки перевозили, затем обтесывали. При помощи древних механизмов 

устанавливали на определенное место и шлифовали. Даже сейчас между камнями нет никаких 

щелей. Грани пирамиды Хеопса сориентированы по сторонам света. Интересно, что в 

пирамиде Хеопса никогда не было захоронения фараона. На самом деле останки правителей 

были погребены в Долине Царей. 

Сегодня тысячи туристов со всего мира восхищаются мастерством древних зодчих. 

Египетские пирамиды признаны одним из чудес света. 

Вопросы и задания. Когда египтяне начали строить пирамиды? Сколько лет строили 

пирамиду Хеопса? Как строили пирамиду Хеопса? Что восхищает туристов со всего мира? 

Какие еще чудеса света ты знаешь? Найди в Интернет информацию о строительстве 

египетских пирамид. Составь презентацию и расскажи об египетских пирамидах. 

Примеры микродиалогов: 

– Уважаемая Ольга Ивановна! (Иван Иванович!) Поздравляем Вас с праздником 8 
марта! (Днем защитника Отечества!). Желаем успехов в работе и хорошего настроения! – 
Большое спасибо, ребята! И я поздравляю девочек (мальчиков) с праздником! 

– Чем знаменит Михаил Васильевич Ломоносов? – Он великий русский ученый. В 
1755 году он основал Московский университет. 

Развитие произносительной стороны речи: 

 

-слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля речевого дыхания; 

Работа над голосом: 

-закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте; 

-при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

-развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 
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Работа над звуками и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 

- при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; -развитие самоконтроля 

нормального звучания голоса; 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 

- при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

Работа над словами: 

-развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю); 

-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно); 

Работа над фразами: 

-развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 

смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на 

образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

- развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 
Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

закрепление правильного воспроизведения звуковой структуры речи, в том числе 

дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции гласных и согласных 

звуков, слитного произнесения сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов; 

при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

произнесение слов в нормальном темпе, слитно, выделяя ударение, соблюдая звуковой 

состав, орфоэпические нормы; 
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произнесение фраз внятно и достаточно естественно, реализуя возможности 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, в том числе в 

нормальном темпе, слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, выделяя логическое и 

синтагматическое ударения, передавая мелодическую структуру фраз; 

знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях; восприятие на слух 

отрабатываемых в произношении элементов речи; 

использование усвоенных приемов самоконтроля за различными сторонами 

произношения; краткое словесное определение используемых приемов самоконтроля; 

оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих коррективов в 

их выполнение (с опорой на самоконтроль, применение визуальных приборов и 

специализированных компьютерных программ); 

воспроизведение отработанного 

речевого материала внятно и 

естественно; достижение внятной и 

естественной по звучанию 

самостоятельной речи; 

соблюдение естественной манеры речи; использование в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств (соответствующей мимики лица, позы, пластики и др.); 

реализация произносительных навыков в технике чтения; 

восприятие на слух отрабатываемых в произношении элементов речи; 

при необходимости, проведение целенаправленной работы по коррекции нарушений 

произношения. 

4. Развитие у 
обучающихся 
универсальных учебных 
действий. Развитие 
личностных 
универсальных учебных 
действий: 

развитие у обучающихся социально значимых личностных качеств при использовании 

учебного материала, связанного с развитием восприятия и воспроизведения устной речи, в 

том числе, включение в систему собственных жизненных ценностей и планов свободное 

владение русским языком; 

формирование понимания личной ответственности и готовности качественного 

овладения восприятием и воспроизведением устной речи, навыками устной коммуникации 

(при пользовании индивидуальными слуховыми 

аппаратами) для наиболее полноценной реализации жизненных планов, получения 

образования, трудоустройства, социальной адаптации; 

формирование понимания важности пользования индивидуальными слуховыми 

аппаратами, готовности к поиску информации, в том числе при использовании Интернет-

технологий, о средствах и способах слухопротезирования, ассистивных технологиях, 

способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха; 

формирование готовности к расширение социальных контактов, взаимодействию со 

взрослыми и детьми, включая сверстников, на основе устной коммуникации с демонстрацией 

сформированных социальных компетенций; 

формирование готовности ставить цели и строить жизненные планы, включая выбор 

профессии, с учетом уровня овладения устной речью (в том числе, ее восприятием и 

воспроизведением). 
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Развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

развитие умений принятия / самостоятельного определения и достижения цели и задач 

овладения восприятием и воспроизведением устной речи на каждом этапе обучения; 

формирование рефлексии процесса овладения восприятием и воспроизведением устной 

речи, способности понимать причины успеха или неуспеха в овладении устной речью, конструктивно 

действовать в ситуации неуспеха; 

готовность к оцениванию речевых действий (собственных и одноклассников и др.), 

к осуществлению самоконтроля речевых действий, внесению соответствующих коррективов в их 

выполнение. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий: 

развитие умений самостоятельного применения при овладении восприятием и 

воспроизведением устной речи учебной информации, в том числе, описания артикуляции 

звуков, пользования профилями артикуляции звуков, специализированными компьютерными 

программами и визуальными приборами при работе над устной речью; 

формирование готовности использовать устную речь в процессе решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

развитие умений использования различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) информации в 

соответствии с коммуникативными и учебно- познавательными задачами и ее применение; 

формирование готовности к осуществлению проектной деятельности, связанной с 

реализацией возможностей восприятия и воспроизведения устной речи, в том числе, при 

использовании ИКТ, презентация ее результатов в устных выступленияхаппаратами) для 

наиболее полноценной реализации жизненных планов, получения образования, 

трудоустройства, социальной адаптации; 

формирование понимания важности пользования индивидуальными слуховыми 

аппаратами, готовности к поиску информации, в том числе при использовании Интернет-

технологий, о средствах и способах слухопротезирования, ассистивных технологиях, 

способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха; 

формирование готовности к расширение социальных контактов, взаимодействию со 

взрослыми и детьми, включая сверстников, на основе устной коммуникации с демонстрацией 

сформированных социальных компетенций; 

формирование готовности ставить цели и строить жизненные планы, включая выбор 

профессии, с учетом уровня овладения устной речью (в том числе, ее восприятием и 

воспроизведением). 

Развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

развитие умений принятия / самостоятельного определения и достижения цели и задач 

овладения восприятием и воспроизведением устной речи на каждом этапе обучения; 

формирование рефлексии процесса овладения восприятием и воспроизведением устной 

речи, способности понимать причины успеха или неуспеха в овладении устной речью, конструктивно 

действовать в ситуации неуспеха; 

готовность к оцениванию речевых действий (собственных и одноклассников и др.), 

к осуществлению самоконтроля речевых действий, внесению соответствующих коррективов в их 

выполнение. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий: 

развитие умений самостоятельного применения при овладении восприятием и 

воспроизведением устной речи учебной информации, в том числе, описания артикуляции 
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звуков, пользования профилями артикуляции звуков, специализированными компьютерными 

программами и визуальными приборами при работе над устной речью; 

формирование готовности использовать устную речь в процессе решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

развитие умений использования различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) информации в 

соответствии с коммуникативными и учебно- познавательными задачами и ее применение; 

формирование готовности к осуществлению проектной деятельности, связанной с 

реализацией возможностей восприятия и воспроизведения устной речи, в том числе, при 

использовании ИКТ, презентация ее результатов в устных выступлениях Развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

развитие умений реализовывать навыки восприятия и воспроизведения устной речи в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе произносительные навыки в 

самостоятельных устных высказываниях при чтении, использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (выражение лица, позу, пластику), 

способствующие достижению понимания собеседниками речи друг друга; 

развитие способности выражения собственных мыслей, чувств и потребностей в 

логичных, грамотных устных высказываниях в соответствии с коммуникативной задачей; 

реализация произносительных навыков во внятной и естественной самостоятельной речи; 

развитие умений активного участия в устной коммуникации при обсуждении темы 

(события, поступков и др.) с высказыванием собственного аргументированного мнения, 

приведением доказательств (при опоре на жизненный опыт, события и поступки героев 

художественных произведений и др.), а также с высказыванием суждений рефлексивного 

характера, с приведением цитат, в том числе, из воспринятого текста; 

развитие критичного отношения к собственному мнению, толерантного отношения к 

мнению собеседников, стремления достичь взаимопонимание, обеспечить продуктивное 

взаимодействие, сотрудничество; 

развитие навыков понимания смысла воспринятого текста; ответы на вопросы по 

воспринятому тексту; пересказ текста (полно и кратко); участие в диалоге (полилоге) по 

тексту с высказыванием аргументированного мнения; 

развитие навыков устного публичного выступления (в том числе, с использованием 

компьютерной презентации) по теме/ результатам проектной деятельности и др.; 

выражение в устных высказываниях непонимания при затруднении в восприятии 

речевой информации, самостоятельное уточнение информации у собеседника с помощью 

вопросов. 

При реализации коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» в едином педагогическом процессе объединяется 

коррекционно-развивающая работа, направленная на реализацию задач развития у 

обучающихся восприятия и воспроизведения устной речи, развития универсальных учебных 

действий. 

Место коррекционно-развивающего курса в учебном 

плане 

Коррекционно-развивающий курс по Программе коррекционной работы «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» включён во внеурочную деятельность, 

являющуюся неотъемлемой частью реализации АООП ООО (вариант 2.2.1). Учебным планом 

на коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

в 5 – 9 классах предусмотрено по два часа в неделю на каждого обучающегося при 
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равномерном распределении занятий в течение недели продолжительностью не более 30 

минут (например, два занятия в неделю по 25 минут, одно занятие – 30 минут). Общая 

недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся. 

Занятия рекомендуется проводить в следующих организационных формах: в 5 классе – 

индивидуально; в 6 –7 классах – одно занятие в неделю парами, включающими обучающихся 

с близким уровнем общего и слухоречевого развития, остальные занятия в течение недели – 

индивидуально; в 8–9 классах – два занятия в неделю парами, одно занятие в течение учебной 

недели – индивидуально. 

Включение занятий парами способствует активизации развития у обучающихся устной 

коммуникации при проведении специальной работы по обучению восприятию и 

воспроизведению устной речи. В тоже время, обучающимся с нарушениями слуха 

необходима целенаправленная индивидуальная работа по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи. 

Решение об организационных формах работы в рамках коррекционно-развивающего 

курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» – индивидуально или парами, а 

также о комплектовании пар обучающихся с близким уровнем общего и слухоречевого 

развития, принимает ППк образовательной организации с учетом фактического состояния 

восприятия (слухозрительно и на слух) устной речи, ее произносительной стороны, уровня 

общего и речевого развития каждого обучающегося, индивидуальных особенностей. 

Время, отведённое на коррекционно-развивающий курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» и другие курсы по Программе коррекционной работы, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной образовательной программы. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Основные содержательные линии коррекционно-развивающего курса включают: 

-развитие восприятия устной речи: 

развитие речевого слуха (при использовании 

индивидуальных слуховых аппаратов); развитие 

речевого слуха (без использования индивидуальных 

слуховых аппаратов); 

развитие слухозрительного восприятия устной речи (при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов); 

-развитие произносительной стороны речи (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов); 

При планировании работы по развитию речевого слуха на каждую четверть и каждое 

занятие планируется материал не менее, чем по трем темам, одна из которых «Изучаем 

школьные предметы». Это побуждает обучающихся к внимательному слушанию, исключает 

угадывание с опорой на тему, по которой предъявляется речевой материал. 

При планировании работы над произношением предусматриваются, как правило, два 

направления коррекционно-развивающей работы: первое направление связано с 

автоматизацией произносительных умений, достижением обучающимися внятной, 

естественной, эмоциональной и выразительной речи при воспроизведении определенного 

речевого материала; второе направление связано с коррекцией нарушений произношения 

(голоса, звуков речи и др.), реализуется при необходимости (с учётом индивидуальных 

особенностей овладения произношением обучающимся). 

Календарно-тематическое планирование осуществляется по полугодиям. При 

распределении часов по основным направлениям работы учитывается, что время на 
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специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия устной речи и ее 

произносительной стороны делится пополам; также предусматривается, что в процессе 

индивидуальной работы в 5 классе проводится стартовая диагностика восприятия и 

воспроизведения устной речи (на начало обучения), а также в конце каждого полугодия – 

мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов развития восприятия и 

воспроизведения устной речи. Разделы календарно-тематического плана включают: 

направления (разделы работы), темы, примерный речевой материал, примерное количество 

часов, характеристика деятельности обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

5 КЛАСС 

                 Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 
-восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 10–12 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространённых, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 

монологических высказываний разговорного и учебно-научного стилей различных 

функционально-смысловых типов (повествование; рассуждение; описание – 

бытовое и пейзажное); диалогов и полилогов разговорного и учебно-делового 

стилей при постепенном увеличении объема до 8–10 реплик, в том числе, 

включающих несколько предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-

структурной схемой, включая формулы речевого этикета, в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости 

на расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и 

при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне незначительного 

шума, разговора двух и более людей (в аудиозаписи); 

-распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового и учебно-

научного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого 

развития каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том 

числе при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при 

увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); 

при относительной тишине в помещении и на фоне незначительного шума, 

разговора двух и более людей (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании 

с речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), знакомым по 

звучанию; 

-распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом 

при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне 

незначительного шума, разговора двух и более людей (в аудиозаписи); опознавание 

новых слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; 

-восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими звуками, а также слов, отличающихся окончаниями; 

восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных 

и грамматических ошибок; 

-восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 
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-распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз 

(при усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и 

словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при 

маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости / шепотом; при 

увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со 

знакомым по звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов): 

-восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов монологического 

характера, включающих 

до 10–12 предложений (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося) – простых нераспространенных и распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких монологических 

высказываний разговорного и учебно-научного стилей различных функционально-

смысловых типов (повествование; рассуждение; описание – бытовое и пейзажное); 

диалогов и полилогов разговорного и учебно-делового стилей при постепенном 

увеличении объема до 8–10 реплик, в том числе, включающих несколько 

предложений, и микродиалогов с предсказуемой логик о-структурной схемой, 

включая формулы речевого этикета, в разных акустических условиях: при 

относительной тишине в помещении и на фоне незначительного шума, разговора 

двух и более людей (в аудиозаписи); 

-распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового и учебно-научного 

стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического 

состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе 

при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при 

относительной тишине в помещении и на фоне незначительного шума, разговора 

двух и более людей (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с 

речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), отработанным при 

слухозрительном его восприятии; 

-распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 

при относительной тишине в помещении, а также на фоне незначительного шума, 

разговора двух и более людей (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 

словосочетаний в сочетании с отработанным при слухозрительном восприятии; 

-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой 

на речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

-первое полугодие: «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Будь здоров», «Любимые 

праздники», «Изучаем школьные предметы» . 

-второе полугодие: «Моя страна, мой город», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Человек в городе», «Будь здоровым и ловким», «Изучаем школьные 

предметы». 

Примеры речевого материала по темам: 

Примеры фраз, слов, словосочетаний. Как зовут друга и сколько ему лет? В какой 

школе и в каком классе учится твой друг? Скажи, у тебя есть друг в классе? Что ты читал в 

выходные дни, летом, во время каникул)? У тебя ничего не болит? Почему ты обиделся на 

...? Почему ты такой грустный (веселый)? Ты обиделся на …? Ты выполнил 
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домашнее задание (выполнил задание оп математике, выучил стихотворение и др.)? Ты готов 

отвечать по русскому языку ( …) Он (она…) сломал (взял, ударил меня, порвал куртку, не дал 

мне футбольный мяч, отобрал книгу …) и не извинился, перестаньте ссориться (не ссорьтесь 

по пустякам, помиритесь, будьте дружными), настоящий (верный) друг, ну вот и хорошо; 

дружный – дружить – дружно – дружба – друг - подруга. 

Помоги мне накрыть на стол. Приготовь (поставь на стол …) тарелки (ложки, …). Ты 

знаешь, как правильно накрывать на стол. Ты навестил бабушку? Скажи, ты помогаешь дома 

(убираться, играть с младшими братьями и сестрами, …). Что тебе приготовить на обед (…). 

Вкусный торт (…)? Ты уже убрал (еще не убрал) свою комнату (вымыл посуду, ...)? 

Приятного аппетита! Давай приготовим …! Познакомься (знакомьтесь), моя подруга (друг, 

мама, папа…), расставь закуску, накрой на стол, скатерть, (тарелки, ложки, вилки ножи, 

чашки…), расставь – поставь, накрой – закрой – прикрой, 

Скажите, пожалуйста, где (когда) принимает терапевт (невропатолог, окулист, 

отоларинголог, хирург...)? Узнай, где принимает … Хирург принимает в тридцать пятом 

кабинете. Терапевт принимает ежедневно (два раза … в неделю, по чётным числам, по 

нечётным числам, по вторникам, …). Благодарю вас. Возьми (попроси) талон к терапевту 

(окулисту, …). Какая у тебя температура? Высока (нормальная) температура (36,6, 39, …). У 

меня (тебя) ОРВИ (…). А кашель (…) есть? Следи за чистотой вкладышей. Когда принимаешь 

ванну, моешься под душем, плаваешь или попал под дождь и нет зонта, обязательно сними 

аппараты. Если аппарат не работает, то проверь, хорошо ли закрыт отсек батарейки (вставь 

новую батарейку; убедись, что батарейка правильно вставлена; прочисти ушные вкладыши). 

Кабинет, пятый (…) кабинет, терапевт, невропатолог, хирург, окулист, отоларинголог, 

стоматолог, врач принимает (не принимает), терапевт уже (ещё не) принимает, принимает 

ежедневно (по чётным числам, по нечётным числам, два (три, …) раза в неделю, по 

вторникам…), слуховые аппараты, вкладыши, батарейки, аппарат свистит (не работает, 

работает), прочистить вкладыши. 

Давайте наряжать (украшать) елку! Повесь (повешу) на ветку (верхнюю, нижнюю, 

справа, слева…), прикрепи на макушку…, … а … повесь… (справа, слева). Поздравляю с 

Новым годом! Желаю здоровья (счастья, успехов в учебе, исполнения желаний)! Что тебе 

подарить на Новый год? Что ты собираешься подарить на Новый год другу (маме…)? Как ты 

хочешь (собираешься) праздновать Новый год? Сделай на компьютере Новогоднюю 

открытку! Поздравь с Новым годом…Игрушки (шары, бусы, разноцветные лампочки, звезда, 

хлопушки…), фейерверк новогодняя дискотека, Новый год, наряжать елку, послать (написать, 

сделать на компьютере) открытку (поздравления), поздравить – поздравление, праздник – 

праздничный – праздновать. 

Назови столицу нашей Родины. В каком городе ты живешь? Покажи герб Москвы (герб 

России, флаг России, 

…). Покажи на карте Россию (Российскую Федерацию, Москву, …). Ты был в музее …. (…). 

Москва – один из древнейших городов России. Князь Юрий Долгорукий основал Москву. В 

каком городе ты родился (живешь, учишься)? Ты родился в Москве? Ты москвич? Москва 

(…) – мой родной город. Сколько лет Москве? Москва (…), столица, Город Москва, Родина, 

Россия, Российская Федерация, герб, флаг, гимн, флаг Москвы, флаг России, житель Москвы 

(…), памятник …, музей…, театр, Москва – москвич – московский. 

Уступай место старшим людям (пожилым людям, маленьким детям, женщинам, 

девочкам). Садитесь (проходите), пожалуйста. Ты уступаешь место старшим людям 

(пожилым людям, маленьким детям, женщинам, девочкам) в транспорте (…)? Ты всегда 

здороваешься со знакомыми людьми? Ты вежливый? Поздоровайся – здороваться – 

здравствуйте, вежливый, оказать помощь, помощь – помочь – помоги – помогите – помогу – 

помощник – помощница – помогать, воспитание – воспитанный – невоспитанный – 

воспитывать, старость – старый – старше – стареть. 

Если ты потерялся на улице, подойди к полицейскому и скажи: «Я потерялся. Меня 

зовут…. Моя фамилия … Мой адрес… Телефон мамы (…). 8.916. 221.22.22. Наш домашний 
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телефон – 8. 495. 455.67.78». Не проси помощи у незнакомого человека. Не садись в машину к 

незнакомому человеку. Потерялся в магазине (на выставке, в театре, в метро, …), подойти к 

кассиру (продавцу, дежурному у эскалатора, к полицейскому, билетеру), если потерялся, 

попроси (не проси) помощи, незнакомый человек (прохожий). 

Ты посещаешь спортивную секцию? Какую спортивную секцию ты посещаешь? Ты 

делаешь утреннюю зарядку? Надо заниматься спортом. Каким видом спорта ты занимаешься? 

Ты умеешь плавать (играть в волейбол, …)? Делать утреннюю зарядку, заниматься в 

спортивной секции, играть в волейбол (футбол, баскетбол, теннис, …), заниматься плаванием 

(…). 

Пословицы и поговорки. «Друзья познаются в беде», «Нет друга - ищи, а нашел – 

береги», «Кончил дело – гуляй смело!», «Делу – время, потехе – час!». Куда не заглянет гость, 

туда не заглянет и добро и др. 

Пример текста диалогического характера: 

           Знакомимся с Москвой 

– Ты родился в Москве? – Да, Москва – мой родной город. – Скажи, почему Москву 

называли белокаменной? - Потому что в старину дома в Москве строили из белого камня. – А 

что это за камень? – Белым камнем называли известняк. Русские зодчие его широко 

применяли при строительстве, потому что известняк хорошо обрабатывается, 

он крепкий и надежный. Здания из белого камня стоят века. – А где можно увидеть здания, 

которые были построены из белого камня? – В центре Москвы. Например, соборы Кремля 

построены из белого камня. 

Вопросы и задания. Почему Москву называли белокаменной? Почему в старину дома в 

Москве строили из белого камня? Где в Москве можно увидеть здания, которые были 

построены из белого камня? Найди в «Интернет» фотографии старинных зданий Москвы или 

других городов, построенные из известняка. Расскажи, почему использовался известняк в 

строительстве и назови известные тебе здания. 

Пример текста монологического характера: 

                   Случай с кошельком 

Шли по улице Катя и ее младший брат Костя. А впереди шла старушка. Вдруг 

старушка выронила кошелек. Костя первым увидел его. Нагнулся, схватил кошелек, побежал 

и догнал старушку: «Вы кошелек потеряли! Вот он!». Бабушка взяла кошелек, положила в 

карман и поблагодарила мальчика. «Какая я стала растеряха…», – сказала бабушка и пошла 

дальше. 

Костя вернулся к сестре и пожаловался на старушку: «Бывают же на свете такие 

неблагодарные люди! Взяла кошелек, положила в карман и даже не удивилась». Старшая 

сестра остановилась, строго посмотрела на младшего брата и спросила: «А почему она 

должна удивляться? Тому, что ты честен? Быть честным – это твоя обязанность, а не заслуга». 

Костя запомнил слова сестры на всю жизнь. 

(

по Е. Пермяку) Вопросы и задания. Что случилось со старушкой? Что сделал Костя? 

Правильно ли поступил Костя? Почему Костя пожаловался сестре на старушку? Что 

сказал Костя сестре? Должен ли был Костя удивляться? Почему? Что 

сказала сестра? В чем основная мысль текста? Какой вывод ты можешь сделать для себя? 

Развитие произносительной стороны речи: 

Развитие речевого дыхания: 

-слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля речевого дыхания; 
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Работа над голосом: 

-закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте; 

-при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

-развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 

- при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

Работа над словами: 

-развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю); 

-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно); 

Работа над фразами: 

-развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 

смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на 

образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

- развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 
Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой 

и ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; 

передача различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и 

естественных невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, 

позы, пластики). Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с 

опорой на образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: устные 

высказывания по теме (по побуждению учителя и самостоятельно) в соответствии с 

грамматической структурой речи (под контролем учителя и самостоятельно); участие в 

диалоге с учителем; при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с 

кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы, 

повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого слухозрительно 

текста монологического или диалогического характера (точно или приближенно), полные и 

краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; придумывание названия текста; 
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пересказ текста (полный и краткий), в том числе с опорой наиболее важные по смыслу слова 

и словосочетания (с помощью учителя, выделенные или самостоятельно); участие в диалоге 

по содержанию текста; самостоятельное составление диалогов и монологических 

высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (с помощью учителя или 

самостоятельно), выражение непонимания при затруднении в восприятии речевой 

информации. 

6 КЛАСС 

                      Развитие восприятия устной речи. 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

- восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 
монологического характера, включающих до 12–15 предложений (с учётом уровня 
слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 
монологических высказываний разговорного, учебно-научного и художественного 
стилей различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 
описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного и 
учебно-делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, 
включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-
ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением 
назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных акустических 
условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на 
расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при 
увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); 
при относительной тишине в помещении и на фоне шума 

улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи). 

-распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-

научного и художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, 

усложнении лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз 

разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах, в разных 

акустических условиях – при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне 

шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание 

новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями), знакомым по звучанию; 

- распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 
условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шепотом 
при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей 
обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума 
улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых 
слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; 

- восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, 
отличающихся одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, 
окончаниях, суффиксах, приставках, а также слов с разными предлогами; 
восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 
грамматических ошибок; восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), произносимых учителем голосом 
разговорной громкости. 
Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

- распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 
особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала - фраз 
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(при усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и 
словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при 
маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 
при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при 
увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со 
знакомым по звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов): 

восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 12–15 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 

монологических высказываний разговорного, научного и художественного стилей 

различных функционально- смысловых типов – повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного и 

учебно-делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, 

включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-

ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением 

назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных акустических 

условиях: при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи). 

- распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного 
и художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, 
усложнении лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня 
слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз 
разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах, в разных 
акустических условиях – при относительной тишине в помещении и на фоне шума 
улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых 
фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), 
отработанным при слухозрительном восприятии; 

- распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 
условиях: при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, 
разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 
словосочетаний в сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии; 

- восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

- восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 
(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний); 
-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

-первое полугодие: «Я и моя семья, мои друзья», «Природа и человек», «Жизнь без 

опасностей», «Мировая художественная культура», «Изучаем школьные предметы»; 

-второе полугодие: «Моя страна, мой город», «Любимые праздники», «Известные люди», 

«Каникулы», «Изучаем школьные предметы». 
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Примеры речевого материала по темам. 

Примеры фраз, слов и словосочетаний: Расскажи о себе (о твоей семье, о маме, …). 

Кем работает… Где работает (учится)… Твои родители (…) слышат хорошо? Отправь смс 

маме (…). Ты знаешь номер телефона мамы (..)? Назови (напиши) номер телефон мамы (…). 

Расскажи, как ты используешь Интернет. Назови свою фамилию, имя и отчество. Назови дату 

рождения. Когда у тебя День рождения. Назови свой адрес. Скажи свой домашний адрес. 

Какой у тебя адрес? Назови (напиши) номер твоего телефона. Что ты делала в выходные 

дни? С кем ты дружишь? Твой друг слышит хорошо? Расскажи о себе (о твоей семье, о маме, 

о твоем друге…). С кем ты дружишь? Расскажи, почему ты дружишь с …. Расскажи о 

хороших поступках друга и докажи, что он поступил правильно. Какие свои поступков ты 

считаешь правильными? Какие предметы ты больше любишь? Отправь смс, получить смс 

от…, номер телефона, назови (напиши) номер телефона (мобильного телефона), использовать 

Интернет, назови фамилию (фамилию, имя и отчество), дата рождения, назови адрес 

(домашний адрес, какой адрес), выходные дни, дружить, друг, друг – подруга – дружить – 

дружный – дружба – о дружбе – подружиться. 

Какое твое любимое время года? Осенью листья становятся желтыми, красными, 

оранжевыми. Зимой лес белоснежный! Прогноз погоды. Какой прогноз погоды? Синоптики 

обещают пасмурную, дождливую погоду (солнечную, теплую, прохладную, холодную и др.). 

Посмотри температуру воздуха в телефоне (в Интернет). А какая температура воздуха будет 

завтра? Сегодня плюс два (минус 20, …). Не забудь зонт! Приготовь теплую одежду на 

завтра. Любимое время года, прогноз погоды, прогноз погоды на завтра, завтра – завтрашний 

– послезавтра, пасмурная (дождливая, ясная, солнечная) погода, пасмурно – пасмурный, 

температура воздуха и др., плюс (минус)…градусов, осень – осенний – осеннее – осенняя, 

листья становятся желтыми (красными, оранжевыми). листья –листопад, разноцветные 

листья, лес белоснежный. 

Составь презентацию и расскажи о правила дорожного движения для пешехода. Всегда 

внимательно смотри на светофор, когда переходишь улицу. Когда ждешь перехода, никогда 

не стой на краю тротуара. Когда сходишь с тротуара на дорогу, надо сначала посмотреть 

налево. Пользуйся подземным переходом! Ты соблюдаешь правила дорожного движения 

(правила безопасности на дороге)? Правила дорожного движения для пешехода, внимательно 

смотри на светофор, пешеход – пешеходный, переходить – переход, соблюдать правила 

дорожного движения, сойти с тротуара на дорогу – идти по тротуару –стоять на краю 

тротуара. 

Что ты прочитал недавно (летом, …). Я читал недавно рассказ (стихотворение, …) Кто 

написал рассказ (…)? Кто автор (…)? Ты был в Третьяковской галерее (…)? Каких известных 

писателей (художников) ты знаешь? Египтяне строили пирамиды, в которых они хоронили 

своих правителей примерно за три тысячи лет до нашей эры. Одну 

пирамиду строили до 100000 людей. Пирамиду фараона Хеопса строили 20 лет. Гробница 

фараона Хеопса должна была достигать высоты 147 метров. На строительство сооружения 

ушло более 2,2 млн. блоков известняка. Грани пирамиды Хеопса сориентированы по 

сторонам света. Третьяковская галерея, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт (художник), художник – 

художественный, египетские пирамиды, правители (фараоны), три тысячи лет до нашей эры, 

100000 людей, постройка пирамиды, пирамида фараона Хеопса, гробница фараона Хеопса, 

высота 147 метров, 2,2 млн. блоков, семь чудес света. 

Москва основана более, чем 850 лет назад. Назови столицу нашей Родины. Скажите, 

пожалуйста, где находится памятник (театр, музей…). Памятник … находится в центре 

Москвы (на Тверской улице, …). Как пройти к памятнику (музею, театру …)? Пройдите до 

конца улицы и поверните направо, затем по подземному переходу перейдите на другую 

сторону. Как проехать к музею … (театру …). Надо проехать на метро (на автобусе …) до 

станции (остановки 
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…), а потом пройти пешком. Москва, столица, Родина, Россия, Российская Федерация, 850 

лет назад, Юрий Долгорукий, герб, флаг, гимн, флаг Москвы, флаг России, Георгий 

Победоносец, житель Москвы, Москва – москвич – московский – о Москве. 

Дорогая мамочка! (бабушка, …) Уважаемая… Поздравляю тебя (Вас, …) с праздником 

8 марта! (с праздником, с Международным Женским Днем! / с Днем защитников Отечества! / 

с 9 Мая / с Днем Победы). Желаю здоровья, успехов, счастья! (хорошего настроения). Давай 

купим цветы и поздравим (маму, …, ветеранов войны). Дорогая, уважаемая, мамочка (…), 

поздравляю, поздравляю тебя (Вас) с праздником (…), желаю здоровья (успехов, счастья, 

хорошего настроения, …), радовать знаниями, (хороши поведением, …), праздник отмечают ( 

8 Марта, 12 апреля, …), ветераны войны, совершили подвиг (победили, одержали победу), 

поздравить– поздравление – поздравлять, защищать – защитили - защитник – защитники. 

Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I (Александр 

Невский, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Васильевич Ломоносов…). Александр 

Васильевич Суворов – великий русский полководец. Михаил Васильевич Ломоносов - 

великий русский ученый. В 1755 году Михаил Васильевич Ломоносов основал Московский 

университет. Я обязательно прочитаю о Ломоносове (…). Найди в Интернет и покажи 

друзьям портрет Петр I (…). Найди в Интернет биографию…, составь презентацию, расскажи. 

Александр Сергеевич Пушкин великий русский поэт. Петр Ильич Чайковский – великий 

русский композитор. Какие произведения Чайковского (…) ты знаешь? Чайковский написал 

балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Великий русский писатель 

(поэт. композитор), известен своими произведениями (…), Александр Сергеевич 

Пушкин, композитор Петр Ильич 

Чайковский, художник Левитан, пейзаж, натюрморт, портрет, биография, великий русский 

ученый (полководец), известен своими произведениями (воинскими подвигами…). 

Будь осторожен на воде! Не заплывай далеко! Не ныряй! На дне могут быть опасные 

предметы. Лучше купаться вместе со взрослыми. Если ты идешь купаться с друзьями, 

взрослые должны знать об этом. Постарайся летом больше заниматься спортом. Какими 

видами спорта ты увлекаешься? Ты любишь играть в волейбол (футбол, баскетбол, …). А я 

люблю плавать и загорать. Я каждый день помогаю бабушке: поливаю сад и огород, 

выпалываю сорняки, собираю ягоды и фрукты, когда они созревают. Мы с мамой и папой 

много ходим пешком, потому что, как говорится, «Пешком ходить – долго жить». Будь 

осторожен, не заплывай далеко, не ныряй, сообщи взрослым, занимайся спортом, виды 

спорта, волейбол (футбол, баскетбол, плавание, теннис, …), плавать и загорать, поливать сад и 

огород, поливать цветы, выпалывать сорняки, собирать ягоды и фрукты (грибы, …), когда 

созревают, ходить пешком, …. 

Пример текста диалогического характера: 

                      Ждем гостей 

– Скоро придут гости, пора накрывать на стол. – Я уже приготовила посуду и скатерти. 

Какую скатерть положить: белую или голубую? – Думаю, что белая скатерть наряднее. – А 

цветы на стол поставить? – Поставь небольшой букет, чтобы цветы никому не мешали. – 

Сколько тарелок поставить на стол? – Накрой стол на восемь человек. Не забудь: ножи 

положи справа от тарелки, а вилки – слева. – Я уже давно это знаю. – Извини, я решила 

напомнить. Как красиво накрыт стол! Спасибо! 

Вопросы и задания. Как ты думаешь, кто накрывал на стол? Почему на стол лучше 

поставить небольшой букет? Как надо раскладывать ножи и вилки на столе? Расскажи, как ты 

накрываешь на стол к приходу гостей. Найди и прочитай выразительно пословицы и 

поговорки о гостеприимстве. 

Пример текста монологического характера: 

                                 Египетские пирамиды 

Египтяне строили пирамиды, в которых они хоронили своих правителей примерно за 

три тысячи лет до нашей эры. Одну пирамиду строили до 100000 людей. Постройка 
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пирамиды занимала много лет. Например, пирамиду фараона Хеопса строили 20 лет. 

Гробница фараона Хеопса должна была достигать высоты 147 метров. 

На строительство сооружения ушло более 2,2 млн. блоков известняка. Огромные 

каменные блоки перевозили, затем обтесывали. При помощи древних механизмов 

устанавливали на определенное место и шлифовали. Даже сейчас между камнями нет никаких 

щелей. Грани пирамиды Хеопса сориентированы по сторонам света. Интересно, что в 

пирамиде Хеопса никогда не было захоронения фараона. На самом деле останки правителей 

были погребены в Долине Царей. 

Сегодня тысячи туристов со всего мира восхищаются мастерством древних зодчих. 

Египетские пирамиды признаны одним из чудес света. 

Вопросы и задания. Когда египтяне начали строить пирамиды? Сколько лет строили 

пирамиду Хеопса? Как строили пирамиду Хеопса? Что восхищает туристов со всего мира? 

Какие еще чудеса света ты знаешь? Найди в Интернет информацию о строительстве 

египетских пирамид. Составь презентацию и расскажи об египетских пирамидах. 

Примеры микродиалогов: 

– Уважаемая Ольга Ивановна! (Иван Иванович!) Поздравляем Вас с праздником 8 
марта! (Днем защитника Отечества!). Желаем успехов в работе и хорошего настроения! – 
Большое спасибо, ребята! И я поздравляю девочек (мальчиков) с праздником! 

– Чем знаменит Михаил Васильевич Ломоносов? – Он великий русский ученый. В 
1755 году он основал Московский университет. 

Развитие произносительной стороны речи: 

 

-слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля речевого дыхания; 

Работа над голосом: 

-закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте; 

-при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

-развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 

- при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; Работа над словами: 

-развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю); 

-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно); 

Работа над фразами: 
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-развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 

смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на 

образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания монологического характера о себе и окружающих, о 

событиях, по обсуждаемой теме, по иллюстрации и др. при реализации в достаточно внятной 

и естественной речи произносительных возможностей (самостоятельно и с помощью 

учителя); участие в диалоге с учителем при инициировании собственных высказываний; 

соблюдение речевого этикета при использовании типичных речевых высказываний в 

ситуациях приветствия (поздравления, при выражении просьбы, извинения и др.); при работе 

над текстом: повторение текста, воспринятого целиком точно или приближенно, полные и 

краткие устные ответы на вопросы, устное формулирование темы и главной мысли текста; 

придумывание названия текста; пересказ текста (полный и краткий), в том числе, с опорой на 

план (составленный самостоятельно или с помощью учителя или), опорные слова и 

словосочетания (выделенные самостоятельно или с помощью учителя), активное участие в 

диалоге с учителем по содержанию текста, самостоятельное составление диалогов и 

монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (самостоятельно 

или с помощью учителя); при восприятии фраз – выполнение заданий с краткими или 

полными устными комментариями к собственным действиям, устные ответы на вопросы, 

повторение фраз-сообщений; повторение воспринятых слов и словосочетаний; выражение 

непонимания при затруднении в восприятии речевой информации, самостоятельное 

уточнение информации с помощью вопросов. 

                                                                            5КЛАСС 
                                           Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

-восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 14–15 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 

монологических высказываний разговорного, учебно-научного и художественного 

стилей различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, 

учебно-делового и художественного стилей при увеличении объема до 12– 15 

реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов, 

включающих вопросо-ответные единства, выясняющие определенный элемент 

мысли с побуждением назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в 
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разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости на расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников 

(1,5–2 м), и при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, 

шума от природных явлений/шума метро, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации; - распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-

делового, учебно-научного и художественного стилей речи при постепенном 

увеличении их объема, усложнении лексического состава, грамматической 

структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого обучающегося), а 

также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов 

во фразах, в разных акустических условиях – при предъявлении учителем голосом 

разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений/шума метро, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными 

дикторами в естественных условиях коммуникации; опознавание новых фраз в 

сочетании с речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), 

знакомым по звучанию; 

-распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом 

при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума 

улицы, шума от природных явлений/шума метро, разговора двух и более людей, 

музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных 

условиях коммуникации; опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании со 

знакомыми по звучанию; 

-восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, 

суффиксах, приставках, а также слов с разными предлогами; 

-восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

-восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), 

произносимых учителем голосом разговорной громкости. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 
распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз 

(при усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и 

словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при 

маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости / шепотом; при 

увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со 

знакомым по звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов): восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 14–15 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 

монологических высказываний разговорного, учебно-научного и художественного 

стилей различных функционально-смысловых типов - повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, 

учебно-делового и художественного стилей при увеличении объема до 12– 15 
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реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов, 

включающих вопросо-ответные единства, выясняющие определенный элемент 

мысли с побуждением назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в 

разных условиях: при предъявлении учителем в относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений / шума метро, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными 

дикторами в естественных условиях коммуникации. 

-распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно- научного и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого 

развития каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том 

числе при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – 

при предъявлении учителем в относительной тишине в помещении и на фоне шума 

улицы, шума от природных явлений / шума метро, разговора двух и более людей, 

музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных 

условиях коммуникации; опознавание новых фраз в сочетании с речевым 

материалом (фразами, словами и словосочетаниями),отработанным при 

слухозрительном восприятии; 

-распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем в относительной тишине в помещении, а также на фоне 

шума улицы, шума от природных явлений / шума метро, разговора двух и более 

людей, музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в 

естественных условиях коммуникации; опознавание новых слов и словосочетаний в 

сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии; 

-восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

-восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний). 

-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух реализация 

умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на речевой и 

внеречевой контекст. Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и 

речевого слуха: 

- первое полугодие: «Жизнь без опасностей», «Вежливость», «Великие открытия», «Будь 

здоров!», «Изучаем школьные предметы»; 

-второе полугодие: «Моя страна, мой город», «Мировая художественная культура», 

«Природа и человек», 

«Каникулы», «Изучаем школьные предметы». 

Примеры речевого материала по темам. 

Примеры фраз, слов, словосочетаний. Что делать при запахе газа? Ой, пахнет газом! 

Если ты почувствуешь запах газа, то сразу скажи взрослым. Если ты почувствуешь запах газа, 

открой окно на кухне, не зажигай огонь, не включай электроприборы, не зажигай свет. Уходя 

из дома, обязательно проверь, выключена ли газовая плита. Телефон газовой службы в 

Москве – 104 или 040. Телефон Единой службы спасения – 112. Запах газа, газовая плита, 

очень опасно, взорваться, почувствовать, пахнет газом, запах газа, пахнет -запах; не включай 

электроприборы, позвони в газовую службу, отравиться газом; запах газа – пахнет газом – 

газовая. 

Как вести себя при встрече (прощании, знакомстве). Встречая знакомых обязательно 

здоровайся с ними. При встрече, прощании, знакомстве люди пожимают друг другу руки. Кто 

подает руку первым? Женщина – мужчине, старший – младшему. Если старший (женщина) не 

подает руку, нужно спокойно подождать и ограничиться кивком головы. Всегда отвечай на 

приветствие, потому что игнорировать протянутую руку очень невежливо. При приветствии 
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или прощании мужчина (мальчик, девочка) должен встать. Культурный человек, если видит 

знакомого, всегда здоровается. Первым здоровается тот, кто вежливее. При приветствии, при 

прощании, первым здоровается, культурный человек, если видит знакомого, вежливый, 

должен вести себя; вежливый – вежливость. 

Китайцы еще тысячи лет назад пользовались для письма кисточкой и тушью. Лет 

четыреста назад появился карандаш. В начале прошлого века люди писали гусиными 

перьями. В XIX веке люди писали гусиными перьями, до середины XX века – перьевыми 

ручками, а потом авторучками. В наше время используют новые информационные 

технологии – общаются с помощью электронной почты и телефонных смс-сообщений. В 

прошлом веке, лет четыреста назад, гусиные перья, писать шариковой ручкой (перьевой 

ручкой, карандашом), новые информационные технологии, общаться с помощью электронной 

почты (телефонных смс–сообщений); 

3-го ноября 1957 года наша страна первыми запустили в космическое пространство 

живое существо – собаку Лайку. Потом – первый в мире искусственный спутник Солнца. 12 

апреля 1961 года в Советском Союзе состоялся исторический полет первого человека Юрия 

Гагарина в космическое пространство. Первым человеком, совершившим 18 марта 1965 года 

первый в истории выход в открытый космос, стал наш космонавт Алексей Леонов. 

Первыми 

женщинами-космонавтами стали Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. В ноябре 1970 

года советская межпланетная космическая станция «Луна-17» доставила на поверхность 

Луны автоматический самоходный аппарат 

«Луноход-1», который управлялся с земли. Россия продолжает оставаться одной из 

лидирующих стран в освоении космоса. 3-го ноября 1957 года, запустить в космическое 

пространство, запустить в космос, собака Лайка, первый в мире, искусственный спутник 

Солнца, 12 апреля 1961 года, Советский Союз, СССР, космонавт, Юрий Алексеевич Гагарин; 

18 марта 1965 года, выход в открытый космос, Алексей Леонов, женщина-космонавт, 

Валентина Терешкова, Светлана Савицкая. советская межпланетная космическая станция 

«Луна-17», автоматический самоходный аппарат, 

«Луноход-1», освоение космоса, космос – космический – космонавт. 

Восточная мудрость гласит: «Дороже алмаза твои два глаза». Брови не дают поту 

попасть в глаза, ресницы защищают их от пыли. Если тереть глаза грязными руками, в них 

попадут микробы, глаза начнут слезиться и болеть. Постарайся глаза не утомлять: не читай 

лежа, не смотри долго телевизор и не работай долго за компьютером. Не реже одного раза в 

год проверяй зрение у окулиста. Береги глаза, брови не дают поту попасть в глаза, ресницы 

защищают глаза от пыли, микробы, глаза слезятся и болят, не утомляй глаза, проверяй зрение 

у окулиста. 

Москва – столица нашей Родины. Москва – столица России (Российской Федерации). 

Москва была основана князем Юрием Долгоруким в 1 147 году. В Москве Юрию 

Долгорукому поставлен памятник. Сегодня Москва – это один из крупнейших городов мира. 

В Кремле много исторических памятников. В Москве живет более 12 миллионов человек. В 

Москве более 4000 площадей, улиц и переулков. Сколько станций в московском метро? В 

Московском метро более 200 станций. Как называется станция метро, около которой ты 

живешь? Я живу около станции метро …. В Москве более 250 театров (более 400 музеев). 

Составь презентацию о Москве и расскажи о столице нашей Родины (России). Составь 

презентацию и расскажи о городе (деревне, поселке, …), в котором ты живешь. Расскажи об 

улице, на которой ты живешь (находится школа). Почему улица, на которой ты живешь, 

называется …. Тебе нравится город (деревня, …), в котором ты живешь (учишься)? Почему 

ты любишь свой родной город? Москва, столица нашей Родины, столица России, столица 

Российской Федерации, князь Юрий Долгорукий, 1 147 год, памятник Юрию Долгорукому 

один из крупнейших городов мира, Кремль, исторические памятники, более 12 миллионов 

человек, более 4000 площадей, улиц и переулков. метрополитен, Москва – московский – 

москвич. 
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Предания рождаются из рассказов очевидцев. Мы познакомились с устным народным 

творчеством (преданиями, былинами, пословицами, поговорками, сказками). Какие виды 

устного народного творчества ты знаешь? Какие былины и предания (поговорки и 

пословицы) ты знаешь? Приведи примеры пословиц и поговорок о любви к Родине (о труде, 

…). Как ты понимаешь смысл пословиц и поговорок…. Устное народное творчество, 

предания, былины, 

пословицы, поговорки, сказки, подобрать (найти) пословицы (поговорки), былины пелись, 

предания сказывались, сказки – сказочный – сказитель. 

При пожаре гибнут растения, звери и птицы. Часто пожары возникают от 

неосторожного обращения человека с огнем. Дети и взрослые разводят костры в лесу, но 

забывают тушить их или тушат небрежно. Берегите лес! Лес надо беречь! Лес – богатство 

России! Не оставляйте мусор в лесу! Пожар, хворост, сухие деревья, вспыхивать, разводить, 

тушить, божья коровка, тля, уничтожать, листья, улетать, листья – лиственный – листопад, 

ветер - ветерок. Неосторожное обращение с огнем, разводить, тушить – потушить – не 

полностью потушить…, костер, вспыхивает пожар, беречь и охранять, рассмотреть жучка 

(божью коровку), уничтожать (есть) тлю, раскрыл (закрыл) крылышки. 

Когда отходит поезд? Поезд скоро отходит. Узнай у мамы (…) номер поезда (в каком 

вагоне ты едешь, какое место). Посмотри билеты, с какого вокзала и когда отходит поезд. 

Посмотри билеты на самолет: с какого вы летите аэродрома, во сколько вылет (...). Во сколько 

надо быть на вокзале (в аэропорту)? Как пройти на перрон? Посмотри на указатель. Посмотри 

расписание поездов (…). Кататься на велосипеде – огромное удовольствие! Выучи дорожные 

знаки и соблюдай правила движения. Надевай велосипедный шлем. Перед выездом убедись, 

что твой велосипед исправен. Перед поездкой на велосипеде сообщи взрослым о твоем 

маршруте. Купейный (плацкартный) вагон, поезд, скорый (…) поезд, перрон, самолет, вокзал, 

аэропорт, поезд отправляется в … часов с… вокзала, билеты на поезд (самолет), вылет 

самолетов, расписание поездов, отдыхать - отдых - отдыхающий – отдохнуть. Кататься на 

велосипеде, опасно – опасность -опасаться, автомобильные дороги, правила дорожного 

движения, правила пешехода, велосипедный шлем, сообщить о маршруте взрослым. 

Пример текста диалогического характера: 

Если в доме пахнет газом 

– Вова, мне кажется, пахнет газом! - Да, я тоже чувствую. Давай откроем окно! – 

Давай! – Мама, а ты знаешь, что при запахе газа нельзя зажигать свет и включай 

электроприборы. – Конечно, знаю! Придется поужинать позже, потому что нельзя включать 

электрический чайник и разогревать ужин на газовой плите. – Хорошо, поужинаем позже. – 

Надо позвонить в газовую службу! Запах газа – это очень опасно! – Позвони. Ты знаешь 

номер телефона? – Всегда можно позвонить в Единую службу спасения по телефону 102. – 

Правильно! А еще нам в школе рассказали, что можно позвонить с городского телефона в 

газовую службу по номеру 104. – Спасибо! Сейчас позвоню. 

Вопросы и задания. Что нельзя делать, если в доме пахнет газом? Назови электроприборы. 

Зачем надо звонить в газовую службу, если в доме пахнет газом? Как можно позвонить в 

газовую службу? Как можно позвонить в Единую службу спасения? Какая основная мысль 

текста? Расскажи, что надо делать, если в доме пахнет газом Пример текста 

монологического характера: 

Картина И. И. Левитана «Март» 

Картине И.И. Левитана «Март» хранится в Третьяковской галерее в Москве. На 

картине изображен солнечный весенний день. Справа виднеется стена деревянного дома. 

Перед входом белоствольные березки, за ними – зеленовато- бурые деревья, а вдали – темно-

зелёные ели. От деревьев ложатся большие, холодные, синие тени. Лошадь, запряженная в 

сани, стоит у дороги, она греется на солнышке. Еще много снега, но начинает таять. Снег 

очень разный: белый и искристый около деревьев, потемневший и рыхлый – около дороги, 

серый – в тени дома. 
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Картина полна воздуха, солнца. Все это вместе создает образ природы, разбуженной 

лучами весеннего солнца. 

Смотря на картину, чувствуешь свежесть, бодрость, подъем настроения, связанный с наступлением 

весны. 

Пейзажи – это не просто изображение природы. В них можно передать мысли, чувства, 

настроение человека. 

Они вызывают у зрителей и радость, и грусть, порой тревогу. 

Вопросы и задания к тексту. Что изображено на картине И. Левитана «Март»? По 

каким приметам можно определить, что на картине изображено начало весны? Какие чувства 

вызывает у тебя картина? Почему? Что такое пейзаж? Каких русских художников-

пейзажистов ты знаешь? Назови картины этих художников, которые тебе нравятся. Составь 

презентацию и расскажи о любимом художнике – пейзажисте. 

Примеры микродиалогов: 

– Ты знаешь телефон Единой службы спасения? – Да. 112. 

– Что вы проходили сегодня на уроке литературы? – Тему «Устное народное творчество». 
            Развитие произносительной стороны речи 

Развитие речевого дыхания: 

-слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля речевого дыхания; 

Работа над голосом: 

-закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте; 

-при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

-развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 

-при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

Работа над словами: 

-развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю); 

-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно); 

Работа над фразами: 

-развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 



205 

 

смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на 

образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля воспроизведения фраз. 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания о себе и окружающих, о событиях, по обсуждаемой теме, по 

иллюстрации и др. при реализации в достаточно внятной и естественной речи 

произносительных возможностей; выражение просьбы, желания, собственного мнения; 

оценивание событий, поступков, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт 

примеры из художественных произведений; краткое и полное изложение полученной 

информации; использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации, уточнением при затруднении ее восприятия и др. (самостоятельно и 

под контролем учителя); соблюдение речевого этикета, в том числе, использование типичных 

речевых высказываний в ситуациях приветствия (поздравления, при выражении чувств, 

просьбы, извинения и др.); реализация требований к речевому этикету с учетом 

коммуникативной ситуации и речевых партнеров (самостоятельно и под контролем учителя); 

при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким или полным 

речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы; повторение 

воспринятых слов и словосочетаний; участие в диалоге и полилоге при инициировании 

собственных высказываний; повторение воспринятого на слух или слухозрительно текста 

монологического или диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл 

текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное 

формулирование темы и главной мысли текста; придумывание названия текста; пересказ 

текста (полный и краткий), в том числе, с опорой на план (составленный с помощью учителя 

или самостоятельно), опорные слова и словосочетания (выделенные самостоятельно или с 

помощью учителя); участие в диалоге (полилоге) по содержанию текста с высказыванием 

личностного мнения о героях, их поступках и др.; самостоятельное составление диалогов и 

монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту; выражение 

непонимания при затруднении в восприятии речевой информации, самостоятельное ее 

уточнение с помощью вопросов. 

5 КЛАСС 

Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 
-восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 15–17 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе, с 
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Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания о себе и окружающих, о событиях, по обсуждаемой теме, по 

иллюстрации и др. при реализации в достаточно внятной и естественной речи 

произносительных возможностей; выражение просьбы, желания, собственного мнения; 

оценивание событий, поступков, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт 

примеры из художественных произведений; краткое и полное изложение полученной 

информации; использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации, уточнением при затруднении ее восприятия и др. (самостоятельно и 

под контролем учителя); соблюдение речевого этикета, в том числе, использование типичных 

речевых высказываний в ситуациях приветствия (поздравления, при выражении чувств, 

просьбы, извинения и др.); реализация требований к речевому этикету с учетом 

коммуникативной ситуации и речевых партнеров (самостоятельно и под контролем учителя); 

при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким или полным 

речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы; повторение 

воспринятых слов и словосочетаний; участие в диалоге и полилоге при инициировании 

собственных высказываний; повторение воспринятого на слух или слухозрительно текста 

монологического или диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл 

текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное 

формулирование темы и главной мысли текста; придумывание названия текста; пересказ 

текста (полный и краткий), в том числе, с опорой на план (составленный с помощью учителя 

или самостоятельно), опорные слова и словосочетания (выделенные самостоятельно или с 

помощью учителя); участие в диалоге (полилоге) по содержанию текста с высказыванием 

личностного мнения о героях, их поступках и др.; самостоятельное составление диалогов и 

монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту; выражение 

непонимания при затруднении в восприятии речевой информации, самостоятельное ее 

уточнение с помощью вопросов. 

6 КЛАСС 

Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 
-восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 15–17 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе, с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста, и коротких монологических высказываний разговорного, учебно-

научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей 

различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, 

учебно-делового, научно-справочного и художественного стилей при увеличении 

объема до 15 предложений – простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных (в том числе, с включением отдельных слов, незнакомых по 

значению, смысл которых понятен из контекста), а также реплики, состоящие из 

нескольких предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-структурной 

схемой, включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, 

встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и 

др.), в разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом 

разговорной громкости на расстоянии, естественном для устной коммуникации 

собеседников (1,5 – 2 м), и при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне 

шума улицы, шума от природных явлений / шума метро, различных бытовых 

шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); при предъявлении 
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коротких монологических высказываний по телефону; при предъявлении текстов не 

только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при предъявлении коротких 

текстов разными дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных 

условиях коммуникации, а также в аудиозаписи; 

-распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-

научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей речи 

при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, 

грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при 

изменении порядка слов во фразах, опознавание новых фраз в сочетании со 

знакомыми по звучанию, в разных акустических условиях – при предъявлении 

учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений / шума метро, 

различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями), знакомым по звучанию; при предъявлении по телефону; при 

предъявлении фраз не только в нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при 

предъявлении фраз разными дикторами (с различными тембрами голосов) в 

естественных условиях коммуникации и в аудиозаписи; 

-восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, 

суффиксах, приставках, а также слов с разными предлогами; 

-восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

-восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), 

произносимых учителем голосом разговорной громкости. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 
-распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз 

(при усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и 

словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при 

маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при 

увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со 

знакомым по звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов): 

-восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 15–17 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста, и коротких монологических высказываний разговорного, учебно-

научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей 

различных функционально-смысловых типов - повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, 
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-восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, 

суффиксах, приставках, а также слов с разными предлогами; 

-восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

-восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), 

произносимых учителем голосом разговорной громкости. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 
-распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз 

(при усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и 

словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при 

маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при 

увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со 

знакомым по звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов): 

-восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 15–17 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста, и коротких монологических высказываний разговорного, учебно-

научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей 

различных функционально-смысловых типов - повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, 

пейзажное, портретное); диалогов разговорного, учебно-делового, научно-

справочного и художественного стилей при увеличении объема до 15 предложений 

– простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных (в том 

числе с включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых 

понятен из контекста), а также реплики, состоящие из нескольких предложений, и 

микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, включающие реплики 

различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – 

несогласие, повествование, распространение и др.), в разных акустических 

условиях: при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от 

природных явлений/шума метро, различных бытовых шумов, разговора двух и 

более людей, музыки (в аудиозаписи); при предъявлении текстов не только в 

нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при предъявлении текстов разными 

дикторами в естественных условиях коммуникации, а также при предъявлении 

коротких устных высказываний монологического характера в видеозаписи; 

- распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-
научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей речи 
при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, 
грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 
обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при 
изменении порядка слов во фразах, опознавание новых фраз в сочетании с 
отработанными при слухозрительном восприятии, в разных акустических условиях 
– при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от 
природных явлений/шума метро, различных бытовых шумов, разговора двух и 
более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с 
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речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), отработанным при 
слухозрительном восприятии; при предъявлении фраз не только в нормальном, но 
и умеренно – быстром темпе; при предъявлении фраз разными дикторами в 
естественных условиях коммуникации и в видеозаписи; 

- распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 
при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, шума от 
природных явлений/шума метро, различных бытовых шумов, разговора двух и 
более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в 
сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии; при предъявлении 
слов и словосочетаний не только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; 
при предъявлении слов и словосочетаний разными дикторами в естественных 
условиях коммуникациии в видеозаписи; 

- восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 
грамматических ошибок; восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний. 
-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

- первое полугодие: «Вежливость», «Твои права и обязанности», «Спорт», 
«Известные люди», «Изучаем школьные предметы»; 
-второе полугодие: «Будь здоров!», «Мировая художественная культура», 

«Человек и природа», «Известные люди», «Изучаем школьные предметы». 

Примеры речевого материала. 

Примеры фраз, слов и словосочетаний: Вежливость обязательна везде – на улице, в 

транспорте, в доме, в гостях. Культурный человек ждет, пока люди выйдут, потом входит сам. 

Выходящий мужчина, видя входящую женщину, вежливо останавливается и позволяет ей 

первой войти. Женщина благодарит кивком головы и улыбкой. Особенно надо быть 

внимательными и вежливыми с пожилыми людьми. Не забывайте, что существуют слова: 

«Спасибо, извините, пожалуйста». Употребляйте также словосочетания: «Будьте так добры» 

или «не могли бы вы». «Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к 

людям» (Ж.-Ж. Руссо). «Ничего не обходиться нам так дешево и не цениться так дорого, 

как вежливость» (М. Сервантес) «Человек отражается в своих поступках» (Ф. 

Шиллер) 

«Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой облик» (И. Гёте). Вежливость, 

поступки, благожелательное отношение к людям, будьте добры, не могла бы Вы, 

(не)воспитанный человек, культурные люди, пропускать в дверях, благодарит кивком головы, 

помочь пожилому человеку; входящие – выходящие, благодарить – поблагодарить – 

благодарность – благодарный; вежливость – вежливый; воспитанный – невоспитанный; 

культурный – некультурный. 

В 14 лет человек получает паспорт гражданина Российской Федерации. С 14 лет 

допускается поступление на работу для выполнения в свободное от учебы время легкого 

труда (с согласия родителей). С 14 лет человек несет уголовную ответственность за 

преступления. Найди информацию и расскажи, за какие преступления человек несет 

уголовную ответственность. С 16 лет гражданин Российской Федерации имеет право на 

управление мотоциклом, мотороллером и другими мототранспортными средствами. С 16 лет 

гражданин несёт уголовную ответственность за любые преступления. С 18 лет гражданин 

Российской Федерации считается совершеннолетним. С 18 лет человек приобретает и 

осуществляет гражданские права и исполняет гражданские обязанности. Какие права 

приобретает 

-  
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- восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний. 
-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

- первое полугодие: «Вежливость», «Твои права и обязанности», «Спорт», 
«Известные люди», «Изучаем школьные предметы»; 
-второе полугодие: «Будь здоров!», «Мировая художественная культура», 

«Человек и природа», «Известные люди», «Изучаем школьные предметы». 

Примеры речевого материала. 

Примеры фраз, слов и словосочетаний: Вежливость обязательна везде – на улице, в 

транспорте, в доме, в гостях. Культурный человек ждет, пока люди выйдут, потом входит сам. 

Выходящий мужчина, видя входящую женщину, вежливо останавливается и позволяет ей 

первой войти. Женщина благодарит кивком головы и улыбкой. Особенно надо быть 

внимательными и вежливыми с пожилыми людьми. Не забывайте, что существуют слова: 

«Спасибо, извините, пожалуйста». Употребляйте также словосочетания: «Будьте так добры» 

или «не могли бы вы». «Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к 

людям» (Ж.-Ж. Руссо). «Ничего не обходиться нам так дешево и не цениться так дорого, 

как вежливость» (М. Сервантес) «Человек отражается в своих поступках» (Ф. 

Шиллер) 

«Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой облик» (И. Гёте). Вежливость, 

поступки, благожелательное отношение к людям, будьте добры, не могла бы Вы, 

(не)воспитанный человек, культурные люди, пропускать в дверях, благодарит кивком головы, 

помочь пожилому человеку; входящие – выходящие, благодарить – поблагодарить – 

благодарность – благодарный; вежливость – вежливый; воспитанный – невоспитанный; 

культурный – некультурный. 

В 14 лет человек получает паспорт гражданина Российской Федерации. С 14 лет 

допускается поступление на работу для выполнения в свободное от учебы время легкого 

труда (с согласия родителей). С 14 лет человек несет уголовную ответственность за 

преступления. Найди информацию и расскажи, за какие преступления человек несет 

уголовную ответственность. С 16 лет гражданин Российской Федерации имеет право на 

управление мотоциклом, мотороллером и другими мототранспортными средствами. С 16 лет 

гражданин несёт уголовную ответственность за любые преступления. С 18 лет гражданин 

Российской Федерации считается совершеннолетним. С 18 лет человек приобретает и 

осуществляет гражданские права и исполняет гражданские обязанности. Какие права 

приобретает 

гражданин Российской Федерации с 14 до 18 лет? С какого возраста гражданин Российской 

Федерации является совершеннолетним? С какого возраста человек несет уголовную 

ответственность за преступления? Получать паспорт, гражданин Российской Федерации, 

паспорт гражданина Российской Федерации, допускается поступление на работу, в свободное 

от учебы время, легкий труд, с согласия родителей, нести уголовную ответственность, 

преступление, убийство, похищение человека, кража, неправомерное завладение автомобилем 

либо иным транспортным средством без цели хищения, террористический акт, захват 

заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство, хищение оружия, 

хищение либо вымогательство наркотических средств. 

Тебе нравиться заниматься спортом? Ты занимаешься (увлекаешься) спортом? Какой 

вид спорта тебе нравится? Каким видом спорта ты занимаешься (увлекаешься)? Ты 

участвовал (участвуешь) в соревнованиях? У тебя есть спортивный разряд? В каких 

соревнованиях ты участвовал(а)? За какую футбольную (…) команду ты болеешь? Ты хочешь 

участвовать в паралимпийских играх? Найди информацию о паралимпийских играх. Составь 

план выступления и презентацию, выступи с сообщением о паралимпийских играх перед 

ребятами. Ты смотришь спортивные соревнования? Ты читаешь статьи о спорте в газетах, 

журналах? Футбол и хоккей – командные виды спорта. Существуют виды спорта, в которых 

участвует несколько человек – большой теннис, настольный теннис. Выбирая вид спорта для 
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себя, помни, что радость приносят не только достижения и победы, но и то, что спорт дает 

возможность познакомиться с новыми людьми и найти новых друзей. Как ты понимаешь 

выражение «здоровый образ жизни»? Что можно сказать о человеке, который ведет 

«здоровый образ жизни»? В … году состояться летние (зимние) Олимпийские игры. Они 

будут проходить в … Ты знаешь фамилии участников и победителей паралимпийских 

(сурдлимпийских) игр? Подготовь сообщение по теме: «Сурдлимпийские игры» и выступи 

перед ребятами. Заниматься спортом, быть здоровыми и сильными, футбол, хоккей, большой 

теннис, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, командные виды спорта, спортсмены, 

достижения и победы, спортивные увлечения, здоровый образ жизни, Олимпийские игры, 

спортивные соревнования, международное олимпийское движение, неоднократные 

победители, паралимпийские (сурдлимпийские) игры. 

Мы чтим память героев Великой Отечественной войны! Никто не забыт, ничто не 

забыто! Имя Зои Космодемьянской известно каждому человеку в России и других странах. 

Фотографии расправы над юной советской девушкой, сделанные в 1941 году, облетели весь 

мир. В ноябре 1941 года Зоя Космодемьянская совершила подвиг. В подмосковном селе 

Петрищево смелой разведчице удалось вывести из строя узел связи. Отважная партизанка, 

несмотря на сильную боль, не выдавала товарищей. Зоя Космодемьянская погибла, но память 

ее чтит весь народ. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной – Героем Советского 

Союза. В честь Зои Космодемьянской названы улицы, 

поселки, школы, корабли. Чтить память героев, Великая Отечественная война, Зоя 

Космодемьянская, в ноябре 1941 года, совершила подвиг, в подмосковном селе Петрищево, 

смелая разведчица, вывести из строя узел связи, девушку схватили фашисты, долго пытали, 

отважная партизанка, несмотря на сильную боль, не выдавала товарищей, Зоя 

Космодемьянская погибла, Герой Советского Союза, в честь Зои Космодемьянской. 

Наркотики– это химические вещества, способные воздействовать на центральную 

нервную систему человека и формировать стойкую физическую и психическую зависимость. 

Как ты понимаешь выражение: «Наркотики сломали немало судеб»? Наркотики могут 

довести до смерти. Зависимый от наркотиков человек способен пойти на страшные 

преступления. Законодательство предусматривает обязательную уголовную ответственность 

за изготовление, продажу, приобретение наркотиков или их агитацию. Что такое 

наркотическая зависимость? Наркотики часто называют «белой смертью». Найди 

информацию, что такое наркомания? Расскажи о наркомании. Алкоголь, никотин не 

относятся к запрещенным веществам, но приобретать их могут только совершеннолетние. 

Курильщик не замечает, как он отравляет свой организм. В табаке есть сильный яд – никотин. 

Он легко проникает в кровь, накапливается во внутренних органах и разрушает их. 

Находиться рядом с курильщиком тоже опасно, потому что ты становишься 

«пассивным курильщиком». В твой организм вместе с дымом поступают вредные вещества – 

никотин и смолы. От алкоголя страдают внутренние органы, особенно мозг. Нет никакой 

смелости в том, чтобы пробовать табак, вино, наркотики. Если человек сумел отказаться от 

вредных привычек, значит, у него есть воля и смелость. Казаться взрослыми, пробовать 

курить, пить вино, наркотики, очень опасно, химические вещества, воздействовать на 

центральную нервную систему человека, стойкое привыкание, разрушают организм, довести 

до смерти, зависимый от наркотиков человек, уголовная ответственность, изготовление, 

продажа, приобретение наркотиков или их агитация, наркомания, закон – законодательство – 

законный – незаконный, наркотическая зависимость, «белая смерть», курильщик, курить – 

курильщик - закурить, отравляет свой организм, табак, никотин, яд, проникает в кровь, 

накапливается во внутренних органах, разрушает внутренние органы, начинает сильно 

кашлять, задыхаться, быстро уставать, «пассивный курильщик», алкоголь, у человека слабеет 

память, воля и смелость. 

Найди в Интернет информацию об Эрмитаже. Составь презентацию об Эрмитаже. 

Эрмитаж находится в Санкт- Петербурге. Зимний дворец построил архитектор Ф.Б. Растрелли 

в 1732 -1735 годах. В Зимнем дворце более тысячи помещений, общая площадь – 46 тысяч 

квадратных метров. В Зимнем дворце в 1764 году был основан Эрмитаж. Открытие Эрмитажа 
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состоялось в 1825 году. В Эрмитаж едут люди со всего мира, чтобы посмотреть его 

бесценные сокровища. Произведения искусства, которые хранятся в музее, называют 

называются музейными экспонатами. В 1988 году Эрмитаж был внесен в «Книгу 

рекордов Гиннеса» как самая большая галерея мира. Дополни: «Книга 

рекордов Гиннеса»– это…. Величайший в мире музей, самая большая галерея мира, находится 

в Санкт – Петербурге, в Зимнем дворце, исторический памятник, построил архитектор Ф.Б. 

Растрелли, в 1732 -1735 годах, тысячи помещений, общая площадь – 46 тысяч квадратных 

метров, в 1764 году основан Эрмитаж, открытие Эрмитажа состоялось в 1825 году, 3 

миллиона произведений искусства, «Книга рекордов Гиннеса». 

При приближении грозы люди жалуются на головную боль, вялость. Когда печет 

солнце, а в воздухе накапливается влага не стоит отправляться на прогулку, особенно в горы 

– будет гроза. Раскаты грома не опасны для человека, а молния смертоносна. Молния – 

огромная электрическая искра, которую ученые изучают много сотен лет. Если вас застала 

гроза в лесу, не выходите на опушку (поляну), не подходите близко к высоким деревьям. В 

грозу на пляже не стойте, ищите углубление и ложитесь. В доме закройте окна и двери, 

отключите все электроприборы, не подходите к окнам. Приближение грозы, в воздухе 

накапливается влага, не стоит отправляться на прогулку, раскаты грома, молния 

смертоносна., застала гроза в лесу (в автомобиле, на пляже, в поезде, дома, ...), отключите 

электроприборы, не подходите к окнам. 

Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I (Александр 

Сергеевич Пушкин, …). Александр Сергеевич Пушкин великий русский поэт. Петр Ильич 

Чайковский – великий русский композитор. Художник Левитан знаменит своими пейзажами. 

Михаил Васильевич Ломоносов - великий русский ученый. В 1755 году Михаил Васильевич 

Ломоносов основал Московский университет. Виктор Михайлович Васнецов – великий 

русский художник XIX века. Васнецов первым среди живописцев обратился к былинным и 

сказочным сюжетам. Широко известны картины Васнецова «Алёнушка», «Богатыри», «Иван-

Царевич на Сером Волке». По рисункам Васнецова сооружён фасад Третьяковской галереи в 

Москве. В картинах Васнецова выражена любовь к русскому народу, простым людям. 

Знаменитые(ый) (известные(ый) люди (писатель (и), поэт(ы), художник(и), музыкант(ы), 

полководец, ….), великий русский поэт (композитор,…), известен своими произведениями 

(воинскими подвигами…), Александр Сергеевич Пушкин (композитор Петр Ильич 

Чайковский, художник Левитан,), пейзаж, натюрморт, портрет, биография, Виктор 

Михайлович Васнецов, великий русский художник XIX века, былинные и сказочные сюжеты, 

широко известны картины, картина «Алёнушка», картина «Богатыри», картина «Иван-

Царевич на Сером Волке», вершина творчества художника, Третьяковская галерея в Москве. 

Пример текста диалогического характера. 

                  Как себя вести 

– Ты столкнулся в дверях с человеком. Ты знаешь, кто кого должен пропустить? – Знаю, 

младший всегда пропускает старшего. Старший его благодарит. – Правильно. А если встретились 

в дверях мужчина и женщина? – 

рекордов Гиннеса»– это…. Величайший в мире музей, самая большая галерея мира, находится 

в Санкт – Петербурге, в Зимнем дворце, исторический памятник, построил архитектор Ф.Б. 

Растрелли, в 1732 -1735 годах, тысячи помещений, общая площадь – 46 тысяч квадратных 

метров, в 1764 году основан Эрмитаж, открытие Эрмитажа состоялось в 1825 году, 3 

миллиона произведений искусства, «Книга рекордов Гиннеса». 

При приближении грозы люди жалуются на головную боль, вялость. Когда печет 

солнце, а в воздухе накапливается влага не стоит отправляться на прогулку, особенно в горы 

– будет гроза. Раскаты грома не опасны для человека, а молния смертоносна. Молния – 

огромная электрическая искра, которую ученые изучают много сотен лет. Если вас застала 

гроза в лесу, не выходите на опушку (поляну), не подходите близко к высоким деревьям. В 

грозу на пляже не стойте, ищите углубление и ложитесь. В доме закройте окна и двери, 

отключите все электроприборы, не подходите к окнам. Приближение грозы, в воздухе 
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накапливается влага, не стоит отправляться на прогулку, раскаты грома, молния 

смертоносна., застала гроза в лесу (в автомобиле, на пляже, в поезде, дома, ...), отключите 

электроприборы, не подходите к окнам. 

Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I (Александр 

Сергеевич Пушкин, …). Александр Сергеевич Пушкин великий русский поэт. Петр Ильич 

Чайковский – великий русский композитор. Художник Левитан знаменит своими пейзажами. 

Михаил Васильевич Ломоносов - великий русский ученый. В 1755 году Михаил Васильевич 

Ломоносов основал Московский университет. Виктор Михайлович Васнецов – великий 

русский художник XIX века. Васнецов первым среди живописцев обратился к былинным и 

сказочным сюжетам. Широко известны картины Васнецова «Алёнушка», «Богатыри», «Иван-

Царевич на Сером Волке». По рисункам Васнецова сооружён фасад Третьяковской галереи в 

Москве. В картинах Васнецова выражена любовь к русскому народу, простым людям. 

Знаменитые(ый) (известные(ый) люди (писатель (и), поэт(ы), художник(и), музыкант(ы), 

полководец, ….), великий русский поэт (композитор,…), известен своими произведениями 

(воинскими подвигами…), Александр Сергеевич Пушкин (композитор Петр Ильич 

Чайковский, художник Левитан,), пейзаж, натюрморт, портрет, биография, Виктор 

Михайлович Васнецов, великий русский художник XIX века, былинные и сказочные сюжеты, 

широко известны картины, картина «Алёнушка», картина «Богатыри», картина «Иван-

Царевич на Сером Волке», вершина творчества художника, Третьяковская галерея в Москве. 

Пример текста диалогического характера. 

                  Как себя вести 

– Ты столкнулся в дверях с человеком. Ты знаешь, кто кого должен пропустить? – Знаю, 

младший всегда пропускает старшего. Старший его благодарит. – Правильно. А если встретились 

в дверях мужчина и женщина? – 

Мужчина, встретившись в дверях с женщиной, всегда пропускает ее. Он говорит: 

«Проходите, пожалуйста». – А женщина? – Женщина проходит и отвечает «Спасибо!». – А 

если человек входит в дом, в лифт. в магазин, в транспорт? – Он должен пропустить 

выходящих. Преимущество имеют выходящие из дома и лифта, из магазина, кино, 

транспорта. – Знаю, культурный человек ждет, пока люди выйдут, потом входит сам. – И 

запомни правила: ни в коем случае нельзя хлопать дверями; надо аккуратно открыть дверь и 

спокойно закрыть за собой. 

Вопросы и задания: Кто кого пропускает в дверях? Как ты думаешь, можно открывать 

дверь, наваливаясь на нее всем телом или открывать дверь ногой? Покажи, как надо 

открывать и закрывать дверь? Придумай и разыграй с другом небольшой диалог по ситуации: 

«Молодой человек встретил в дверях девушку». Расскажи, как ведет себя воспитанный 

(культурный) человек. В чем смысл изречения М. Сервантеса «Ничего не обходиться нам так 

дешево и не цениться так дорого, как вежливость». 

Пример текста монологического характера. 

                              Олимпийские игры 

Греция – родина олимпийских игр. Олимпийские игры были крупным событием в 

культурной и экономической жизни древнего мира. На эти игры собирались лучшие атлеты 

(спортсмены). 

Каждый четвертый год Греция привлекала к себе тысячи людей со всех концов мира. 

Дни олимпийских игр были днями всеобщего мира. Объявлялось перемирие, во время 

которого прекращались войны. 

Когда Греция перестала существовать как независимое государство, олимпийские 

игры были запрещены. Но олимпийские идеи стремления к миру, дружбе, взаимопониманию 

были близки и понятны для каждого человека. 

В 1894 году было принято решение о создании Международного олимпийского 

комитета и проведении первых олимпийских игр в 1896 году в Афинах. Так положено было 

начало международному олимпийскому движению. 
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Сейчас это одно из крупнейших и захватывающих событий в мире. Россия принимала 

и принимает активное участие в Олимпийских играх. Ольга Корбут – российская гимнастка, 

победительница на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Елена Петушкова – 

российская спортсменка, наездница, чемпионка олимпийских игр в 1972 году. Ирина Роднина 

– российская спортсменка, фигуристка (парное катание), чемпионка Олимпийских игр в 1972, 

1976 и 1980 годы. Многие другие российские спортсмены неоднократно побеждали в 

соревнованиях на Олимпийских играх. 

Вопросы и задания к текстам. Какую страну считают родиной олимпийских игр? Как 

часто в Греции проводились олимпийские игры? Какое значение имели олимпийские игры 

для жизни древнего мира? Почему олимпийские игры перестали проводить? Когда 

возродились олимпийские игры? Какое значение имеют олимпийские 

игры в наши дни? Когда и где будут проходить следующие зимние (летние) олимпийские 

игры? Каких известных спортсменов ты знаешь? Прочитай отрывок из текста о возрождении 

олимпийских игр. Ты знаешь фамилии участников и победителей паралимпийских 

(сурдлимпийских) игр? Подготовь сообщение и презентацию на тему 

«Сурдлимпийские игры», выступи перед ребятами. 

Примеры микродиалогов. 

– Каким видом спорта ты занимаешься? - Я играю в футбол. А ты? - Я занимаюсь теннисом. 

– У тебя есть паспорт? – Да, я получил паспорт гражданина Российской Федерации в 14 лет. 
Развитие произносительной стороны речи 

Развитие речевого дыхания: 

-слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

- развитие самоконтроля речевого дыхания. 

Работа над голосом: 

-закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте; 

-при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

-развитие самоконтроля нормального звучания голоса. 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 

- при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи. 

Работа над словами: 

-развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю); 

-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно). 
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игры в наши дни? Когда и где будут проходить следующие зимние (летние) олимпийские 

игры? Каких известных спортсменов ты знаешь? Прочитай отрывок из текста о возрождении 

олимпийских игр. Ты знаешь фамилии участников и победителей паралимпийских 

(сурдлимпийских) игр? Подготовь сообщение и презентацию на тему 

«Сурдлимпийские игры», выступи перед ребятами. 

Примеры микродиалогов. 

– Каким видом спорта ты занимаешься? - Я играю в футбол. А ты? - Я занимаюсь теннисом. 

– У тебя есть паспорт? – Да, я получил паспорт гражданина Российской Федерации в 14 лет. 
Развитие произносительной стороны речи 

Развитие речевого дыхания: 

-слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

- развитие самоконтроля речевого дыхания. 

Работа над голосом: 

-закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте; 

-при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

-развитие самоконтроля нормального звучания голоса. 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 

- при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи. 

Работа над словами: 

-развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю); 

-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно). 

Работа над фразами: 

-развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 

смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на 

образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля воспроизведения фраз. 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 
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тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания при реализации во внятной и достаточно естественной речи 

произносительных возможностей (самостоятельно и под контролем учителя) – сообщение о 

собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии и др.; выражение просьбы, 

желания и др.; сообщение собственного мнения по обсуждаемой теме, о событии (поступке 

окружающих людей, героев художественных произведений и др.), его обоснование, опираясь 

на воспринятую информацию и личный опыт; оценивание событий и поступков с учетом 

морально-нравственных норм и правил; рассказывание по иллюстрации (серии иллюстраций, 

фотографии и др.), краткое и полное изложение полученной информации; использование 

речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и передачей информации, 

уточнением при затруднении ее восприятия и др.; соблюдение речевого этикета, в том числе, 

реализация требований к культуре общения с учетом коммуникативной ситуации и речевых 

партнеров; использование типичных речевых высказываний при выражении 

просьбы, извинения и др. (самостоятельно и под контролем учителя); активное участие в 

диалоге (полилоге) при инициировании собственных высказываний, аргументации и 

доказательстве собственного мнения; при восприятии фраз – повторение сообщений, 

выполнение заданий с кратким или полным речевым комментарием к собственным 

действиям, ответы на вопросы; повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение 

воспринятого текста монологического или диалогического характера (точно или 

приближенно, передавая смысл текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по 

воспринятому тексту; устное формулирование темы и главной мысли текста; пересказ текста 

(полный и краткий), в том числе, с опорой на план, составленный самостоятельно; участие в 

диалоге (полилоге) по содержанию текста с высказыванием личностного мнения о героях, их 

поступках и др., приведение для доказательства собственного мнения соответствующих цитат 

из воспринятых текстов; составление диалогов и монологических высказываний, близких по 

смыслу к воспринятому тексту (под контролем учителя или самостоятельно); ведение 

короткого диалога по телефону (с соблюдением речевого этикета); в процессе устной 

коммуникации при затруднении в восприятии речевой информации самостоятельное 

формулирование уточняющих вопросов. 

 

5 КЛАСС 
Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (при использовании индивидуальных слуховых 
аппаратов): 

-восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 18–20 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе, с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста, и коротких монологических высказываний разговорного, учебно-

научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей 

различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, 

учебно-делового, научно-справочного, публицистического и художественного 

стилей при увеличении объема до 18–20 предложений – простых 
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распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных (в том числе, с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста), а также реплики, состоящие из нескольких предложений, и 

микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, включающие реплики 

различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – 

несогласие, повествование, распространение и др.), в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на 

расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при 

увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); 

при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от 

природных явлений/шума метро (с учетом региональных особенностей), различных 

бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); при 

предъявлении текстов не только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при 

предъявлении коротких текстов разными дикторами (с различными тембрами 

голосов) в естественных условиях коммуникации, а также в аудиозаписи; 

-распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового, 

официально-делового, учебно-научного, научно-справочного, публицистического и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объёма, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого 

развития каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том 

числе при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при 

увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); 

при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от 

природных явлений / шума метро (с учетом региональных особенностей), 

различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями), знакомым по звучанию; при предъявлении фраз не только в 

нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при предъявлении фраз разными 

дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных условиях 

коммуникации и в аудиозаписи; 

-распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шепотом 

при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума 

улицы, шума от природных явлений/шума метро (с учетом региональных 

особенностей), различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки 

(в аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании со 

знакомыми по звучанию; при предъявлении речевого материала (коротких текстов, 

фраз, слов и словосочетаний) не только в нормальном, но и умеренно – быстром 

темпе; при предъявлении слов и словосочетаний разными дикторами (с различными 

тембрами голосов) в естественных условиях коммуникации и в аудиозаписи; 

-восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, 

суффиксах, приставках, а также слов с разными предлогами; 

-восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

-восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), 

произносимых учителем голосом разговорной громкости. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 
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-распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз 

(при усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и 

словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при 

маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости / шёпотом; при 

увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со 

знакомым о звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов): 

-восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 17–20 предложений (с учетом 

уровня слухоречевого развития каждого обучающегося) – 

простых нераспространенных и распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных, в том числе, с включением отдельных слов, незнакомых по 

значению, смысл которых понятен из контекста, и коротких монологических 

высказываний разговорного, официально-делового, учебно-научного, научно-

справочного, публицистического и художественного стилей различных 

функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, описание 

(бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, учебно-

делового, официально-делового, научно-справочного, публицистического и 

художественного стилей при увеличении объема до 17–20 предложений – простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных (в том числе, с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста), а также реплики, состоящие из нескольких предложений, и 

микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, включающие реплики 

различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – 

несогласие, повествование, распространение и др.), в разных акустических 

условиях: при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от 

природных явлений / шума метро (с учетом региональных особенностей), 

различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки и др. (в 

аудиозаписи); при предъявлении текстов не только в нормальном, но и умеренно – 

быстром темпе; при предъявлении коротких текстов разными дикторами в 

естественных условиях коммуникации, а также при предъявлении коротких текстов 

монологического и диалогического характера в видеозаписи, в том числе, при 

естественном расположении собеседников при диалоге и полилоге; 

-распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, официально-

делового, учебно-научного, научно- справочного, публицистического и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого 

развития каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том 

числе при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях: при 

относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от природных 

явлений / шума метро (с учетом региональных особенностей), различных бытовых 

шумов, разговора двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); опознавание 

новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями), отработанным при слухозрительном восприятии; при 

предъявлении фраз не только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при 

предъявлении фраз разными дикторами в естественных условиях коммуникации и в 

видеозаписи; 

-распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 

при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, шума от 

природных явлений/шума метро (с учетом региональных особенностей), 

различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 
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опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании с отработанными при 

слухозрительном восприятии; при предъявлении слов и словосочетаний не только в 

нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при предъявлении слов и 

словосочетаний разными дикторами в естественных условиях коммуникации в 

видеозаписи; 

-восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

-восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний). 

-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой 

на речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

-первое полугодие: «Права и обязанности граждан Российской Федерации», «Моя 

будущая профессия», 

«Деловые документы», «Будь здоров», «Изучаем школьные предметы. Готовимся к 

экзаменам»; 

-второе полугодие: «Деловые документы», «Моя будущая профессию», «События в 

стране и за рубежом», 

«Культура общения», «Изучаем школьные предметы. Готовимся к экзаменам». 

Примеры речевого материала по темам. 

Примеры фраз, слов и словосочетаний. Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации закреплены в Конституции Российской Федерации, а также в ратифицированных 

Российской Федерацией международных соглашениях. Подготовить компьютерную 

презентацию и устное выступление по теме «Права граждан России» («Обязанности граждан 

России», «Права лиц с нарушениями слуха»). Первые упоминания о лицах с нарушениями 

слуха появились в России в документах XVII столетия. В «Уложении» царя Алексея 

Михайловича в 1649 году появились упоминания об имущественных и гражданских правах 

глухих. Законы, определявшие права лиц с нарушениями слуха, были гуманными, выражали 

сочувствие и заботу об их судьбе. В России был принят Полный Свод законов Российской 

империи, который включал положения по правам глухих. В 1995 году был принят 

Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». При 

правительственных организациях созданы Советы по делам инвалидов. В Советы по делам 

инвалидов входят представители от общественных организаций глухих. Важное значение в 

России придается социальной защите инвалидов по слуху. Инвалидам по слуху 

обеспечиваются лекарствами бесплатно или на льготных условиях. Государство гарантирует 

инвалиду право на получение информации. Вводится система субтитрирования или 

сурдопереводов телевизионных программ, кино и видеофильмов. Органы социальной 

защиты населения оказывают помощь в получении услуг по сурдопереводу, в 

предоставлении сурдотехники. Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости: 

обеспечивается профессиональное обучение, вводится квота на рабочие места для инвалидов, 

специально оборудуются рабочие места. Права (обязанности) человека (гражданина, 

гражданина Российской Федерации), права (обязанности) гражданина, Конституция 

Российской Федерации, ратифицированные Российской Федерацией международные 

соглашения, закреплены, представлены, изложены, права лиц с нарушениями слуха, 

историческая справка, русское законодательство о глухих, законы, имущественные и 

гражданские права, сочувствие и забота о судьбе глухих, образование, законодательные акты 

для инвалидов по слуху, в области трудовой деятельности (быта, транспортного 

передвижения), медицинское обслуживание, социальная защита, Федеральный Закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», при правительственных 
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организациях, Советы по делам инвалидов, общественные организации глухих, 

Всероссийское общество глухих (ВОГ). 

Какие в твоем городе имеются возможности для получения профессионального 

образования людям с нарушениями слуха? Ты уже посетил колледжи, в которых могут 

обучаться ребята с нарушениями слуха? Ты был на Дне открытых дверей в колледже, котором 

могут обучаться ребята с нарушениями слуха? Какую ты выбрал профессию? Кем и где ты 

хочешь работать? Почему ты выбрал эту профессию? Кем ты хочешь быть? Какие личные 

качества позволяют тебе выбрать эту профессию? Профессиональное образование, люди 

(лица) с нарушениями слуха, колледж, посетить колледж, могут обучаться ребята с 

нарушениями слуха, День открытых дверей в колледже, выбрать профессию, кем (где) ты 

хочешь работать, кем и где, личные качества будущая профессия. 

Резюме – это деловой документ, который необходим при поиске работы. В резюме 

надо включить следующую информацию:цель поиска работы, общие сведения, образование, 

опыт работы, дополнительные сведения. В резюме укажите свою фамилию, имя, отчество, 

возраст, адрес и телефон. Каковы Ваши профессиональные (личные) качества? Какое у Вас 

образование? Есть ли у Вас опыт работы. В разделе «Дополнительные сведения» укажите, что 

у Вас снижен слух. В резюме отметьте, как Вы владеете устной речью. Вы можете общаться 

со слышащими людьми при использовании устной речи? Практически свободно общаюсь со 

слышащими людьми на основе устной речи, пользуюсь индивидуальными слуховыми 

аппаратами. Вы владеете компьютерными технологиями? Если у вас есть водительские 

права? Вопросы зарплаты лучше обсудить с работодателем при личной встрече. Проследите, 

чтобы Ваше резюме было оформлено в одном стиле: простой шрифт (размер не больше 12-

го), даты, названия компаний и учебных заведений – жирным шрифтом. Резюме должно быть 

кратким. Проверьте текст на наличие ошибок. Наличие орфографических и стилистических 

ошибок может сразу испортить впечатление о Вас. Резюме рассылаются по кадровым 

агентствам и предлагаются работодателю. Правильно составленное резюме поможет Вам 

устроиться на работу. Резюме, деловой документ, поиск работы, составить резюме, 

должность, фамилия, имя, отчество, профессиональные (личные) качества, Ваши 

достоинства, личные достижения, включить в резюме, цель поиска работы, общие сведения, 

образование, опыт работы, дополнительные сведения, должность, цель поиска работы, 

укажите свою фамилию (имя, отчество, возраст, адрес и телефон), общие сведения, опыт 

работы, снижен слух, практически свободно (с большим трудом), общаюсь со слышащими 

людьми на основе устной речи, пользуюсь индивидуальными слуховыми аппаратами, среди 

лиц с нарушениями слуха, хотелось бы работать, уровень владения компьютерными 

технологиями, зарплата, лучше обсудить с работодателем, личная встреча, оформлено в 

одном стиле, простой (жирный) шрифт, названия компаний и учебных заведений, наличие 

ошибок, испортить впечатление, кадровые агентства, работодатель, устроиться на работу. 

Пересказ текста – сложное задание, поэтому готовиться к нему надо сразу, как только 

начинается учебный год. Подготовиться к экзамену тебе поможет пересказ содержания 

прочитанных книг, статей кому-нибудь в семье. Выпускнику предоставляется карточка с 

тремя вариантами заданий. Тебе надо выбрать одно задание. Можно выбрать описание, 

повествование или рассуждение. Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста 

научно- публицистического характера: задание 1 – чтение текста, задание 2 – пересказ 

прочитанного текста. В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных 

вариантов задания монолога: описание фотографии, повествование на основе жизненного 

опыта, рассуждение по одной из проблем. Задание 4 – диалог (ответ на вопросы 

экзаменатора) по теме предыдущего задания. Постарайтесь полностью выполнить задания, 

говорить ясно и чётко. Старайтесь говорить грамотно. Пересказ текста, сложное задание, 

начинать готовиться сразу (заранее), учебный год, как только начинается, выпускник, 

предоставляется карточка, с тремя вариантами заданий, необходимо (надо) выбрать один 

вариант задания, три темы, три типа речи, описание, повествование, рассуждение, чтение 

(пересказ) текста, описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, 

рассуждение по одной из проблем, задание один (два, три. четыре), диалог, экзаменатор, 
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ответь на вопросы экзаменатора, тема задания, постарайтесь говорить ясно и чётко, 

полностью выполнить задания, старайтесь говорить грамотно. 

Правильное питание необходимо для здоровья. Чтобы быть здоровым надо правильно 

питаться. Правильное питание необходимо для здоровья. Без пищи человек погибнет. С 

пищей в организм человека поступают полезные вещества. Витамины необходимы человеку. 

Витамины поддерживают бодрость и здоровье. Белки содержатся в молоке, мясе, рыбе, яйцах, 

сыре и других продуктах. Углеводы и жиры содержатся в мучных изделиях, картофеле, рисе, 

сладостях и других продуктах. Витамины и минеральные вещества содержатся в овощах и 

фруктах, в черном хлебе. «Завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай врагу». 

Белки, углеводы, жиры, витамины, минеральные вещества, бодрость, здоровье, клетка, пища, 

еда, питание, правильное питание, сохранить здоровье. 

Автобиография – это деловой документ. Автобиографию пишут при устройстве на 

работу (трудоустройстве), поступлении в организацию образования (в колледж, в 

университет). В автобиографии человек описывает основные события своей жизни с 

указанием дат. Автобиография всегда начинается с того, что человек пишет свою фамилию, 

имя и отчество, год и место рождения, в каком месте проживает (зарегистрирован). Посмотри 

в паспорте, где ты зарегистрирован. Скажи учителю, где ты зарегистрирован. В 

автобиографии пишут о своем образовании, начиная со школы. В автобиографии можно 

сообщить о своих достижениях. Если человек работал раньше и работает в настоящее время, 

то в автобиографии указываются сведения о работе: название учреждения (организации, 

фирмы), ее адрес, год приема и увольнения, на какой должности работал, какие обязанности 

выполнял. В заявлении может быть выражена просьба принять на работу, предоставить 

отпуск, допустить к вступительным экзаменам, зачислить в школу (колледж, ...) и т.д. 

Автобиография, основные события жизни, фамилию, имя и отчество, год и место рождения, 

место проживания, место регистрации, образование, достижения, место работы, название 

учреждения (организации, фирмы), адрес учреждения, год приема и увольнения, должность, 

обязанности, написать заявление, написать в правом верхнем углу, посередине, паспортные 

данные, адрес, дата и личная подпись автора. 

По статистике, нарушениями слуха на сегодняшний день страдает около 650 

миллионов человек. По статистике, нарушениями слуха на сегодняшний день страдает 

каждый девятый житель планеты. Людям с нарушениями слуха доступны профессии 

дизайнера (менеджера по работе с базами данных, инженера, учителя, менеджера по работе с 

соцсетями, театральные профессии - артиста, художника, гримера, профессия художника, 

рабочие профессии - токаря, слесаря, лаборанта, электромонтажника, автомеханика, 

сварщика, швеи, парикмахера, профессия зубного техника, …) Какую ты выбрал профессию? 

Почему ты выбрал эту профессию? Кто посоветовал тебе выбрать эту профессию? Куда ты 

будешь поступать (хочешь поступить) после окончания школы? В какой колледж ты будешь 

поступать после окончания школы? Расскажи о своей будущей профессии (какую ты хочешь 

получить профессию). При выборе профессии ты учитывал(а) свои возможности общаться со 

слышащими людьми на основе устной речи? Людям с нарушениями слуха доступно среднее и 

высшее образование, широкий выбор профессий. Сейчас движение DeafSkills активно 

развивается во всем мире. У людей с нарушениями слуха есть возможности проявить себя в 

различных профессиях. Какие мероприятия по профориентации проводились в твоей школе? 

Ты хочешь получить высшее образование? Найди информацию и расскажи о доступности 

высшего образования людям с нарушениями слуха в нашей стране. Как ты считаешь, что 

ты должен делать, чтобы получить высшее образование? По статистике, 

нарушения слуха, на сегодняшний день, около 650 миллионов человек, каждый девятый 

житель планеты, работодатель, доступны профессии, дизайнер, менеджер, базы данных, 

рабочие профессии, артист, токарь, слесарь, лаборант, электромонтажник, автомеханик, 

сварщик, зубной техник, швея, художник, гример, парикмахер, …, выбрать профессию, 

хочешь работать, возможности общаться устно, на основе устной речи, будешь поступать, 

хочешь поступить, после окончания школы, в какой колледж ты будешь поступать, люди с 

нарушениями слуха, доступно среднее и высшее образование, широкий выбор профессий. 

движение DeafSkills, развивается во всем мире, мероприятия, профориентация, среднее 
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(высшее) образование, получить среднее (высшее) образование, информация о 

профессиональном образовании (о доступности высшего образования). 

Если идем в гости, то не опаздываем (приходим вовремя). За столом соблюдай правила 

культурного поведения! Уходя из гостей раньше, попрощайся с хозяевами. Обязательно 

объясни причину раннего ухода. Если есть возможность, попрощайся с гостями. Ты знаешь 

правила культурного поведения в гостях? Расскажи правила культурного поведения в гостях. 

Подготовь устное выступление по теме «Правила культурного поведения за столом» и 

выступи перед ребятами. Не одевайся одинаково с подругами. Найди свой стиль в одежде. 

Никогда не пользуйся чужой косметикой; это не гигиенично. Если чужую книгу ты потерял, 

то постарайся купить такую же или, если человек согласится, верни ему деньги. Помни, что с 

книгой надо обращаться аккуратно, особенно с чужой. Не читай за едой, не загибай 

странички, не делай пометки на полях! Лучше всего надеть на книгу обложку. Приглашение в 

гости, не опаздывай, приходи вовремя; не приходи раньше, хозяева еще не готовы, встречать 

гостей, соблюдай правила культурного поведения, правила культурного поведения в гостях, 

правила культурного поведения за столом, будь доброжелательным и приветливым, 

поблагодари; не подражай, косметика, не читай за едой, не загибай странички, не делай 

пометки на полях, обложка для книги, чужая книга, потерять книгу, купить такую же. 

Пример текста диалогического характера. 

                 Как написать заявление 

– Ты знаешь, что заявление – это официальный документ в письменной форме? В нем 

гражданин сообщает должностному лицу (директору, начальнику) информацию или просьбу. 

В заявлении может быть выражена просьба допустить к вступительным экзаменам, зачислить 

в колледж, принять на работу, уволить с работы по собственному желанию. Заявления могут 

быть написаны в случае покупки бракованного товара и в других случаях. – Да, знаю. А как 

оформляется заявление? – В личном заявлении в правом верхнем углу пишется, кому 

направляется заявление – должность, фамилия, имя, отчество. Затем пишется, от кого 

заявление – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес автора заявления. Если 

заявление пишет ученик или студент, то обязательно указывается, например, «ученика 10 

«А» класса». Если заявление пишется на работе, то указывается должность работника. Слово 

«заявление» пишется посередине, затем ставится точка. – Понятно. Посмотри, я правильно 

написал? – Да. Все верно. Точка ставится только после слова «заявление». – А дальше 

излагается просьба или предложение? – Да. Постарайся изложить кратко, точно и грамотно. 

Например, «Прошу допустить меня к вступительным экзаменам в колледж.» – Посмотри, я 

правильно написал заявление с просьбой допустить к вступительным экзаменам в колледж? – 

Да. В конце не забудь написать дату и поставить личную подпись. 

Вопросы и задания. Что такое «заявление»? О чем можно сообщить в заявлении? Кому 

может быть адресовано заявление? Как правильно оформить заявление? Дополни 

предложение «Заявление – это официальный документ в …». Напиши заявление директору 

школы с просьбой отпустить тебя на спортивные сборы. 

Пример текста монологического характера. 

                          Как написать резюме 

Резюме – это деловой документ, который необходим при поиске работы. При 

составлении резюме нужно ответить на вопросы: «Кто Вы? Каковы Ваши профессиональные 

качества? Каковы Ваши личные достоинства, Ваши достижения? Кем и где Вы хотите 

работать?». 

В резюме надо включить следующую информацию: цель поиска работы, общие 

сведения, образование, опыт работы, дополнительные сведения. 

Начинать резюме нужно с должности, которую Вы хотите получить (цель поиска 

работы). Затем укажите свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес и телефон (общие 

сведения). После этого напишите, какое у Вас образование и опыт работы. 
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В разделе «Дополнительные сведения» укажите, что у Вас снижен слух. Обязательно 

отметьте, как Вы владеете устной коммуникацией со слышащими людьми. Например, 

практически свободно общаюсь со слышащими людьми на основе устной речи, пользуюсь 

индивидуальными слуховыми аппаратами. Или напишите: «Я общаюсь на основе устной речи 

с большим трудом, поэтому хотелось бы работать среди лиц с нарушениями слуха». 

Отметьте также, владеете ли Вы компьютерными технологиями. 

Если у вас есть водительские права, а будущая должность связана с 

разъездами, напишите об этом. Вопросы зарплаты лучше обсудить 

с работодателем при личной встрече. 

Проследите, чтобы Ваше резюме было оформлено в одном стиле: простой шрифт 

(размер не больше 12-го), даты, названия компаний и учебных заведений – жирным шрифтом 

Важно, чтобы резюме было кратким. Проверьте текст на наличие ошибок. Наличие 

ошибок может сразу испортить впечатление о Вас. 

Резюме рассылаются по кадровым агентствам и предлагаются работодателю. 

Правильно составленное резюме поможет Вам устроиться на работу. 

Вопросы и задания к тексту. Что такое резюме? Когда и зачем его составляют? Что 

необходимо указать в резюме? Как надо оформлять резюме? Составь примерное резюме для 

поступления на работу. Обсуди с учителем составленное резюме. 

Примеры микродиалогов: 

– Ты знаешь, что такое протеин? – Да, знаю. Протеин – это белок. Он необходим 
для построения новых клеток в организме. Протеин находится в молоке, яйцах, сыре, мясе 
и рыбе. 

– Какую профессию ты хочешь получить? – Я хочу получить профессию тренера. – А 
каким видом спортом ты занимаешься? – Я с детства занимаюсь плаванием, кандидат в 
мастера спорта, побеждал во многих соревнованиях. Молодец! Желаю тебе успехов! – 
Спасибо! 

                        Развитие произносительной стороны речи. 

Развитие речевого дыхания: 

-слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля речевого дыхания. 

Работа над голосом: 

-закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте; 

-при необходимости, 

коррекция 

нарушений голоса; 

развитие 

самоконтроля 

нормального 

звучания голоса. 

Работа над звуками 

и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 
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-при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи. 

Работа над словами: 

-развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю); 

-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно). 

Работа над фразами: 

-развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 

смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на 

образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

- развитие самоконтроля воспроизведения фраз. 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания при реализации во внятной и естественной речи 

произносительных возможностей (самостоятельно и под контролем учителя) – повествование 

и рассуждение по теме (по поставленному вопросу и др.), в том числе, с опорой на план; 

описание иллюстрации (фотографии и др.), в том числе,  с опорой на план (с 

сообщением, кто изображен, что делает (ют), внешний вид ( описание интерьера, внешнего 

вида и др.), настроение (эмоциональное состояние) и др.); пересказ текста (в том числе, с 

опорой на план); сообщение о собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии и 

др.; выражение просьбы, желания и др.; сообщение собственного мнения по обсуждаемой 

теме, о событии (поступке окружающих людей, героев художественных произведений и др.), 

его обоснование, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт, примеры их 

художественной литературы и др.; оценивание событий и поступков с учетом морально-

нравственных норм и правил; краткое и полное изложение полученной информации; 

использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и передачей 

информации, уточнением при затруднении ее восприятия и др.; соблюдение при устной 

коммуникации речевого этикета; активное участие в диалоге (полилоге) при инициировании 

собственных высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; при 

восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким или полным 

речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы; повторение 

воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого слухозрительно текста 
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монологического или диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл 

текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное 

формулирование темы и главной мысли текста; пересказ текста (полный и краткий), в том 

числе, с опорой на план, составленный самостоятельно; пересказ текста с приведением 

цитаты из него или включении заданного высказывания; рассуждение по теме текста; участие 

в диалоге (полилоге) по содержанию текста с высказыванием личностного мнения о героях, 

их поступках и др., приведение для доказательства собственного мнения соответствующих 

цитат из воспринятого текста; составление диалогов и монологических высказываний, 

близких по смыслу к воспринятому тексту (самостоятельно и под контролем учителя); в 

процессе устной коммуникации при затруднении в восприятии речевой информации 

самостоятельное формулирование уточняющих вопросов. 

 

 Планируемые результаты коррекционной работы 
ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), 

определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его 

предыдущих индивидуальных достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

-описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к 

социальной адаптации в обществе; овладения универсальными учебными 

действиями (личностными, регулятивными, познавательными, 

коммуникативными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов обязательных коррекционно-развивающих курсов по 

Программе коррекционной работы – «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи» и 

«Развитие учебно-познавательной деятельности», а также дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк 

образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА; 

-анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов программы 

коррекционной работы предполагает: 

 

обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

-систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности; проведение мониторинга социальной ситуации и условий 

семейного воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного 

раза в полугодие)изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся 

педагогических работников и родителей (законных представителей), а также при 

взаимодействии с общественными организациями, их представителей (проводится при 

переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного раза в 

полугодие).Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

Программы коррекционной работы проводится следующими педагогическими работниками: 

-проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования каждого 

обучающегося при переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале 



226 

 

учителями-дефектологами (сурдопедагогами), педагогом-психологом, социальным 

педагогом, учителями-предметниками, классными руководителями, воспитателями и др. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 

образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также 

портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы используется накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на 

основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, 

определенными в каждой методике психолого-педагогического обследования. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной 

группой и может выражаться в уровневой шкале: 3 балла – значительная динамика, 2 балла – 

удовлетворительная динамика, 1 балл – незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие 

динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов программы 

коррекционной работы принимает ППк образовательной организации на основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшего обучения. 

В Приложении представлены примерные рабочие программы коррекционно-

развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» (слабослышащие 

обучающиеся), даны рекомендации к разработке рабочих программ данного курса для глухих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся, а также рекомендации  по  

разработке  индивидуализированных  рабочих  программ  коррекционно-развивающего  

курса  «Развитие учебно-познавательной деятельности». 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

«РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ВОСПРПОИЗВЕДЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ» 

 

Рабочая программа обязательного коррекционно-развивающего курса «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) 

(далее– ФГОС ООО), предусматривающего Программу коррекционной работы как 

обязательного структурного компонента адаптированных основных образовательных 

программ основного общего образования, содержания Программы коррекционной работы в 

АООП ООО (вариант 2.2.1). 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителям-

дефектологам (сурдопедагогам) в создании индивидуализированных рабочих программ для 

слабослышащих обучающихся (с учетом фактического состояния слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи, а также 

индивидуальных особенностей общего и речевого развития). 

 

Рабочая программа базируется на теоретических и научно-методических основах 

развития восприятия и воспроизведения устной речи у слабослышащих обучающихся. 

Рабочая программа позволит учителю -дефектологу (сурдопедагогу): 

1.1.4) реализовать современные подходы к достижению личностных, 
метапредметных и предметных результатов, предусмотренных в АООП ООО 
(вариант 2.2.1), при проведении целенаправленной работы по развитию 
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восприятия и воспроизведения устной речи у слабослышащих обучающихся; 

1.1.5) определить и структурировать планируемые результаты и содержание 

коррекционно-развивающего курса 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» по годам обучения; 

1.1.6) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 
индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Одной из основных особых образовательных потребностей слабослышащих 

обучающихся является овладение устной речи – основным способом общения между людьми, 

орудием мышления. Формирование устной речи способствует наиболее полноценному 

личностному развитию обучающихся, достижения планируемых результатов основного 

общего образования, их социальной адаптации, включая взаимодействие со слышащими 

сверстниками и взрослыми при использовании устной коммуникации в условиях 

расширяющихся у подростков социокультурных и познавательных интересов, более 

свободному выбору профессии, в дальнейшем профессиональному обучению в 

образовательных организациях среднего и высшего образования, трудоустройству. Это имеет 

важное значение для наиболее полноценной реализации слабослышащими людьми их 

гражданских прав и обязанностей, качественной жизнедеятельности в социуме. 

Необходимым условием овладения устной речью слабослышащими обучающимися является развитие 

у них восприятия и воспроизведения устной речи. В АООП ООО (вариант 2.2.1) предусмотрено, что 

развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, ее произносительной стороны 

осуществляется в ходе всего образовательно-коррекционного процесса в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды при постоянном пользовании обучающимися в учебной 

деятельности звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования и/или индивидуальными 

слуховыми аппаратами (с учетом аудиолого -педагогических рекомендаций), во внеурочной 

деятельности – индивидуальными слуховыми аппаратами 

Важность овладения слабослышащими обучающимися восприятием и 

воспроизведением устной речи как одной из их особых образовательных потребностей и, 

одновременно. сложность решения данных задач, обусловленная нарушением слуха, явились 

основанием для введения во внеурочную деятельность обязательного коррекционно- 

развивающего курса по Программе коррекционной работы «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи». 

Ценностные ориентиры обязательного коррекционно-развивающего курса «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего образования 

связаны с достижением слабослышащими обучающимися свободного слухозрительного 

восприятия устной речи, развития речевого слуха, внятной и членораздельной речи, 

естественной по звучанию (при пользовании ими индивидуальными слуховыми аппаратами). 

Это способствует овладению обучающимися устной речью и ее активному использованию в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при взаимодействии со 

слышащими сверстниками. В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи 

у обучающихся целенаправленно развиваются личностные, познавательные, регулятивные и 

коммуникативные учебные действия, что является важным условий качественного 

образования. На занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» у 

обучающихся закрепляются умения строить логичные и грамотные устные высказывания при 

реализации во внятной и естественной по звучанию речи произносительных возможностей. 

При выполнении заданий, связанных с развитием восприятия и воспроизведения устной речи, 

обучающиеся реализуют сформированные навыки речевого поведения, устной коммуникации. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы на занятиях «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи включают: 

-развитие восприятия устной речи (речевого слуха и слухозрительного восприятия 

устной речи при использовании индивидуальных слуховых аппаратов, а также 

восприятия речи на слух без использования индивидуальных слуховых аппаратов), 
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-развитие произносительной стороны речи. 

Время, отведенное на работу по данным направлениям, распределяется равномерно в 

течение учебной недели: половина времени отводится на работу по развитию восприятия 

устной речи, половина времени – на работу по развитию произносительной стороны речи. 

При этом, в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи, 

обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной 

реализации произносительных возможностей, внятной и естественной по звучанию речи; в 

процессе обучения произношению они 

учатся воспринимать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, 

слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется 

работа. 

Речевой материал, используемый в процессе развития восприятия устной речи у 

обучающихся на занятиях коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи», планируется с учётом необходимости им для устной 

коммуникации в учебной и внеурочной деятельности; в процесс обучения наряду со знакомом 

лексикой постепенно вводится и незнакомый по значению речевой материал, смысл которого 

обучающиеся учатся понимать из контекста. Речевой материал для работы над 

произношением обучающихся отбирается с учетом знакомости и необходимости им в 

общении, а также с учётом фонетического принципа. В примерные рабочие программы 

включен речевой материал, связанный с темами «Моя страна (мой город и др.)», «Новости в 

стране (за рубежом, в городе, школе и др.)», «Общаемся в школе (дома, в транспорте, в 

поликлинике, в театре и др.), «Я и мои друзья (моя семья)», «Здоровый образ жизни», «Отдых, 

развлечения», «Мировая художественная культура», «Природа и человек», «Человек в 

городе», «Жизнь без опасностей», «Великие открытия», «Настоящий друг», «Отношения в 

семье», «Вежливость», «Права и обязанности граждан», «Права и обязанности лиц с 

нарушениями слуха», «Деловые документы», а также «Изучаем школьные предметы 

(тематическая и терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин; лексика по 

организации учебной деятельности)». Речевой материал, связанный с темой «Изучаем 

школьные предметы», включается в каждое занятие с учётом планируемых результатов по 

развитию восприятия и воспроизведения устной речи, определяется совместно с учителями-

предметниками с учётом его знакомости обучающимся и необходимости для достижения 

планируемых результатов учебных предметов. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» планирует и проводит учитель-дефектолог (сурдопедагог). 

Рабочая программа разрабатывается учителем-дефектологом (сурдопедагогом) для 

каждого обучающегося на основе рабочей программы с учетом данных специализированного 

обследования речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, произносительной 

стороны речи (стартовой диагностики на начало обучения в 5 классе на уровне основного 

общего образования, систематического мониторинга результатов развития восприятия и 

воспроизведения устной речи, проводимого в конце каждого полугодия, а также повторного 

обследования произносительной стороны речи обучающихся на начало каждого учебного 

года); по результатам текущего контроля и мониторинга развития речевого слуха 

слухозрительного восприятия устной речи, произносительной стороны речи может 

проводится корректировка тематического планирования. 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), реализующий коррекционно-развивающий курс 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», должен ознакомиться с медицинской 

документацией обучающихся о состоянии слуха и слухопротезировании, ежегодно проводить 

опрос каждого обучающегося и его родителей (законных представителей), учителей и 

воспитателей о пользовании обучающимся индивидуальными слуховыми аппаратами, а также 

проводить педагогическую проверку настройки индивидуальных слуховых аппаратов; при 

необходимости, рекомендовать уточнение их режима работы врачом-сурдологом на основе 

сетевого взаимодействия с организацией здравоохранения. 
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Пользование обучающимся звукоусиливающей аппаратурой коллективного 

пользования также должно быть под постоянным контролем учителя-дефектолога 

(сурдопедагога), реализующего коррекционно-развивающий курс 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», что предполагает совместное с 

врачом-сурдологом (на основе сетевого взаимодействия с организацией здравоохранения) 

определение режима работы для каждого обучающегося; при проведении уроков контроль за 

правильным пользованием обучающимися звукоусиливающей аппаратурой осуществляют 

учителя – предметники, во внеурочной деятельности – воспитатели. 

При организации образовательно-коррекционной работы реализуются принципы 

здоровьесбережения обучающихся (в том числе предусматривается соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, профилактика психофизических перегрузок и др.), создания 

деловой и эмоционально позитивной атмосферы, способствующей качественному 

образованию. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» проводятся в специальном кабинете, оборудованном зеркалом 

(для работы над произношением), компьютером, визуальными приборами, 

специализированными компьютерными программами, необходимым дидактическим 

материалом, наборами зондов и др. На занятиях работа по развитию у обучающихся 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны осуществляется при 

пользовании ими индивидуальными слуховыми аппаратами; работа по развитию речевого 

слуха у слабослышащих обучающихся включает два направления – восприятие на слух 

речевого материала использованием индивидуальных слуховых аппаратов, восприятие на 

слух речевого материала без аппаратов. 

ЦЕЛИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Целью коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи» является развитие у слабослышащих обучающихся слухозрительного 

восприятия устной речи (с помощью индивидуальныхОценка образовательных достижений 

освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 3 

балла – значительная динамика, 2 балла – удовлетворительная динамика, 1 балл – 

незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов программы 

коррекционной работы принимает ППк образовательной организации на основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшего обучения. 

В Приложении представлены примерные рабочие программы коррекционно-

развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» (слабослышащие 

обучающиеся), даны рекомендации к разработке рабочих программ данного курса для глухих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся, а также рекомендации  по  

разработке  индивидуализированных  рабочих  программ  коррекционно-развивающего  

курса «Развитие учебно-познавательной деятельности». 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

«РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ВОСПРПОИЗВЕДЕНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ» 

 

Рабочая программа обязательного коррекционно-развивающего курса «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) 

(далее– ФГОС ООО), предусматривающего Программу коррекционной работы как 

обязательного структурного компонента адаптированных основных образовательных 
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программ основного общего образования, содержания Программы коррекционной работы в 

АООП ООО (вариант 2.2.1). 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителям-

дефектологам (сурдопедагогам) в создании индивидуализированных рабочих программ для 

слабослышащих обучающихся (с учетом фактического состояния слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи, а также 

индивидуальных особенностей общего и речевого развития). 

Рабочая программа базируется на теоретических и научно-методических основах 

развития восприятия и воспроизведения устной речи у слабослышащих обучающихся. 

Рабочая программа позволит учителю -дефектологу (сурдопедагогу): 

1.1.7) реализовать современные подходы к достижению личностных, 
метапредметных и предметных результатов, предусмотренных в АООП ООО 
(вариант 2.2.1), при проведении целенаправленной работы по развитию 
восприятия и воспроизведения устной речи у слабослышащих обучающихся; 

1.1.8) определить и структурировать планируемые результаты и содержание 

коррекционно-развивающего курса 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» по годам обучения; 

1.1.9) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 
индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Одной из основных особых образовательных потребностей слабослышащих 

обучающихся является овладение устной речи – основным способом общения между людьми, 

орудием мышления. Формирование устной речи способствует наиболее полноценному 

личностному развитию обучающихся, достижения планируемых результатов основного 

общего образования, их социальной адаптации, включая взаимодействие со слышащими 

сверстниками и взрослыми при использовании устной коммуникации в условиях 

расширяющихся у подростков социокультурных и познавательных интересов, более 

свободному выбору профессии, в дальнейшем профессиональному обучению в 

образовательных организациях среднего и высшего образования, трудоустройству. Это имеет 

важное значение для наиболее полноценной реализации слабослышащими людьми их 

гражданских прав и обязанностей, качественной жизнедеятельности в социуме. 

Необходимым условием овладения устной речью слабослышащими обучающимися 

является развитие у них восприятия и воспроизведения устной речи. В АООП ООО (вариант 

2.2.1) предусмотрено, что развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха, ее произносительной стороны осуществляется в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды при постоянном пользовании обучающимися в учебной деятельности 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования и/или индивидуальными 

слуховыми аппаратами (с учетом аудиолого -педагогических рекомендаций), во внеурочной 

деятельности – индивидуальными слуховыми аппаратами. Рабочая программа базируется на 

теоретических и научно-методических основах развития восприятия и воспроизведения 

устной речи у слабослышащих обучающихся. 

Рабочая программа позволит учителю -дефектологу (сурдопедагогу): 

1.1.10) реализовать современные подходы к достижению личностных, 
метапредметных и предметных результатов, предусмотренных в АООП ООО 
(вариант 2.2.1), при проведении целенаправленной работы по развитию 
восприятия и воспроизведения устной речи у слабослышащих обучающихся; 

1.1.11) определить и структурировать планируемые результаты и содержание 

коррекционно-развивающего курса 
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«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» по годам обучения; 

1.1.12) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 
индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Одной из основных особых образовательных потребностей слабослышащих 

обучающихся является овладение устной речи – основным способом общения между людьми, 

орудием мышления. Формирование устной речи способствует наиболее полноценному 

личностному развитию обучающихся, достижения планируемых результатов основного 

общего образования, их социальной адаптации, включая взаимодействие со слышащими 

сверстниками и взрослыми при использовании устной коммуникации в условиях 

расширяющихся у подростков социокультурных и познавательных интересов, более 

свободному выбору профессии, в дальнейшем профессиональному обучению в 

образовательных организациях среднего и высшего образования, трудоустройству. Это имеет 

важное значение для наиболее полноценной реализации слабослышащими людьми их 

гражданских прав и обязанностей, качественной жизнедеятельности в социуме. 

Необходимым условием овладения устной речью слабослышащими обучающимися 

является развитие у них восприятия и воспроизведения устной речи. В АООП ООО (вариант 

2.2.1) предусмотрено, что развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха, ее произносительной стороны осуществляется в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды при постоянном пользовании обучающимися в учебной деятельности 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования и/или индивидуальными 

слуховыми аппаратами (с учетом аудиолого -педагогических рекомендаций), во внеурочной 

деятельности – индивидуальными слуховыми аппаратами 

Важность овладения слабослышащими обучающимися восприятием и 

воспроизведением устной речи как одной из их особых образовательных потребностей и, 

одновременно. сложность решения данных задач, обусловленная нарушением слуха, явились 

основанием для введения во внеурочную деятельность обязательного коррекционно- 

развивающего курса по Программе коррекционной работы «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи». 

Ценностные ориентиры обязательного коррекционно-развивающего курса «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего образования 

связаны с достижением слабослышащими обучающимися свободного слухозрительного 

восприятия устной речи, развития речевого слуха, внятной и членораздельной речи, 

естественной по звучанию (при пользовании ими индивидуальными слуховыми аппаратами). 

Это способствует овладению обучающимися устной речью и ее активному использованию в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при взаимодействии со 

слышащими сверстниками. В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи 

у обучающихся целенаправленно развиваются личностные, познавательные, регулятивные и 

коммуникативные учебные действия, что является важным условий качественного 

образования. На занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» у 

обучающихся закрепляются умения строить логичные и грамотные устные высказывания при 

реализации во внятной и естественной по звучанию речи произносительных возможностей. 

При выполнении заданий, связанных с развитием восприятия и воспроизведения устной речи, 

обучающиеся реализуют сформированные навыки речевого поведения, устной коммуникации. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы на занятиях «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи включают: 

-развитие восприятия устной речи (речевого слуха и слухозрительного восприятия 

устной речи при использовании индивидуальных слуховых аппаратов, а также 

восприятия речи на слух без использования индивидуальных слуховых аппаратов), 

-развитие произносительной стороны речи. 
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Время, отведенное на работу по данным направлениям, распределяется равномерно в 

течение учебной недели: половина времени отводится на работу по развитию восприятия 

устной речи, половина времени – на работу по развитию произносительной стороны речи. 

При этом, в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи, 

обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной 

реализации произносительных возможностей, внятной и естественной по звучанию речи; в 

процессе обучения произношению они 

учатся воспринимать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, 

слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется 

работа. 

Речевой материал, используемый в процессе развития восприятия устной речи у 

обучающихся на занятиях коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи», планируется с учётом необходимости им для устной 

коммуникации в учебной и внеурочной деятельности; в процесс обучения наряду со знакомом 

лексикой постепенно вводится и незнакомый по значению речевой материал, смысл которого 

обучающиеся учатся понимать из контекста. Речевой материал для работы над 

произношением обучающихся отбирается с учетом знакомости и необходимости им в 

общении, а также с учётом фонетического принципа. В примерные рабочие программы 

включен речевой материал, связанный с темами «Моя страна (мой город и др.)», «Новости в 

стране (за рубежом, в городе, школе и др.)», «Общаемся в школе (дома, в транспорте, в 

поликлинике, в театре и др.), «Я и мои друзья (моя семья)», «Здоровый образ жизни», «Отдых, 

развлечения», «Мировая художественная культура», «Природа и человек», «Человек в 

городе», «Жизнь без опасностей», «Великие открытия», «Настоящий друг», «Отношения в 

семье», «Вежливость», «Права и обязанности граждан», «Права и обязанности лиц с 

нарушениями слуха», «Деловые документы», а также «Изучаем школьные предметы 

(тематическая и терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин; лексика по 

организации учебной деятельности)». Речевой материал, связанный с темой «Изучаем 

школьные предметы», включается в каждое занятие с учётом планируемых результатов по 

развитию восприятия и воспроизведения устной речи, определяется совместно с учителями-

предметниками с учётом его знакомости обучающимся и необходимости для достижения 

планируемых результатов учебных предметов. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» планирует и проводит учитель-дефектолог (сурдопедагог). 

Рабочая программа разрабатывается учителем-дефектологом (сурдопедагогом) для каждого 

обучающегося на основе рабочей программы с учетом данных специализированного обследования 

речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, произносительной стороны речи 

(стартовой диагностики на начало обучения в 5 классе на уровне основного общего образования, 

систематического мониторинга результатов развития восприятия и воспроизведения устной речи, 

проводимого в конце каждого полугодия, а также повторного обследования произносительной 

стороны речи обучающихся на начало каждого учебного года); по результатам текущего контроля и 

мониторинга развития речевого слуха слухозрительного восприятия устной речи, произносительной 

стороны речи может проводится корректировка тематического планирования 

 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), реализующий коррекционно-развивающий курс 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», должен ознакомиться с медицинской 

документацией обучающихся о состоянии слуха и слухопротезировании, ежегодно проводить 

опрос каждого обучающегося и его родителей (законных представителей), учителей и 

воспитателей о пользовании обучающимся индивидуальными слуховыми аппаратами, а также 

проводить педагогическую проверку настройки индивидуальных слуховых аппаратов; при 

необходимости, рекомендовать уточнение их режима работы врачом-сурдологом на основе 

сетевого взаимодействия с организацией здравоохранения. 
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Пользование обучающимся звукоусиливающей аппаратурой коллективного 

пользования также должно быть под постоянным контролем учителя-дефектолога 

(сурдопедагога), реализующего коррекционно-развивающий курс 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», что предполагает совместное с 

врачом-сурдологом (на основе сетевого взаимодействия с организацией здравоохранения) 

определение режима работы для каждого обучающегося; при проведении уроков контроль за 

правильным пользованием обучающимися звукоусиливающей аппаратурой осуществляют 

учителя – предметники, во внеурочной деятельности – воспитатели. 

При организации образовательно-коррекционной работы реализуются принципы 

здоровьесбережения обучающихся (в том числе предусматривается соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, профилактика психофизических перегрузок и др.), создания 

деловой и эмоционально позитивной атмосферы, способствующей качественному 

образованию. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» проводятся в специальном кабинете, оборудованном зеркалом 

(для работы над произношением), компьютером, визуальными приборами, 

специализированными компьютерными программами, необходимым дидактическим 

материалом, наборами зондов и др. На занятиях работа по развитию у обучающихся 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны осуществляется при 

пользовании ими индивидуальными слуховыми аппаратами; работа по развитию речевого 

слуха у слабослышащих обучающихся включает два направления – восприятие на слух 

речевого материала использованием индивидуальных слуховых аппаратов, восприятие на 

слух речевого материала без аппаратов. 

 

ЦЕЛИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Целью коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» является развитие у слабослышащих обучающихся слухозрительного восприятия 

устной речи (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), речевого слуха (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратов), внятной и членораздельной речи, 

естественной по звучанию, а также личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, способствующих достижению 

обучающимися планируемых результатов данного курса, основного общего образования в 

целом. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» направлен на решение следующих задач: 

Развитие восприятия устной речи: 

-Развитие речевого слуха (при пользовании обучающимися индивидуальными слуховыми 

аппаратами): 

восприятие на слух текстов разговорного, учебно-научного, научно-справочного, 

официально-делового, публицистического и художественного стилей – адаптированных и 

неадаптированных текстов монологического характера, различных функционально-

смысловых типов – повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное), 

а также диалогов и полилогов (при постепенном увеличении объема тестов, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры с учётом слухоречевого развития каждого 

обучающегося), коротких монологических высказываний и микродиалогов; 

распознавание на слух фраз при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося, а также коротких фраз, слов и словосочетаний (в том числе, близких 

по звучанию, отличающихся несколькими звуками или одним звуком – гласным или 

согласным, в разных частях слова, а также слов с разными предлогами), опознавание новых 

фраз, слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию, 
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восприятие на слух речевого материала в разных акустических условиях – при 

предъявлении учителем текстов, отдельных фраз, слов и словосочетаний голосом разговорной 

громкости на расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и 

при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

предъявлении учителем шепотом фраз, слов и словосочетаний (при увеличении расстояния с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при предъявлении учителем речевого 

материала голосом разговорной громкости в условиях относительной тишины в помещении и 

на фоне различных шумов и неречевых звучаний, разговора двух и более людей, музыки и др. 

(в аудиозаписи); при предъявлении разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации, а также в аудиозаписи, по телефону; при предъявлении в разном темпе - в 

нормальном и умеренно – быстром; при затруднении в восприятии на слух устной речи 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации (с опорой на 

коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст), уточнение информации с 

помощью вопросов; 

в связи с восприятием речевого материала логичные и грамотные речевые 

высказывания при реализации произносительных возможностей; 

восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок. 

-Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

распознавание на слух речевого материала – фраз (при усложнении лексического 

состава и грамматической структуры), слов и словосочетаний, в разных акустических 

условиях (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных особенностей развития 

речевого слуха обучающихся): при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо 

(при маскировке звука с противоположной стороны); при предъявлении учителем голосом 

разговорной громкости / шепотом (при увеличении расстояния); опознавание нового речевого 

материала в сочетании со знакомым по звучанию; 

при затруднении в восприятии на слух устной речи реализация умений вероятностного 

прогнозирования речевой информации (с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и 

внеречевой контекст), уточнение информации с помощью вопросов; 

в связи с восприятием речевого материала логичные и грамотные речевые 

высказывания при реализации произносительных возможностей; 

-Развитие слухозрительного восприятия (при пользовании обучающимися 

индивидуальными слуховыми аппаратами): 

слухозрительное восприятие текстов разговорного, учебно-научного, научно-

справочного, официально-делового, публицистического и художественного стилей – 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, различных 

функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, описание (бытовое, 

пейзажное, портретное), а также диалогов и полилогов (при постепенном увеличении объема 

тестов, усложнении лексического состава, грамматической структуры с учетом слухоречевого 

развития каждого обучающегося), коротких монологических высказываний и микродиалогов; 

распознавание фраз при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического 

состава, грамматической структуры с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося, а также коротких фраз, слов и 

словосочетаний, в том числе, близких по звучанию, опознавание новых фраз, слов и 

словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию, 

восприятие речевого материала в разных акустических условиях - при предъявлении 

учителем речевого материала в условиях относительной тишины в помещении и на фоне 

различных шумов и неречевых звучаний, разговора двух и более людей, музыки и др. (в 

аудиозаписи); при предъявлении в разном темпе - в нормальном и умеренно – быстром; при 

предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации, а также при 

использовании видеоматериалов; 
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при затруднении в слухозрительном восприятии устной речи реализация умений 

вероятностного прогнозирования речевой информации (с опорой на коммуникативную 

ситуацию, речевой и внеречевой контекст), уточнение информации с помощью вопросов; 

в связи с восприятием речевого материала логичные и грамотные речевые 

высказывания при реализации произносительных возможностей; 

восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок. 

2. Развитие у обучающихся внятной, членораздельной и естественной по звучанию 
речи (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами): 

закрепление умений правильного пользования речевым дыханием – произнесение слов 

слитно, коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы; 

закрепление нормального звучания голоса, модуляций голоса по силе и высоте; 

воспроизведение речевого материала нормальным голосом, громким и тихим с учётом 

условий коммуникации – расстояния от собеседников, требований соблюдения тишины, 

выступления перед аудиторией и др.; реализация сформированных модуляций голоса по силе 

и высоте при воспроизведении ритмико-мелодической структуры речи; при необходимости, 

коррекция нарушений голоса; 

закрепление нормального темпа речи; 

закрепление правильного воспроизведения звуковой структуры речи, в том числе 

дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции гласных и согласных 

звуков, слитного произнесения сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов; 

при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

произнесение слов в нормальном темпе, слитно, выделяя ударение, соблюдая звуковой состав, 

орфоэпические нормы 

произнесение фраз внятно и достаточно естественно, реализуя возможности 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, в том числе в 

нормальном темпе, слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, выделяя логическое и 

синтагматическое ударения, передавая мелодическую структуру фраз; 

знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях; восприятие на слух 

отрабатываемых в произношении элементов речи; 

использование усвоенных приемов самоконтроля за различными сторонами 

произношения; краткое словесное определение используемых приемов самоконтроля; 

оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих коррективов в 

их выполнение (с опорой на самоконтроль, применение визуальных приборов и 

специализированных компьютерных программ); 

воспроизведение отработанного 

речевого материала внятно и 

естественно; достижение внятной и 

естественной по звучанию 

самостоятельной речи; 

соблюдение естественной манеры речи; использование в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств (соответствующей мимики лица, позы, пластики и др.); 

реализация произносительных навыков в технике чтения; 

восприятие на слух отрабатываемых в произношении элементов речи; 

при необходимости, проведение целенаправленной работы по коррекции нарушений 

произношения. 

3. Развитие у 
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обучающихся 
универсальных учебных 
действий. Развитие 
личностных 
универсальных учебных 
действий: 

развитие у обучающихся социально значимых личностных качеств при использовании 

учебного материала, связанного с развитием восприятия и воспроизведения устной речи, в 

том числе, включение в систему собственных жизненных ценностей и планов свободное 

владение русским языком; 

формирование понимания личной ответственности и готовности качественного 

овладения восприятием и воспроизведением устной речи, навыками устной коммуникации 

(при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами) для наиболее полноценной 

реализации жизненных планов, получения образования, трудоустройства, социальной 

адаптации; 

формирование понимания важности пользования индивидуальными слуховыми 

аппаратами, готовности к поиску информации, в том числе при использовании Интернет-

технологий, о средствах и способах слухопротезирования, ассистивных технологиях, 

способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха; 

формирование готовности к расширение социальных контактов, взаимодействию со 

взрослыми и детьми, включая сверстников, на основе устной коммуникации с демонстрацией 

сформированных социальных компетенций; 

формирование готовности ставить цели и строить жизненные планы, включая 

выбор профессии, с учетом уровня овладения устной речью (в том числе, ее восприятием и 

воспроизведением). 

Развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

развитие умений принятия / самостоятельного определения и достижения цели и задач 

овладения восприятием и воспроизведением устной речи на каждом этапе обучения; 

формирование рефлексии процесса овладения восприятием и воспроизведением устной 

речи, способности понимать причины успеха или неуспеха в овладении устной речью, конструктивно 

действовать в ситуации неуспеха; 

готовность к оцениванию речевых действий (собственных и одноклассников и др.), 

к осуществлению самоконтроля речевых действий, внесению соответствующих коррективов в их 

выполнение. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий: 

развитие умений самостоятельного применения при овладении восприятием и 

воспроизведением устной речи учебной информации, в том числе, описания артикуляции 

звуков, пользования профилями артикуляции звуков, специализированными компьютерными 

программами и визуальными приборами при работе над устной речью; 

формирование готовности использовать устную речь в процессе решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

развитие умений использования различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) информации в 

соответствии с коммуникативными и учебно- познавательными задачами и ее применение; 

формирование готовности к осуществлению проектной деятельности, связанной с 

реализацией возможностей восприятия и воспроизведения устной речи, в том числе, при 

использовании ИКТ, презентация ее результатов в устных выступлениях. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 
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развитие умений реализовывать навыки восприятия и воспроизведения устной речи в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе произносительные навыки в 

самостоятельных устных высказываниях при чтении, использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (выражение лица, позу, пластику), 

способствующие достижению понимания собеседниками речи друг друга; 

развитие способности выражения собственных мыслей, чувств и потребностей в 

логичных, грамотных устных 

высказываниях в соответствии с коммуникативной задачей; реализация произносительных 

навыков во внятной и естественной самостоятельной речи; 

развитие умений активного участия в устной коммуникации при обсуждении темы 

(события, поступков и др.) с высказыванием собственного аргументированного мнения, 

приведением доказательств (при опоре на жизненный опыт, события и поступки героев 

художественных произведений и др.), а также с высказыванием суждений рефлексивного 

характера, с приведением цитат, в том числе, из воспринятого текста; 

развитие критичного отношения к собственному мнению, толерантного отношения к 

мнению собеседников, стремления достичь взаимопонимание, обеспечить продуктивное 

взаимодействие, сотрудничество; 

развитие навыков понимания смысла воспринятого текста; ответы на вопросы по 

воспринятому тексту; пересказ текста (полно и кратко); участие в диалоге (полилоге) по 

тексту с высказыванием аргументированного мнения; 

развитие навыков устного публичного выступления (в том числе, с использованием 

компьютерной презентации) по теме/ результатам проектной деятельности и др.; 

выражение в устных высказываниях непонимания при затруднении в восприятии 

речевой информации, самостоятельное уточнение информации у собеседника с помощью 

вопросов. 

При реализации коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» в едином педагогическом процессе объединяется 

коррекционно-развивающая работа, направленная на реализацию задач развития у 

обучающихся восприятия и воспроизведения устной речи, развития универсальных учебных 

действий. 

Коррекционно-развивающий курс по Программе коррекционной работы «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» включён во внеурочную деятельность, 

являющуюся неотъемлемой частью реализации АООП ООО (вариант 2.2.1). Учебным планом 

на коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» в 

5 – 9 классах предусмотрено по два часа в неделю на каждого обучающегося при 

равномерном распределении занятий в течение недели продолжительностью не более 30 

минут (например, два занятия в неделю по 25 минут, одно занятие – 30 минут). Общая 

недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся. 

Занятия рекомендуется проводить в следующих организационных формах: в 5 классе – 

индивидуально; в 6 –7 классах – одно занятие в неделю парами, включающими 

обучающихся с близким уровнем общего и слухоречевого  

развития, остальные занятия в течение недели – индивидуально; в 8–9 классах – два занятия в 

неделю парами, одно занятие в течение учебной недели – индивидуально. 

Включение занятий парами способствует активизации развития у обучающихся устной 

коммуникации при проведении специальной работы по обучению восприятию и 

воспроизведению устной речи. В тоже время, обучающимся с нарушениями слуха 

необходима целенаправленная индивидуальная работа по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи. 

Решение об организационных формах работы в рамках коррекционно-развивающего 

курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» – индивидуально или парами, а 
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также о комплектовании пар обучающихся с близким уровнем общего и слухоречевого 

развития, принимает ППк образовательной организации с учетом фактического состояния 

восприятия (слухозрительно и на слух) устной речи, ее произносительной стороны, уровня 

общего и речевого развития каждого обучающегося, индивидуальных особенностей. 

Время, отведённое на коррекционно-развивающий курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» и другие курсы по Программе коррекционной работы, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной образовательной программы. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Основные содержательные линии коррекционно-развивающего курса включают: 

-развитие восприятия устной речи: 

развитие речевого слуха (при использовании 

индивидуальных слуховых аппаратов); развитие 

речевого слуха (без использования индивидуальных 

слуховых аппаратов); 

развитие слухозрительного восприятия устной речи (при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов); 

-развитие произносительной стороны речи (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов); 

При планировании работы по развитию речевого слуха на каждую четверть и каждое 

занятие планируется материал не менее, чем по трем темам, одна из которых «Изучаем 

школьные предметы». Это побуждает обучающихся к внимательному слушанию, исключает 

угадывание с опорой на тему, по которой предъявляется речевой материал. 

При планировании работы над произношением предусматриваются, как правило, два 

направления коррекционно-развивающей работы: первое направление связано с 

автоматизацией произносительных умений, достижением обучающимися внятной, 

естественной, эмоциональной и выразительной речи при воспроизведении определенного 

речевого материала; второе направление связано с коррекцией нарушений произношения 

(голоса, звуков речи и др.), реализуется при необходимости (с учётом индивидуальных 

особенностей овладения произношением обучающимся). 

Календарно-тематическое планирование осуществляется по полугодиям. При 

распределении часов по основным направлениям работы учитывается, что время на 

специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия устной речи и ее 

произносительной стороны делится пополам; также предусматривается, что в процессе 

индивидуальной работы в 5 классе проводится стартовая диагностика восприятия и 

воспроизведения устной речи (на начало обучения), а также в конце каждого полугодия – 

мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов развития восприятия и 

воспроизведения устной речи. Разделы календарно-тематического плана включают: 

направления (разделы работы), темы, примерный речевой материал, примерное количество 

часов, характеристика деятельности обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

5 КЛАСС 

                                                             Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 
-восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 10–12 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 
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распространённых, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 

монологических высказываний разговорного и учебно-научного стилей различных 

функционально-смысловых типов (повествование; рассуждение; описание – 

бытовое и пейзажное); диалогов и полилогов разговорного и учебно-делового 

стилей при постепенном увеличении объема до 8–10 реплик, в том числе, 

включающих несколько предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-

структурной схемой, включая формулы речевого этикета, в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на 

расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при 

увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); 

при относительной тишине в помещении и на фоне незначительного шума, 

разговора двух и более людей (в аудиозаписи); 

-распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового и учебно-

научного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого 

развития каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том 

числе при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – 

при предъявлении учителем голосом 

разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в 

помещении и на фоне незначительного шума, разговора двух и более людей (в 

аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом 

(фразами, словами и словосочетаниями), знакомым по звучанию; 

-распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом 

при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне 

незначительного шума, разговора двух и более людей (в аудиозаписи); опознавание 

новых слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; 

-восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими звуками, а также слов, отличающихся окончаниями; 

восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных 

и грамматических ошибок; 

-восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 
-распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз 

(при усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и 

словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при 

маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости / шепотом; при 

увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со 

знакомым по звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов): 

-восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов монологического 

характера, включающих до 10–12 предложений (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося) – простых нераспространенных и распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких монологических высказываний 

разговорного и учебно-научного стилей различных функционально-смысловых типов 

(повествование; рассуждение; описание – бытовое и пейзажное); диалогов и полилогов 
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разговорного и учебно-делового стилей при постепенном увеличении объема до 8–10 

реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов с 

предсказуемой логик о-структурной схемой, включая формулы речевого этикета, в 

разных акустических условиях: при относительной тишине в помещении и на фоне 

незначительного шума, разговора двух и более людей (в аудиозаписи); 

-распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового и учебно-научного 

стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического 

состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе 

при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при 

относительной тишине в помещении и на фоне незначительного шума, разговора 

двух и более людей (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с 

речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), отработанным при 

слухозрительном его восприятии; 

-распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 

при относительной тишине в помещении, а также на фоне незначительного шума, 

разговора двух и более людей (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 

словосочетаний в сочетании с отработанным при слухозрительном восприятии; 

-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой 

на речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

-первое полугодие: «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Будь здоров», «Любимые 

праздники», «Изучаем школьные предметы» . 

-второе полугодие: «Моя страна, мой город», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Человек в городе», «Будь здоровым и ловким», «Изучаем школьные 

предметы». 

Примеры речевого материала по темам: 

Примеры фраз, слов, словосочетаний. Как зовут друга и сколько ему лет? В какой 

школе и в каком классе учится твой друг? Скажи, у тебя есть друг в классе? Что ты читал в 

выходные дни, летом, во время каникул)? У тебя ничего не болит? Почему ты обиделся на ...? 

Почему ты такой грустный (веселый)? Ты обиделся на …? Ты выполнил домашнее задание 

(выполнил задание оп математике, выучил стихотворение и др.)? Ты готов отвечать по 

русскому языку ( …) Он (она…) сломал (взял, ударил меня, порвал куртку, не дал мне 

футбольный мяч, отобрал книгу …) и не извинился, перестаньте ссориться (не ссорьтесь по 

пустякам, помиритесь, будьте дружными), настоящий (верный) друг, ну вот и хорошо; 

дружный – дружить – дружно – дружба – друг - подруга. 

Помоги мне накрыть на стол. Приготовь (поставь на стол …) тарелки (ложки, …). Ты 

знаешь, как правильно накрывать на стол. Ты навестил бабушку? Скажи, ты помогаешь дома 

(убираться, играть с младшими братьями и сестрами, …). Что тебе приготовить на обед 

(…). Вкусный торт (…)? Ты уже убрал (еще не убрал) свою комнату (вымыл посуду, ...)? 

Приятного аппетита! Давай приготовим …! Познакомься (знакомьтесь), моя подруга (друг, 

мама, папа…), расставь закуску, накрой на стол, скатерть, (тарелки, ложки, вилки ножи, 

чашки…), расставь – поставь, накрой – закрой – прикрой, 

Скажите, пожалуйста, где (когда) принимает терапевт (невропатолог, окулист, 

отоларинголог, хирург...)? Узнай, где принимает … Хирург принимает в тридцать пятом 

кабинете. Терапевт принимает ежедневно (два раза … в неделю, по чётным числам, по 

нечётным числам, по вторникам, …). Благодарю вас. Возьми (попроси) талон к терапевту 

(окулисту, …). Какая у тебя температура? Высока (нормальная) температура (36,6, 39, …). У 

меня (тебя) ОРВИ (…). А кашель (…) есть? Следи за чистотой вкладышей. Когда принимаешь 

ванну, моешься под душем, плаваешь или попал под дождь и нет зонта, обязательно сними 

аппараты. Если аппарат не работает, то проверь, хорошо ли закрыт отсек батарейки (вставь 
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новую батарейку; убедись, что батарейка правильно вставлена; прочисти ушные вкладыши). 

Кабинет, пятый (…) кабинет, терапевт, невропатолог, хирург, окулист, отоларинголог, 

стоматолог, врач принимает (не принимает), терапевт уже (ещё не) принимает, принимает 

ежедневно (по чётным числам, по нечётным числам, два (три, …) раза в неделю, по 

вторникам…), слуховые аппараты, вкладыши, батарейки, аппарат свистит (не работает, 

работает), прочистить вкладыши. 

Давайте наряжать (украшать) елку! Повесь (повешу) на ветку (верхнюю, нижнюю, 

справа, слева…), прикрепи на макушку…, … а … повесь… (справа, слева). Поздравляю с 

Новым годом! Желаю здоровья (счастья, успехов в учебе, исполнения желаний)! Что тебе 

подарить на Новый год? Что ты собираешься подарить на Новый год другу (маме…)? Как ты 

хочешь (собираешься) праздновать Новый год? Сделай на компьютере Новогоднюю 

открытку! Поздравь с Новым годом…Игрушки (шары, бусы, разноцветные лампочки, звезда, 

хлопушки…), фейерверк новогодняя дискотека, Новый год, наряжать елку, послать (написать, 

сделать на компьютере) открытку (поздравления), поздравить – поздравление, праздник – 

праздничный – праздновать. 

Назови столицу нашей Родины. В каком городе ты живешь? Покажи герб Москвы (герб 

России, флаг России, 

…). Покажи на карте Россию (Российскую Федерацию, Москву, …). Ты был в музее …. (…). 

Москва – один из древнейших городов России. Князь Юрий Долгорукий основал Москву. В 

каком городе ты родился (живешь, учишься)? Ты родился в Москве? Ты москвич? Москва 

(…) – мой родной город. Сколько лет Москве? Москва (…), столица, Город Москва, Родина, 

Россия, Российская Федерация, герб, флаг, гимн, флаг Москвы, флаг России, житель Москвы 

(…), памятник …, музей…, театр, Москва – москвич – московский. 

Уступай место старшим людям (пожилым людям, маленьким детям, женщинам, 

девочкам). Садитесь (проходите), пожалуйста. Ты уступаешь место старшим людям 

(пожилым людям, маленьким детям, женщинам, 

девочкам) в транспорте (…)? Ты всегда здороваешься со знакомыми людьми? Ты вежливый? 

Поздоровайся – здороваться – здравствуйте, вежливый, оказать помощь, помощь – помочь – 

помоги – помогите – помогу – помощник – помощница – помогать, воспитание – воспитанный 

– невоспитанный – воспитывать, старость – старый – старше – стареть. 

Если ты потерялся на улице, подойди к полицейскому и скажи: «Я потерялся. Меня 

зовут…. Моя фамилия … Мой адрес… Телефон мамы (…). 8.916. 221.22.22. Наш домашний 

телефон – 8. 495. 455.67.78». Не проси помощи у незнакомого человека. Не садись в машину к 

незнакомому человеку. Потерялся в магазине (на выставке, в театре, в метро, …), подойти к 

кассиру (продавцу, дежурному у эскалатора, к полицейскому, билетеру), если потерялся, 

попроси (не проси) помощи, незнакомый человек (прохожий). 

Ты посещаешь спортивную секцию? Какую спортивную секцию ты посещаешь? Ты 

делаешь утреннюю зарядку? Надо заниматься спортом. Каким видом спорта ты занимаешься? 

Ты умеешь плавать (играть в волейбол, …)? Делать утреннюю зарядку, заниматься в 

спортивной секции, играть в волейбол (футбол, баскетбол, теннис, …), заниматься плаванием 

(…). 

Пословицы и поговорки. «Друзья познаются в беде», «Нет друга - ищи, а нашел – 

береги», «Кончил дело – гуляй смело!», «Делу – время, потехе – час!». Куда не заглянет гость, 

туда не заглянет и добро и др. 

Пример текста диалогического характера: 

Знакомимся с Москвой 

– Ты родился в Москве? – Да, Москва – мой родной город. – Скажи, почему Москву 

называли белокаменной? - Потому что в старину дома в Москве строили из белого камня. – А 

что это за камень? – Белым камнем называли известняк. Русские зодчие его широко 

применяли при строительстве, потому что известняк хорошо обрабатывается, он крепкий и 

надежный. Здания из белого камня стоят века. – А где можно увидеть здания, которые были 
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построены из белого камня? – В центре Москвы. Например, соборы Кремля построены из 

белого камня. 

Вопросы и задания. Почему Москву называли белокаменной? Почему в старину дома в 

Москве строили из белого камня? Где в Москве можно увидеть здания, которые были 

построены из белого камня? Найди в «Интернет» фотографии старинных зданий Москвы или 

других городов, построенные из известняка. Расскажи, почему использовался известняк в 

строительстве и назови известные тебе здания. 

Пример текста монологического характера: 

Случай с кошельком 

Шли по улице Катя и ее младший брат Костя. А впереди шла старушка. Вдруг 

старушка выронила кошелек. Костя первым увидел его. Нагнулся, схватил кошелек, побежал 

и догнал старушку: «Вы кошелек потеряли! Вот он!». Бабушка взяла кошелек, положила в 

карман и поблагодарила мальчика. «Какая я стала растеряха…», – сказала бабушка и пошла 

дальше. 

Костя вернулся к сестре и пожаловался на старушку: «Бывают же на свете такие 

неблагодарные люди! Взяла кошелек, положила в карман и даже не удивилась». Старшая 

сестра остановилась, строго посмотрела на младшего брата и спросила: «А почему она 

должна удивляться? Тому, что ты честен? Быть честным – это твоя обязанность, а не заслуга». 

Костя запомнил слова сестры на всю жизнь. 

(

по Е. Пермяку) Вопросы и задания. Что случилось со старушкой? Что сделал Костя? 

Правильно ли поступил Костя? Почему Костя пожаловался сестре на старушку? Что 

сказал Костя сестре? Должен ли был Костя удивляться? Почему? Что 

сказала сестра? В чем основная мысль текста? Какой вывод ты можешь сделать для себя? 

Развитие произносительной стороны речи: 

Развитие речевого дыхания: 

-слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля речевого дыхания; 

Работа над голосом: 

-закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте; 

-при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

-развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 

- при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

Работа над словами: 

 

-развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю); 
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-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно); 

Работа над фразами: 

-развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 

смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на 

образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

- развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 
Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: устные 

высказывания по теме (по побуждению учителя и самостоятельно) в соответствии с 

грамматической структурой речи (под контролем учителя и самостоятельно); участие в 

диалоге с учителем; при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с 

кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на 

вопросы, повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого 

слухозрительно текста монологического или диалогического характера (точно или 

приближенно), полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; 

придумывание названия текста; пересказ текста (полный и краткий), в том числе с опорой 

наиболее важные по смыслу слова и словосочетания (с помощью учителя, выделенные или 

самостоятельно); участие в диалоге по содержанию текста; самостоятельное составление 

диалогов и монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (с 

помощью учителя или самостоятельно), выражение непонимания при затруднении в 

восприятии речевой информации. 

6 КЛАСС 
Развитие восприятия устной речи. 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

- восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 
монологического характера, включающих до 12–15 предложений (с учётом уровня 
слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 
монологических высказываний разговорного, учебно-научного и художественного 
стилей различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 
описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного и 
учебно-делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, 
включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-
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ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением 
назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных акустических 
условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на 
расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при 
увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); 
при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и 
более людей, музыки (в аудиозаписи). 
-распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-

научного и художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, 

усложнении лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз 

разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах, в разных 

акустических условиях – при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне 

шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание 

новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями), знакомым по звучанию; 

 

- распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 
условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шепотом 
при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей 
обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума 
улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых 
слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; 

- восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, 
отличающихся одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, 
окончаниях, суффиксах, приставках, а также слов с разными предлогами; 
восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 
грамматических ошибок; восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), произносимых учителем голосом 
разговорной громкости. 
Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

- распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 
особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала - фраз 
(при усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и 
словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при 
маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 
при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при 
увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со 
знакомым по звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов): 

- восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 
монологического характера, включающих до 12–15 предложений (с учетом уровня 
слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 
монологических высказываний разговорного, научного и художественного стилей 
различных функционально- смысловых типов – повествование, рассуждение, 
описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного и 
учебно-делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, 
включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-
ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением 
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назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных акустических 
условиях: при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, 
разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи). 

 

- распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного 
и художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, 
усложнении лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня 
слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз 
разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах, в разных 
акустических условиях – при относительной тишине в помещении и на фоне шума 
улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых 
фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), 
отработанным при слухозрительном восприятии; 

- распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 
условиях: при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, 
разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 
словосочетаний в сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии; 

- восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

- восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 
(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний); 
-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой 

на речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

-первое полугодие: «Я и моя семья, мои друзья», «Природа и человек», «Жизнь без 

опасностей», «Мировая художественная культура», «Изучаем школьные 

предметы»; 

-второе полугодие: «Моя страна, мой город», «Любимые праздники», «Известные 

люди», «Каникулы», «Изучаем школьные предметы». 

Примеры речевого материала по темам. 

Примеры фраз, слов и словосочетаний: Расскажи о себе (о твоей семье, о маме, …). Кем работает… 

Где работает (учится)… Твои родители (…) слышат хорошо? Отправь смс маме (…). Ты знаешь 

номер телефона мамы (..)? Назови (напиши) номер телефон мамы (…). Расскажи, как ты используешь 

Интернет. Назови свою фамилию, имя и отчество. Назови дату рождения. Когда у тебя День 

рождения. Назови свой адрес. Скажи свой домашний адрес. Какой у тебя адрес? Назови (напиши) 

номер твоего телефона. Что ты делала в выходные дни? С кем ты дружишь? Твой друг слышит 

хорошо? Расскажи о себе (о твоей семье, о маме, о твоем друге…). С кем ты дружишь? Расскажи, 

почему ты дружишь с …. Расскажи о хороших поступках друга и докажи, что он поступил правильно. 

Какие свои поступков ты считаешь правильными?  Какие предметы ты больше любишь? Отправь 

смс, получить смс от…, номер телефона 

назови (напиши) номер телефона (мобильного телефона), использовать Интернет, назови 

фамилию (фамилию, имя и отчество), дата рождения, назови адрес (домашний адрес, какой 

адрес), выходные дни, дружить, друг, друг – подруга – дружить – дружный – дружба – о 

дружбе – подружиться. 

Какое твое любимое время года? Осенью листья становятся желтыми, красными, 

оранжевыми. Зимой лес белоснежный! Прогноз погоды. Какой прогноз погоды? Синоптики 

обещают пасмурную, дождливую погоду (солнечную, теплую, прохладную, холодную и др.). 

Посмотри температуру воздуха в телефоне (в Интернет). А какая температура воздуха будет 

завтра? Сегодня плюс два (минус 20, …). Не забудь зонт! Приготовь теплую одежду на 

завтра. Любимое время года, прогноз погоды, прогноз погоды на завтра, завтра – завтрашний – 
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послезавтра, пасмурная (дождливая, ясная, солнечная) погода, пасмурно – пасмурный, 

температура воздуха и др., плюс (минус)…градусов, осень – осенний – осеннее – осенняя, 

листья становятся желтыми (красными, оранжевыми). листья –листопад, разноцветные 

листья, лес белоснежный. 

Составь презентацию и расскажи о правила дорожного движения для пешехода. Всегда 

внимательно смотри на светофор, когда переходишь улицу. Когда ждешь перехода, никогда 

не стой на краю тротуара. Когда сходишь с тротуара на дорогу, надо сначала посмотреть 

налево. Пользуйся подземным переходом! Ты соблюдаешь правила дорожного движения 

(правила безопасности на дороге)? Правила дорожного движения для пешехода, внимательно 

смотри на светофор, пешеход – пешеходный, переходить – переход, соблюдать правила 

дорожного движения, сойти с тротуара на дорогу – идти по тротуару –стоять на краю 

тротуара. 

Что ты прочитал недавно (летом, …). Я читал недавно рассказ (стихотворение, …) Кто 

написал рассказ (…)? Кто автор (…)? Ты был в Третьяковской галерее (…)? Каких известных 

писателей (художников) ты знаешь? Египтяне строили пирамиды, в которых они хоронили 

своих правителей примерно за три тысячи лет до нашей эры. Одну пирамиду строили до 

100000 людей. Пирамиду фараона Хеопса строили 20 лет. Гробница фараона Хеопса должна 

была достигать высоты 147 метров. На строительство сооружения ушло более 2,2 млн. блоков 

известняка. Грани пирамиды Хеопса сориентированы по сторонам света. Третьяковская 

галерея, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, Александр Сергеевич Пушкин, 

великий русский поэт (художник), художник – художественный, египетские пирамиды, 

правители (фараоны), три тысячи лет до нашей эры, 100000 людей, постройка пирамиды, 

пирамида фараона Хеопса, гробница фараона Хеопса, высота 147 метров, 2,2 млн. блоков, 

семь чудес света. 

Москва основана более, чем 850 лет назад. Назови столицу нашей Родины. Скажите, 

пожалуйста, где находится памятник (театр, музей…). Памятник … находится в центре 

Москвы (на Тверской улице, …). Как пройти к памятнику (музею, театру …)? Пройдите до 

конца улицы и поверните направо, затем по подземному переходу перейдите на 

назови (напиши) номер телефона (мобильного телефона), использовать Интернет, назови 

фамилию (фамилию, имя и отчество), дата рождения, назови адрес (домашний адрес, какой 

адрес), выходные дни, дружить, друг, друг – подруга – дружить – дружный – дружба – о 

дружбе – подружиться. 

Какое твое любимое время года? Осенью листья становятся желтыми, красными, 

оранжевыми. Зимой лес белоснежный! Прогноз погоды. Какой прогноз погоды? Синоптики 

обещают пасмурную, дождливую погоду (солнечную, теплую, прохладную, холодную и др.). 

Посмотри температуру воздуха в телефоне (в Интернет). А какая температура воздуха будет 

завтра? Сегодня плюс два (минус 20, …). Не забудь зонт! Приготовь теплую одежду на 

завтра. Любимое время года, прогноз погоды, прогноз погоды на завтра, завтра – завтрашний – 

послезавтра, пасмурная (дождливая, ясная, солнечная) погода, пасмурно – пасмурный, 

температура воздуха и др., плюс (минус)…градусов, осень – осенний – осеннее – осенняя, 

листья становятся желтыми (красными, оранжевыми). листья –листопад, разноцветные 

листья, лес белоснежный. 

Составь презентацию и расскажи о правила дорожного движения для пешехода. Всегда 

внимательно смотри на светофор, когда переходишь улицу. Когда ждешь перехода, никогда 

не стой на краю тротуара. Когда сходишь с тротуара на дорогу, надо сначала посмотреть 

налево. Пользуйся подземным переходом! Ты соблюдаешь правила дорожного движения 

(правила безопасности на дороге)? Правила дорожного движения для пешехода, внимательно 

смотри на светофор, пешеход – пешеходный, переходить – переход, соблюдать правила 

дорожного движения, сойти с тротуара на дорогу – идти по тротуару –стоять на краю 

тротуара. 

Что ты прочитал недавно (летом, …). Я читал недавно рассказ (стихотворение, …) Кто 

написал рассказ (…)? Кто автор (…)? Ты был в Третьяковской галерее (…)? Каких известных 



247 

 

писателей (художников) ты знаешь? Египтяне строили пирамиды, в которых они хоронили 

своих правителей примерно за три тысячи лет до нашей эры. Одну пирамиду строили до 

100000 людей. Пирамиду фараона Хеопса строили 20 лет. Гробница фараона Хеопса должна 

была достигать высоты 147 метров. На строительство сооружения ушло более 2,2 млн. блоков 

известняка. Грани пирамиды Хеопса сориентированы по сторонам света. Третьяковская 

галерея, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, Александр Сергеевич Пушкин, 

великий русский поэт (художник), художник – художественный, египетские пирамиды, 

правители (фараоны), три тысячи лет до нашей эры, 100000 людей, постройка пирамиды, 

пирамида фараона Хеопса, гробница фараона Хеопса, высота 147 метров, 2,2 млн. блоков, 

семь чудес света. 

Москва основана более, чем 850 лет назад. Назови столицу нашей Родины. Скажите, 

пожалуйста, где находится памятник (театр, музей…). Памятник … находится в центре 

Москвы (на Тверской улице, …). Как пройти к памятнику (музею, театру …)? Пройдите до 

конца улицы и поверните направо, затем по подземному переходу перейдите на 

другую сторону. Как проехать к музею … (театру …). Надо проехать на метро (на автобусе …) до 

станции (остановки 

…), а потом пройти пешком. Москва, столица, Родина, Россия, Российская Федерация, 850 

лет назад, Юрий Долгорукий, герб, флаг, гимн, флаг Москвы, флаг России, Георгий 

Победоносец, житель Москвы, Москва – москвич – московский – о Москве. 

Дорогая мамочка! (бабушка, …) Уважаемая… Поздравляю тебя (Вас, …) с праздником 

8 марта! (с праздником, с Международным Женским Днем! / с Днем защитников Отечества! / 

с 9 Мая / с Днем Победы). Желаю здоровья, успехов, счастья! (хорошего настроения). Давай 

купим цветы и поздравим (маму, …, ветеранов войны). Дорогая, уважаемая, мамочка (…), 

поздравляю, поздравляю тебя (Вас) с праздником (…), желаю здоровья (успехов, счастья, 

хорошего настроения, …), радовать знаниями, (хороши поведением, …), праздник отмечают ( 

8 Марта, 12 апреля, …), ветераны войны, совершили подвиг (победили, одержали победу), 

поздравить– поздравление – поздравлять, защищать – защитили - защитник – защитники. 

Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I (Александр 

Невский, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Васильевич Ломоносов…). Александр 

Васильевич Суворов – великий русский полководец. Михаил Васильевич Ломоносов - 

великий русский ученый. В 1755 году Михаил Васильевич Ломоносов основал Московский 

университет. Я обязательно прочитаю о Ломоносове (…). Найди в Интернет и покажи 

друзьям портрет Петр I (…). Найди в Интернет биографию…, составь презентацию, расскажи. 

Александр Сергеевич Пушкин великий русский поэт. Петр Ильич Чайковский – великий 

русский композитор. Какие произведения Чайковского (…) ты знаешь? Чайковский написал 

балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Великий русский писатель 

(поэт. композитор), известен своими произведениями (…), Александр Сергеевич Пушкин, 

композитор Петр Ильич Чайковский, художник Левитан, пейзаж, натюрморт, портрет, 

биография, великий русский ученый (полководец), известен своими произведениями 

(воинскими подвигами…). 

Будь осторожен на воде! Не заплывай далеко! Не ныряй! На дне могут быть опасные 

предметы. Лучше купаться вместе со взрослыми. Если ты идешь купаться с друзьями, 

взрослые должны знать об этом. Постарайся летом больше заниматься спортом. Какими 

видами спорта ты увлекаешься? Ты любишь играть в волейбол (футбол, баскетбол, …). А я 

люблю плавать и загорать. Я каждый день помогаю бабушке: поливаю сад и огород, 

выпалываю сорняки, собираю ягоды и фрукты, когда они созревают. Мы с мамой и папой 

много ходим пешком, потому что, как говорится, «Пешком ходить – долго жить». Будь 

осторожен, не заплывай далеко, не ныряй, сообщи взрослым, занимайся спортом, виды 

спорта, волейбол (футбол, баскетбол, плавание, теннис, …), плавать и загорать, поливать сад и 

огород, поливать цветы, выпалывать сорняки, собирать ягоды и фрукты (грибы, …), когда 

созревают, ходить пешком, …. 

Пример текста диалогического характера: 
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Ждем гостей 

– Скоро придут гости, пора накрывать на стол. – Я уже приготовила посуду и скатерти. 

Какую скатерть положить: белую или голубую? – Думаю, что белая скатерть наряднее. – А 

цветы на стол поставить? – Поставь небольшой букет, чтобы цветы никому не мешали. – 

Сколько тарелок поставить на стол? – Накрой стол на восемь человек. Не забудь: ножи 

положи справа от тарелки, а вилки – слева. – Я уже давно это знаю. – Извини, я решила 

напомнить. Как красиво накрыт стол! Спасибо! 

Вопросы и задания. Как ты думаешь, кто накрывал на стол? Почему на стол лучше 

поставить небольшой букет? Как надо раскладывать ножи и вилки на столе? Расскажи, как ты 

накрываешь на стол к приходу гостей. Найди и прочитай выразительно пословицы и 

поговорки о гостеприимстве. 

 

Пример текста монологического характера: 

Египетские пирамиды 

Египтяне строили пирамиды, в которых они хоронили своих правителей примерно за 

три тысячи лет до нашей эры. Одну пирамиду строили до 100000 людей. Постройка 

пирамиды занимала много лет. Например, пирамиду фараона Хеопса строили 20 лет. 

Гробница фараона Хеопса должна была достигать высоты 147 метров. 

На строительство сооружения ушло более 2,2 млн. блоков известняка. Огромные 

каменные блоки перевозили, затем обтесывали. При помощи древних механизмов 

устанавливали на определенное место и шлифовали. Даже сейчас между камнями нет никаких 

щелей. Грани пирамиды Хеопса сориентированы по сторонам света. 

Интересно, что в пирамиде Хеопса никогда не было захоронения фараона. На самом 

деле останки правителей были погребены в Долине Царей. 

Сегодня тысячи туристов со всего мира восхищаются мастерством древних зодчих. 

Египетские пирамиды признаны одним из чудес света. 

Вопросы и задания. Когда египтяне начали строить пирамиды? Сколько лет строили 

пирамиду Хеопса? Как строили пирамиду Хеопса? Что восхищает туристов со всего мира? 

Какие еще чудеса света ты знаешь? Найди в Интернет информацию о строительстве 

египетских пирамид. Составь презентацию и расскажи об египетских пирамидах. 

Примеры микродиалогов: 

– Уважаемая Ольга Ивановна! (Иван Иванович!) Поздравляем Вас с 
праздником 8 марта! (Днем защитника Отечества!). Желаем успехов в работе и 
хорошего настроения! – Большое спасибо, ребята! И я поздравляю девочек 
(мальчиков) с праздником! 

– Чем знаменит Михаил Васильевич Ломоносов? – Он великий русский 
ученый. В 1755 году он основал Московский университет. 

Развитие произносительной стороны речи: 

 

-слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля речевого дыхания; 

Работа над голосом: 

-закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте; 

-при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

-развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 
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Работа над звуками и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 

- при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

Работа над словами: 

-развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю); 

-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно); 

Работа над фразами: 

-развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 

смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на 

образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания монологического характера о себе и окружающих, о 

событиях, по обсуждаемой теме, по иллюстрации и др. при реализации в достаточно внятной 

и естественной речи произносительных возможностей (самостоятельно и с помощью 

учителя); участие в диалоге с учителем при инициировании собственных высказываний; 

соблюдение речевого этикета при использовании типичных речевых высказываний в 

ситуациях приветствия (поздравления, при выражении просьбы, извинения и др.); при работе 

над текстом: повторение текста, воспринятого целиком точно или приближенно, полные и 

краткие устные ответы на вопросы, устное формулирование темы и главной мысли текста; 

придумывание названия текста; пересказ текста (полный и краткий), в том числе, с опорой на 

план (составленный самостоятельно или с помощью учителя или), опорные слова и 

словосочетания (выделенные самостоятельно или с помощью учителя), активное участие в 

диалоге с учителем по содержанию текста, самостоятельное составление диалогов и 
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монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (самостоятельно 

или с помощью учителя); 

при восприятии фраз – выполнение заданий с краткими или полными устными 

комментариями к собственным действиям, устные ответы на вопросы, повторение фраз-

сообщений; повторение воспринятых слов и словосочетаний; выражение непонимания при 

затруднении в восприятии речевой информации, самостоятельное уточнение информации с 

помощью вопросов. 

5 КЛАСС 

Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 
-восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 14–15 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 

монологических высказываний разговорного, учебно-научного и художественного 

стилей различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, 

учебно-делового и художественного стилей при увеличении объема до 12– 15 

реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов, 

включающих вопросо-ответные единства, выясняющие определенный элемент 

мысли с побуждением назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в 

разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости на расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников 

(1,5–2 м), и при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, 

шума от природных явлений/шума метро, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации; 

- распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-

научного и художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, 

усложнении лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз 

разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах, в разных 

акустических условиях – при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне 

шума улицы, шума от природных явлений/шума метро, разговора двух и более 

людей, музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в 

естественных условиях коммуникации; опознавание новых фраз в сочетании с 

речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), знакомым по 

звучанию; 

-распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом 

при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума 

улицы, шума от природных явлений/шума метро, разговора двух и более людей, 

музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных 

условиях коммуникации; опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании со 

знакомыми по звучанию; 

-восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, 

суффиксах, приставках, а также слов с разными предлогами; 
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-восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

-восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), 

произносимых учителем голосом разговорной громкости. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 
распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз 

(при усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и 

словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при 

маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости / шепотом; при 

увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со 

знакомым по звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов): 

восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 14–15 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 

монологических высказываний разговорного, учебно-научного и художественного 

стилей различных функционально-смысловых типов - повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, 

учебно-делового и художественного стилей при увеличении объема до 12– 15 

реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов, 

включающих вопросо-ответные единства, выясняющие определенный элемент 

мысли с побуждением назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в 

разных условиях: при предъявлении учителем в относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений / шума метро, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными 

дикторами в естественных условиях коммуникации. 

-распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно- научного и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого 

развития каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том 

числе при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – 

при предъявлении учителем в относительной тишине в помещении и на фоне шума 

улицы, шума от природных явлений / шума метро, разговора двух и более людей, 

музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных 

условиях коммуникации; опознавание новых фраз в сочетании с речевым 

материалом (фразами, словами и словосочетаниями),отработанным при 

слухозрительном восприятии; 

-распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем в относительной тишине в помещении, а также на фоне 

шума улицы, шума от природных явлений / шума метро, разговора двух и более 

людей, музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в 

естественных условиях коммуникации; опознавание новых слов и словосочетаний в 

сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии; 

-восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 



252 

 

-восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний). 

-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой 

на речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

- первое полугодие: «Жизнь без опасностей», «Вежливость», «Великие открытия», 

«Будь здоров!», «Изучаем школьные предметы»; 

-второе полугодие: «Моя страна, мой город», «Мировая художественная культура», 

«Природа и человек», 

«Каникулы», «Изучаем школьные предметы». 

Примеры речевого материала по темам. 

Примеры фраз, слов, словосочетаний. Что делать при запахе газа? Ой, пахнет газом! 

Если ты почувствуешь запах газа, то сразу скажи взрослым. Если ты почувствуешь запах газа, 

открой окно на кухне, не зажигай огонь, не включай электроприборы, не зажигай свет. Уходя 

из дома, обязательно проверь, выключена ли газовая плита. Телефон 

газовой службы в Москве – 104 или 040. Телефон Единой службы спасения – 112. Запах газа, 

газовая плита, очень опасно, взорваться, почувствовать, пахнет газом, запах газа, пахнет -

запах; не включай электроприборы, позвони в газовую службу, отравиться газом; запах газа – 

пахнет газом – газовая. 

Как вести себя при встрече (прощании, знакомстве). Встречая знакомых обязательно 

здоровайся с ними. При встрече, прощании, знакомстве люди пожимают друг другу руки. Кто 

подает руку первым? Женщина – мужчине, старший – младшему. Если старший (женщина) не 

подает руку, нужно спокойно подождать и ограничиться кивком головы. Всегда отвечай на 

приветствие, потому что игнорировать протянутую руку очень невежливо. При приветствии 

или прощании мужчина (мальчик, девочка) должен встать. Культурный человек, если видит 

знакомого, всегда здоровается. Первым здоровается тот, кто вежливее. При приветствии, при 

прощании, первым здоровается, культурный человек, если видит знакомого, вежливый, 

должен вести себя; вежливый – вежливость. 

Китайцы еще тысячи лет назад пользовались для письма кисточкой и тушью. Лет 

четыреста назад появился карандаш. В начале прошлого века люди писали гусиными 

перьями. В XIX веке люди писали гусиными перьями, до середины XX века – перьевыми 

ручками, а потом авторучками. В наше время используют новые информационные 

технологии – общаются с помощью электронной почты и телефонных смс-сообщений. В 

прошлом веке, лет четыреста назад, гусиные перья, писать шариковой ручкой (перьевой 

ручкой, карандашом), новые информационные технологии, общаться с помощью электронной 

почты (телефонных смс–сообщений); 

3-го ноября 1957 года наша страна первыми запустили в космическое пространство 

живое существо – собаку Лайку. Потом – первый в мире искусственный спутник Солнца. 12 

апреля 1961 года в Советском Союзе состоялся исторический полет первого человека Юрия 

Гагарина в космическое пространство. Первым человеком, совершившим 18 марта 1965 года 

первый в истории выход в открытый космос, стал наш космонавт Алексей Леонов. Первыми 

женщинами-космонавтами стали Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. В ноябре 1970 

года советская межпланетная космическая станция «Луна-17» доставила на поверхность 

Луны автоматический самоходный аппарат 

«Луноход-1», который управлялся с земли. Россия продолжает оставаться одной из 

лидирующих стран в освоении космоса. 3-го ноября 1957 года, запустить в космическое 

пространство, запустить в космос, собака Лайка, первый в мире, искусственный спутник 

Солнца, 12 апреля 1961 года, Советский Союз, СССР, космонавт, Юрий Алексеевич Гагарин; 

18 марта 1965 года, выход в открытый космос, Алексей Леонов, женщина-космонавт, 
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Валентина Терешкова, Светлана Савицкая. советская межпланетная космическая станция 

«Луна-17», автоматический самоходный аппарат, 

«Луноход-1», освоение космоса, космос – космический – космонавт. 

Восточная мудрость гласит: «Дороже алмаза твои два глаза». Брови не дают поту 

попасть в глаза, ресницы защищают их от пыли. Если тереть глаза грязными руками, в них 

попадут микробы, глаза начнут слезиться и болеть. Постарайся глаза не утомлять: не читай 

лежа, не смотри долго телевизор и не работай долго за компьютером. Не реже одного раза в 

год проверяй зрение у окулиста. Береги глаза, брови не дают поту попасть в глаза, ресницы 

защищают глаза от пыли, микробы, глаза слезятся и болят, не утомляй глаза, проверяй зрение 

у окулиста. 

Москва – столица нашей Родины. Москва – столица России (Российской Федерации). 

Москва была основана князем Юрием Долгоруким в 1 147 году. В Москве Юрию 

Долгорукому поставлен памятник. Сегодня Москва – это один из крупнейших городов мира. 

В Кремле много исторических памятников. В Москве живет более 12 миллионов человек. В 

Москве более 4000 площадей, улиц и переулков. Сколько станций в московском метро? В 

Московском метро более 200 станций. Как называется станция метро, около которой ты 

живешь? Я живу около станции метро …. В Москве более 250 театров (более 400 музеев). 

Составь презентацию о Москве и расскажи о столице нашей Родины (России). Составь 

презентацию и расскажи о городе (деревне, поселке, …), в котором ты живешь. Расскажи об 

улице, на которой ты живешь (находится школа). Почему улица, на которой ты живешь, 

называется …. Тебе нравится город (деревня, …), в котором ты живешь (учишься)? Почему 

ты любишь свой родной город? Москва, столица нашей Родины, столица России, столица 

Российской Федерации, князь Юрий Долгорукий, 1 147 год, памятник Юрию Долгорукому 

один из крупнейших городов мира, Кремль, исторические памятники, более 12 миллионов 

человек, более 4000 площадей, улиц и переулков. метрополитен, Москва – московский – 

москвич. 

Предания рождаются из рассказов очевидцев. Мы познакомились с устным народным 

творчеством (преданиями, былинами, пословицами, поговорками, сказками). Какие виды 

устного народного творчества ты знаешь? Какие былины и предания (поговорки и 

пословицы) ты знаешь? Приведи примеры пословиц и поговорок о любви к Родине (о труде, 

…). Как ты понимаешь смысл пословиц и поговорок…. Устное народное творчество, 

предания, былины, пословицы, поговорки, сказки, подобрать (найти) пословицы (поговорки), 

былины пелись, предания сказывались, сказки – сказочный – сказитель. 

При пожаре гибнут растения, звери и птицы. Часто пожары возникают от неосторожного обращения 

человека с огнем. Дети и взрослые разводят костры в лесу, но забывают тушить их или тушат 

небрежно. Берегите лес! Лес надо беречь! Лес – богатство России! Не оставляйте мусор в лесу! 

Пожар, хворост, сухие деревья, вспыхивать, разводить, тушить, божья коровка, тля, уничтожать, 

листья, улетать, листья – лиственный – листопад, ветер - ветерок. Неосторожное обращение с огнем, 

разводить, тушить – потушить – не полностью потушить…, костер, вспыхивает пожар, беречь и 

охранять, рассмотреть жучка (божью коровку), уничтожать (есть) тлю, раскрыл (закрыл) крылышки 

Когда отходит поезд? Поезд скоро отходит. Узнай у мамы (…) номер поезда (в каком 

вагоне ты едешь, какое место). Посмотри билеты, с какого вокзала и когда отходит поезд. 

Посмотри билеты на самолет: с какого вы летите аэродрома, во сколько вылет (...). Во сколько 

надо быть на вокзале (в аэропорту)? Как пройти на перрон? Посмотри на указатель. Посмотри 

расписание поездов (…). Кататься на велосипеде – огромное удовольствие! Выучи дорожные 

знаки и соблюдай правила движения. Надевай велосипедный шлем. Перед выездом убедись, 

что твой велосипед исправен. Перед поездкой на велосипеде сообщи взрослым о твоем 

маршруте. Купейный (плацкартный) вагон, поезд, скорый (…) поезд, перрон, самолет, вокзал, 

аэропорт, поезд отправляется в … часов с… вокзала, билеты на поезд (самолет), вылет 

самолетов, расписание поездов, отдыхать - отдых - отдыхающий – отдохнуть. Кататься на 

велосипеде, опасно – опасность -опасаться, автомобильные дороги, правила дорожного 

движения, правила пешехода, велосипедный шлем, сообщить о маршруте взрослым. 

Пример текста диалогического характера: 
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Если в доме пахнет газом 

– Вова, мне кажется, пахнет газом! - Да, я тоже чувствую. Давай откроем окно! – 

Давай! – Мама, а ты знаешь, что при запахе газа нельзя зажигать свет и включай 

электроприборы. – Конечно, знаю! Придется поужинать позже, потому что нельзя включать 

электрический чайник и разогревать ужин на газовой плите. – Хорошо, поужинаем позже. – 

Надо позвонить в газовую службу! Запах газа – это очень опасно! – Позвони. Ты знаешь 

номер телефона? – Всегда можно позвонить в Единую службу спасения по телефону 102. – 

Правильно! А еще нам в школе рассказали, что можно позвонить с городского телефона в 

газовую службу по номеру 104. – Спасибо! Сейчас позвоню. 

Вопросы и задания. Что нельзя делать, если в доме пахнет газом? Назови 

электроприборы. Зачем надо звонить в газовую службу, если в доме пахнет газом? Как можно 

позвонить в газовую службу? Как можно позвонить в Единую службу спасения? Какая 

основная мысль текста? Расскажи, что надо делать, если в доме пахнет газом. 

Пример текста монологического характера: 

Картина И. И. Левитана «Март» 

Картине И.И. Левитана «Март» хранится в Третьяковской галерее в Москве. На 

картине изображен солнечный весенний день. Справа виднеется стена деревянного дома. 

Перед входом белоствольные березки, за ними – зеленовато- бурые деревья, а вдали – темно-

зелёные ели. От деревьев ложатся большие, холодные, синие тени. Лошадь, запряженная в 

сани, стоит у дороги, она греется на солнышке. Еще много снега, но начинает таять. Снег 

очень разный: белый и искристый около деревьев, потемневший и рыхлый – около дороги, 

серый – в тени дома. 

 

Картина полна воздуха, солнца. Все это вместе создает образ природы, разбуженной 

лучами весеннего солнца. 

Смотря на картину, чувствуешь свежесть, бодрость, подъем настроения, связанный с наступлением 

весны. 

Пейзажи – это не просто изображение природы. В них можно передать мысли, чувства, 

настроение человека. 

Они вызывают у зрителей и радость, и грусть, порой тревогу. 

Вопросы и задания к тексту. Что изображено на картине И. Левитана «Март»? По 

каким приметам можно определить, что на картине изображено начало весны? Какие чувства 

вызывает у тебя картина? Почему? Что такое пейзаж? Каких русских художников-

пейзажистов ты знаешь? Назови картины этих художников, которые тебе нравятся. Составь 

презентацию и расскажи о любимом художнике – пейзажисте. 

Примеры микродиалогов: 

– Ты знаешь телефон Единой службы спасения? – Да. 112. 

– Что вы проходили сегодня на уроке литературы? – Тему «Устное народное творчество». 
                      Развитие произносительной стороны речи 

Развитие речевого дыхания: 

-слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля речевого дыхания; 

Работа над голосом: 

-закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте; 

-при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

-развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 
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Работа над звуками и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 

-при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

Работа над словами: 

-развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю); 

 

-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно); 

Работа над фразами: 

-развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 

смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на 

образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля воспроизведения фраз. 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания о себе и окружающих, о событиях, по обсуждаемой теме, по 

иллюстрации и др. при реализации в достаточно внятной и естественной речи 

произносительных возможностей; выражение просьбы, желания, собственного мнения; 

оценивание событий, поступков, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт 

примеры из художественных произведений; краткое и полное изложение полученной 

информации; использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации, уточнением при затруднении ее восприятия и др. 

(самостоятельно и под 
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контролем учителя); соблюдение речевого этикета, в том числе, использование типичных 

речевых высказываний в ситуациях приветствия (поздравления, при выражении чувств, 

просьбы, извинения и др.); реализация требований к речевому этикету с учетом 

коммуникативной ситуации и речевых партнеров (самостоятельно и под контролем учителя); 

при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким или полным 

речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы; повторение 

воспринятых слов и словосочетаний; участие в диалоге и полилоге при инициировании 

собственных высказываний; повторение воспринятого на слух или слухозрительно текста 

монологического или диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл 

текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное 

формулирование темы и главной мысли текста; придумывание названия текста; пересказ 

текста (полный и краткий), в том числе, с опорой на план (составленный с помощью учителя 

или самостоятельно), опорные слова и словосочетания (выделенные самостоятельно или с 

помощью учителя); участие в диалоге (полилоге) по содержанию текста с высказыванием 

личностного мнения о героях, их поступках и др.; самостоятельное составление диалогов и 

монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту; выражение 

непонимания при затруднении в восприятии речевой информации, самостоятельное ее 

уточнение с помощью вопросов. 

6 КЛАСС 

Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 
-восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 15–17 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе, с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста, и коротких монологических высказываний разговорного, учебно-

научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей 

различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, 

учебно-делового, научно-справочного и художественного стилей при увеличении 

объема до 15 предложений – простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных (в том числе, с включением отдельных слов, незнакомых по 

значению, смысл которых понятен из контекста), а также реплики, состоящие из 

нескольких предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-структурной 

схемой, включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, 

встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и 

др.), в разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом 

разговорной громкости на расстоянии, естественном для устной коммуникации 

собеседников (1,5 – 2 м), и при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне 

шума улицы, шума от природных явлений / шума метро, различных бытовых 

шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); при предъявлении 

коротких монологических высказываний по телефону; при предъявлении текстов не 

только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при предъявлении коротких 

текстов разными дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных 

условиях коммуникации, а также в аудиозаписи; 

-распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-

научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей речи 

при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, 

грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при 

изменении порядка слов во фразах, опознавание новых фраз в сочетании со 

знакомыми по звучанию, в разных акустических условиях – при предъявлении 
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учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений / шума метро, 

различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями), знакомым по звучанию; при предъявлении по телефону; при 

предъявлении фраз не только в нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при 

предъявлении фраз разными дикторами (с различными тембрами голосов) в 

естественных условиях коммуникации и в аудиозаписи; 

-распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний, опознавание новых слов 

и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию, в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом 

при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума 

улицы, шума от природных явлений/шума метро, различных бытовых шумов, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 

словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; при предъявлении по 

телефону; при предъявлении слов и словосочетаний не только в нормальном, но и 

умеренно-быстром темпе; при предъявлении слов и словосочетаний разными 

дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных условиях 

коммуникации, а также в аудиозаписи; 

-восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, 

суффиксах, приставках, а также слов с разными предлогами; 

-восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

-восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), 

произносимых учителем голосом разговорной громкости. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 
-распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз 

(при усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и 

словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при 

маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при 

увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со 

знакомым по звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов): 

-восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 15–17 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста, и коротких монологических высказываний разговорного, учебно-

научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей 

различных функционально-смысловых типов - повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов разговорного, учебно-

делового, научно-справочного и художественного стилей при увеличении объема 

до 15 предложений – простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных (в том числе с включением отдельных слов, незнакомых по 
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значению, смысл которых понятен из контекста), а также реплики, состоящие из 

нескольких предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-структурной 

схемой, включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, 

встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и 

др.), в разных акустических условиях: при относительной тишине в помещении и на 

фоне шума улицы, шума от природных явлений/шума метро, различных бытовых 

шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); при предъявлении 

текстов не только в нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при 

предъявлении текстов 

разными дикторами в естественных условиях коммуникации, а также при 

предъявлении коротких устных высказываний монологического характера в 

видеозаписи; 

- распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-
научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей речи 
при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, 
грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 
обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при 
изменении порядка слов во фразах, опознавание новых фраз в сочетании с 
отработанными при слухозрительном восприятии, в разных акустических условиях 
– при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от 
природных явлений/шума метро, различных бытовых шумов, разговора двух и 
более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с 
речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), отработанным при 
слухозрительном восприятии; при предъявлении фраз не только в нормальном, но 
и умеренно – быстром темпе; при предъявлении фраз разными дикторами в 
естественных условиях коммуникации и в видеозаписи; 

- распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 
при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, шума от 
природных явлений/шума метро, различных бытовых шумов, разговора двух и 
более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в 
сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии; при предъявлении 
слов и словосочетаний не только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; 
при предъявлении слов и словосочетаний разными дикторами в естественных 
условиях коммуникациии в видеозаписи; 

- восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

- восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 
(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний. 
-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой 

на речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

- первое полугодие: «Вежливость», «Твои права и обязанности», «Спорт», 
«Известные люди», «Изучаем школьные предметы»; 
-второе полугодие: «Будь здоров!», «Мировая художественная культура», «Человек 

и природа», «Известные люди», «Изучаем школьные предметы». 

Примеры речевого материала. 

 

Примеры фраз, слов и словосочетаний: Вежливость обязательна везде – на улице, в 

транспорте, в доме, в гостях. Культурный человек ждет, пока люди выйдут, потом входит сам. 

Выходящий мужчина, видя входящую женщину, вежливо останавливается и позволяет ей 
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первой войти. Женщина благодарит кивком головы и улыбкой. Особенно надо быть 

внимательными и вежливыми с пожилыми людьми. Не забывайте, что существуют слова: 

«Спасибо, извините, пожалуйста». Употребляйте также словосочетания: «Будьте так добры» 

или «не могли бы вы». «Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к 

людям» (Ж.-Ж. Руссо). «Ничего не обходиться нам так дешево и не цениться так дорого, 

как вежливость» (М. Сервантес) «Человек отражается в своих поступках» (Ф. 

Шиллер) 

«Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой облик» (И. Гёте). Вежливость, 

поступки, благожелательное отношение к людям, будьте добры, не могла бы Вы, 

(не)воспитанный человек, культурные люди, пропускать в дверях, благодарит кивком головы, 

помочь пожилому человеку; входящие – выходящие, благодарить – поблагодарить – 

благодарность – благодарный; вежливость – вежливый; воспитанный – невоспитанный; 

культурный – некультурный. 

В 14 лет человек получает паспорт гражданина Российской Федерации. С 14 лет 

допускается поступление на работу для выполнения в свободное от учебы время легкого 

труда (с согласия родителей). С 14 лет человек несет уголовную ответственность за 

преступления. Найди информацию и расскажи, за какие преступления человек несет 

уголовную ответственность. С 16 лет гражданин Российской Федерации имеет право на 

управление мотоциклом, мотороллером и другими мототранспортными средствами. С 16 лет 

гражданин несёт уголовную ответственность за любые преступления. С 18 лет гражданин 

Российской Федерации считается совершеннолетним. С 18 лет человек приобретает и 

осуществляет гражданские права и исполняет гражданские обязанности. Какие права 

приобретает гражданин Российской Федерации с 14 до 18 лет? С какого возраста гражданин 

Российской Федерации является совершеннолетним? С какого возраста человек несет 

уголовную ответственность за преступления? Получать паспорт, гражданин Российской 

Федерации, паспорт гражданина Российской Федерации, допускается поступление на работу, 

в свободное от учебы время, легкий труд, с согласия родителей, нести уголовную 

ответственность, преступление, убийство, похищение человека, кража, неправомерное 

завладение автомобилем либо иным транспортным средством без цели хищения, 

террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

хулиганство, хищение оружия, хищение либо вымогательство наркотических средств. 

Тебе нравиться заниматься спортом? Ты занимаешься (увлекаешься) спортом? Какой 

вид спорта тебе нравится? Каким видом спорта ты занимаешься (увлекаешься)? Ты 

участвовал (участвуешь) в соревнованиях? У тебя есть спортивный разряд? В каких 

соревнованиях ты участвовал(а)? За какую футбольную (…) команду ты болеешь? Ты 

Примеры фраз, слов и словосочетаний: Вежливость обязательна везде – на улице, в 

транспорте, в доме, в гостях. Культурный человек ждет, пока люди выйдут, потом входит сам. 

Выходящий мужчина, видя входящую женщину, вежливо останавливается и позволяет ей 

первой войти. Женщина благодарит кивком головы и улыбкой. Особенно надо быть 

внимательными и вежливыми с пожилыми людьми. Не забывайте, что существуют слова: 

«Спасибо, извините, пожалуйста». Употребляйте также словосочетания: «Будьте так добры» 

или «не могли бы вы». «Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к 

людям» (Ж.-Ж. Руссо). «Ничего не обходиться нам так дешево и не цениться так дорого, 

как вежливость» (М. Сервантес) «Человек отражается в своих поступках» (Ф. 

Шиллер) 

«Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой облик» (И. Гёте). Вежливость, 

поступки, благожелательное отношение к людям, будьте добры, не могла бы Вы, 

(не)воспитанный человек, культурные люди, пропускать в дверях, благодарит кивком головы, 

помочь пожилому человеку; входящие – выходящие, благодарить – поблагодарить – 

благодарность – благодарный; вежливость – вежливый; воспитанный – невоспитанный; 

культурный – некультурный. 

В 14 лет человек получает паспорт гражданина Российской Федерации. С 14 лет 

допускается поступление на работу для выполнения в свободное от учебы время легкого 
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труда (с согласия родителей). С 14 лет человек несет уголовную ответственность за 

преступления. Найди информацию и расскажи, за какие преступления человек несет 

уголовную ответственность. С 16 лет гражданин Российской Федерации имеет право на 

управление мотоциклом, мотороллером и другими мототранспортными средствами. С 16 лет 

гражданин несёт уголовную ответственность за любые преступления. С 18 лет гражданин 

Российской Федерации считается совершеннолетним. С 18 лет человек приобретает и 

осуществляет гражданские права и исполняет гражданские обязанности. Какие права 

приобретает гражданин Российской Федерации с 14 до 18 лет? С какого возраста гражданин 

Российской Федерации является совершеннолетним? С какого возраста человек несет 

уголовную ответственность за преступления? Получать паспорт, гражданин Российской 

Федерации, паспорт гражданина Российской Федерации, допускается поступление на работу, 

в свободное от учебы время, легкий труд, с согласия родителей, нести уголовную 

ответственность, преступление, убийство, похищение человека, кража, неправомерное 

завладение автомобилем либо иным транспортным средством без цели хищения, 

террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

хулиганство, хищение оружия, хищение либо вымогательство наркотических средств. 

Тебе нравиться заниматься спортом? Ты занимаешься (увлекаешься) спортом? Какой 

вид спорта тебе нравится? Каким видом спорта ты занимаешься (увлекаешься)? Ты 

участвовал (участвуешь) в соревнованиях? У тебя есть спортивный разряд? В каких 

соревнованиях ты участвовал(а)? За какую футбольную (…) команду ты болеешь? Ты 

хочешь участвовать в паралимпийских играх? Найди информацию о паралимпийских играх. 

Составь план выступления и презентацию, выступи с сообщением о паралимпийских играх 

перед ребятами. Ты смотришь спортивные соревнования? Ты читаешь статьи о спорте в 

газетах, журналах? Футбол и хоккей – командные виды спорта. Существуют виды спорта, в 

которых участвует несколько человек – большой теннис, настольный теннис. Выбирая вид 

спорта для себя, помни, что радость приносят не только достижения и победы, но и то, что 

спорт дает возможность познакомиться с новыми людьми и найти новых друзей. Как ты 

понимаешь выражение «здоровый образ жизни»? Что можно сказать о человеке, который 

ведет «здоровый образ жизни»? В … году состояться летние (зимние) Олимпийские игры. 

Они будут проходить в … Ты знаешь фамилии участников и победителей паралимпийских 

(сурдоолимпийских) игр? Подготовь сообщение по теме: «Сурдлимпийские игры» и выступи 

перед ребятами. Заниматься спортом, быть здоровыми и сильными, футбол, хоккей, большой 

теннис, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, командные виды спорта, спортсмены, 

достижения и победы, спортивные увлечения, здоровый образ жизни, Олимпийские игры, 

спортивные соревнования, международное олимпийское движение, неоднократные 

победители, паралимпийские (сурдлимпийские) игры. 

Мы чтим память героев Великой Отечественной войны! Никто не забыт, ничто не 

забыто! Имя Зои Космодемьянской известно каждому человеку в России и других странах. 

Фотографии расправы над юной советской девушкой, сделанные в 1941 году, облетели весь 

мир. В ноябре 1941 года Зоя Космодемьянская совершила подвиг. В подмосковном селе 

Петрищево смелой разведчице удалось вывести из строя узел связи. Отважная партизанка, 

несмотря на сильную боль, не выдавала товарищей. Зоя Космодемьянская погибла, но память 

ее чтит весь народ. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной – Героем Советского 

Союза. В честь Зои Космодемьянской названы улицы, поселки, школы, корабли. Чтить 

память героев, Великая Отечественная война, Зоя Космодемьянская, в ноябре 1941 года, 

совершила подвиг, в подмосковном селе Петрищево, смелая разведчица, вывести из строя 

узел связи, девушку схватили фашисты, долго пытали, отважная партизанка, несмотря на 

сильную боль, не выдавала товарищей, Зоя Космодемьянская погибла, Герой Советского 

Союза, в честь Зои Космодемьянской. 

Наркотики– это химические вещества, способные воздействовать на центральную 

нервную систему человека и формировать стойкую физическую и психическую зависимость. 

Как ты понимаешь выражение: «Наркотики сломали немало судеб»? Наркотики могут 

довести до смерти. Зависимый от наркотиков человек способен пойти на страшные 

преступления. Законодательство предусматривает обязательную уголовную ответственность 
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за изготовление, продажу, приобретение наркотиков или их агитацию. Что такое 

наркотическая зависимость? Наркотики часто называют «белой смертью». Найди 

информацию, что такое наркомания? Расскажи о наркомании. Алкоголь, никотин не 

относятся к 

запрещенным веществам, но приобретать их могут только совершеннолетние. Курильщик не 

замечает, как он отравляет свой организм. В табаке есть сильный яд – никотин. Он легко 

проникает в кровь, накапливается во внутренних органах и разрушает их. Находиться 

рядом с курильщиком тоже опасно, потому что ты становишься 

«пассивным курильщиком». В твой организм вместе с дымом поступают вредные вещества – 

никотин и смолы. От алкоголя страдают внутренние органы, особенно мозг. Нет никакой 

смелости в том, чтобы пробовать табак, вино, наркотики. Если человек сумел отказаться от 

вредных привычек, значит, у него есть воля и смелость. Казаться взрослыми, пробовать 

курить, пить вино, наркотики, очень опасно, химические вещества, воздействовать на 

центральную нервную систему человека, стойкое привыкание, разрушают организм, довести 

до смерти, зависимый от наркотиков человек, уголовная ответственность, изготовление, 

продажа, приобретение наркотиков или их агитация, наркомания, закон – законодательство – 

законный – незаконный, наркотическая зависимость, «белая смерть», курильщик, курить – 

курильщик - закурить, отравляет свой организм, табак, никотин, яд, проникает в кровь, 

накапливается во внутренних органах, разрушает внутренние органы, начинает сильно 

кашлять, задыхаться, быстро уставать, «пассивный курильщик», алкоголь, у человека слабеет 

память, воля и смелость. 

Найди в Интернет информацию об Эрмитаже. Составь презентацию об Эрмитаже. 

Эрмитаж находится в Санкт- Петербурге. Зимний дворец построил архитектор Ф.Б. Растрелли 

в 1732 -1735 годах. В Зимнем дворце более тысячи помещений, общая площадь – 46 тысяч 

квадратных метров. В Зимнем дворце в 1764 году был основан Эрмитаж. Открытие Эрмитажа 

состоялось в 1825 году. В Эрмитаж едут люди со всего мира, чтобы посмотреть его 

бесценные сокровища. Произведения искусства, которые хранятся в музее, называют 

называются музейными экспонатами. В 1988 году Эрмитаж был внесен в «Книгу рекордов 

Гиннеса» как самая большая галерея мира. Дополни: «Книга рекордов Гиннеса»– это…. 

Величайший в мире музей, самая большая галерея мира, находится в Санкт – Петербурге, в 

Зимнем дворце, исторический памятник, построил архитектор Ф.Б. Растрелли, в 1732 -1735 

годах, тысячи помещений, общая площадь – 46 тысяч квадратных метров, в 1764 году основан 

Эрмитаж, открытие Эрмитажа состоялось в 1825 году, 3 миллиона произведений искусства, 

«Книга рекордов Гиннеса». 

При приближении грозы люди жалуются на головную боль, вялость. Когда печет 

солнце, а в воздухе накапливается влага не стоит отправляться на прогулку, особенно в горы 

– будет гроза. Раскаты грома не опасны для человека, а молния смертоносна. Молния – 

огромная электрическая искра, которую ученые изучают много сотен лет. Если вас застала 

гроза в лесу, не выходите на опушку (поляну), не подходите близко к высоким деревьям. В 

грозу на пляже не стойте, ищите углубление и ложитесь. В доме закройте окна и двери, 

отключите все электроприборы, не подходите к окнам. Приближение грозы, в воздухе 

накапливается влага, не стоит отправляться на прогулку, раскаты 

грома, молния смертоносна., застала гроза в лесу (в автомобиле, на пляже, в поезде, дома, ...), 

отключите электроприборы, не подходите к окнам. 

Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I (Александр 

Сергеевич Пушкин, …). Александр Сергеевич Пушкин великий русский поэт. Петр Ильич 

Чайковский – великий русский композитор. Художник Левитан знаменит своими пейзажами. 

Михаил Васильевич Ломоносов - великий русский ученый. В 1755 году Михаил Васильевич 

Ломоносов основал Московский университет. Виктор Михайлович Васнецов – великий 

русский художник XIX века. Васнецов первым среди живописцев обратился к былинным и 

сказочным сюжетам. Широко известны картины Васнецова «Алёнушка», «Богатыри», «Иван-

Царевич на Сером Волке». По рисункам Васнецова сооружён фасад Третьяковской галереи в 

Москве. В картинах Васнецова выражена любовь к русскому народу, простым людям. 
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Знаменитые(ый) (известные(ый) люди (писатель (и), поэт(ы), художник(и), музыкант(ы), 

полководец, ….), великий русский поэт (композитор,…), известен своими произведениями 

(воинскими подвигами…), Александр Сергеевич Пушкин (композитор Петр Ильич 

Чайковский, художник Левитан,), пейзаж, натюрморт, портрет, биография, Виктор 

Михайлович Васнецов, великий русский художник XIX века, былинные и сказочные сюжеты, 

широко известны картины, картина «Алёнушка», картина «Богатыри», картина «Иван-

Царевич на Сером Волке», вершина творчества художника, Третьяковская галерея в Москве. 

Пример текста диалогического характера. 

                                                       Как себя вести 

– Ты столкнулся в дверях с человеком. Ты знаешь, кто кого должен пропустить? – 

Знаю, младший всегда пропускает старшего. Старший его благодарит. – Правильно. А если 

встретились в дверях мужчина и женщина? – Мужчина, встретившись в дверях с женщиной, 

всегда пропускает ее. Он говорит: «Проходите, пожалуйста». – А женщина? – Женщина 

проходит и отвечает «Спасибо!». – А если человек входит в дом, в лифт. в магазин, в 

транспорт? – Он должен пропустить выходящих. Преимущество имеют выходящие из дома и 

лифта, из магазина, кино, транспорта. – Знаю, культурный человек ждет, пока люди выйдут, 

потом входит сам. – И запомни правила: ни в коем случае нельзя хлопать дверями; надо 

аккуратно открыть дверь и спокойно закрыть за собой. 

Вопросы и задания: Кто кого пропускает в дверях? Как ты думаешь, можно открывать 

дверь, наваливаясь на нее всем телом или открывать дверь ногой? Покажи, как надо 

открывать и закрывать дверь? Придумай и разыграй с другом небольшой диалог по ситуации: 

«Молодой человек встретил в дверях девушку». Расскажи, как ведет себя воспитанный 

(культурный) человек. В чем смысл изречения М. Сервантеса «Ничего не обходиться нам так 

дешево и не цениться так дорого, как вежливость». 

-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно); 

Работа над фразами: 

-развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 

смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на 

образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля воспроизведения фраз. 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 
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грамотные устные высказывания о себе и окружающих, о событиях, по обсуждаемой теме, по 

иллюстрации и др. при реализации в достаточно внятной и естественной речи 

произносительных возможностей; выражение просьбы, желания, собственного мнения; 

оценивание событий, поступков, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт 

примеры из художественных произведений; краткое и полное изложение полученной 

информации; использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации, уточнением при затруднении ее восприятия и др. 

(самостоятельно и под 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания о себе и окружающих, о событиях, по обсуждаемой теме, по 

иллюстрации и др. при реализации в достаточно внятной и естественной речи 

произносительных возможностей; выражение просьбы, желания, собственного мнения; 

оценивание событий, поступков, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт 

примеры из художественных произведений; краткое и полное изложение полученной 

информации; использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации, уточнением при затруднении ее восприятия и др. 

(самостоятельно и под контролем учителя); соблюдение речевого этикета, в том числе, 

использование типичных речевых высказываний в ситуациях приветствия (поздравления, при 

выражении чувств, просьбы, извинения и др.); реализация требований к речевому этикету с 

учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров (самостоятельно и под контролем 

учителя); при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким или 

полным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы; повторение 

воспринятых слов и словосочетаний; участие в диалоге и полилоге при инициировании 

собственных высказываний; повторение воспринятого на слух или слухозрительно текста 

монологического или диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл 

текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное 

формулирование темы и главной мысли текста; придумывание названия текста; пересказ 

текста (полный и краткий), в том числе, с опорой на план (составленный с помощью учителя 

или самостоятельно), опорные слова и словосочетания (выделенные самостоятельно или с 

помощью учителя); участие в диалоге (полилоге) по содержанию текста с высказыванием 

личностного мнения о героях, их поступках и др.; самостоятельное составление диалогов и 

монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту; выражение 

непонимания при затруднении в восприятии речевой информации, самостоятельное ее 

уточнение с помощью вопросов. 

5 КЛАСС 

Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 
-восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 15–17 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе, с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста, и коротких монологических высказываний разговорного, учебно-
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научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей 

различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, 

учебно-делового, научно-справочного и художественного стилей при увеличении 

объема до 15 предложений – простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных (в том числе, с включением отдельных слов, незнакомых по 

значению, смысл которых понятен из контекста), а также реплики, состоящие из 

нескольких предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-структурной 

схемой, включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, 

встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания о себе и окружающих, о событиях, по обсуждаемой теме, по 

иллюстрации и др. при реализации в достаточно внятной и естественной речи 

произносительных возможностей; выражение просьбы, желания, собственного мнения; 

оценивание событий, поступков, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт 

примеры из художественных произведений; краткое и полное изложение полученной 

информации; использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации, уточнением при затруднении ее восприятия и др. 

(самостоятельно и под 

контролем учителя); соблюдение речевого этикета, в том числе, использование типичных 

речевых высказываний в ситуациях приветствия (поздравления, при выражении чувств, 

просьбы, извинения и др.); реализация требований к речевому этикету с учетом 

коммуникативной ситуации и речевых партнеров (самостоятельно и под контролем учителя); 

при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким или полным 

речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы; повторение 

воспринятых слов и словосочетаний; участие в диалоге и полилоге при инициировании 

собственных высказываний; повторение воспринятого на слух или слухозрительно текста 

монологического или диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл 

текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное 

формулирование темы и главной мысли текста; придумывание названия текста; пересказ 

текста (полный и краткий), в том числе, с опорой на план (составленный с помощью учителя 

или самостоятельно), опорные слова и словосочетания (выделенные самостоятельно или с 

помощью учителя); участие в диалоге (полилоге) по содержанию текста с высказыванием 

личностного мнения о героях, их поступках и др.; самостоятельное составление диалогов и 

монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту; выражение 

непонимания при затруднении в восприятии речевой информации, самостоятельное ее 

уточнение с помощью вопросов. 

5 КЛАСС 

Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 
-восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 15–17 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 
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распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе, с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста, и коротких монологических высказываний разговорного, учебно-

научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей 

различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, 

учебно-делового, научно-справочного и художественного стилей при увеличении 

объема до 15 предложений – простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных (в том числе, с включением отдельных слов, незнакомых по 

значению, смысл которых понятен из контекста), а также реплики, состоящие из 

нескольких предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-структурной 

схемой, включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, 

встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и 

др.), в разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом 

разговорной громкости на расстоянии, естественном для устной коммуникации 

собеседников (1,5 – 2 м), и при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне 

шума улицы, шума от природных явлений / шума метро, различных бытовых 

шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); при предъявлении 

коротких монологических высказываний по телефону; при предъявлении текстов не 

только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при предъявлении коротких 

текстов разными дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных 

условиях коммуникации, а также в аудиозаписи; 

-распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-

научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей речи 

при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, 

грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при 

изменении порядка слов во фразах, опознавание новых фраз в сочетании со 

знакомыми по звучанию, в разных акустических условиях – при предъявлении 

учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений / шума метро, 

различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями), знакомым по звучанию; при предъявлении по телефону; при 

предъявлении фраз не только в нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при 

предъявлении фраз разными дикторами (с различными тембрами голосов) в 

естественных условиях коммуникации и в аудиозаписи; 

-распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний, опознавание новых слов 

и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию, в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом 

при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума 

улицы, шума от природных явлений/шума метро, различных бытовых шумов, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 

словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; при предъявлении по 

телефону; при предъявлении слов и словосочетаний не только в нормальном, но и 

умеренно-быстром темпе; при предъявлении слов и словосочетаний разными 

дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных условиях 

коммуникации, а также в аудиозаписи; 
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-восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, 

суффиксах, приставках, а также слов с разными предлогами; 

-восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

-восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), 

произносимых учителем голосом разговорной громкости. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 
-распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз 

(при усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и 

словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при 

маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при 

увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со 

знакомым по звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов): 

-восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 15–17 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста, и коротких монологических высказываний разговорного, учебно-

научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей 

различных функционально-смысловых типов - повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов разговорного, учебно-

делового, научно-справочного и художественного стилей при увеличении объема 

до 15 предложений – простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных (в том числе с включением отдельных слов, незнакомых по 

значению, смысл которых понятен из контекста), а также реплики, состоящие из 

нескольких предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-структурной 

схемой, включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, 

встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и 

др.), в разных акустических условиях: при относительной тишине в помещении и на 

фоне шума улицы, шума от природных явлений/шума метро, различных бытовых 

шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); при предъявлении 

текстов не только в нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при 

предъявлении текстов 

разными дикторами в естественных условиях коммуникации, а также при 

предъявлении коротких устных высказываний монологического характера в 

видеозаписи; 

- распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-
научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей речи 
при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, 
грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 
обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при 
изменении порядка слов во фразах, опознавание новых фраз в сочетании с 
отработанными при слухозрительном восприятии, в разных акустических условиях 
– при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от 
природных явлений/шума метро, различных бытовых шумов, разговора двух и 
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более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с 
речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), отработанным при 
слухозрительном восприятии; при предъявлении фраз не только в нормальном, но 
и умеренно – быстром темпе; при предъявлении фраз разными дикторами в 
естественных условиях коммуникации и в видеозаписи; 

- распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 
при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, шума от 
природных явлений/шума метро, различных бытовых шумов, разговора двух и 
более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в 
сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии; при предъявлении 
слов и словосочетаний не только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; 
при предъявлении слов и словосочетаний разными дикторами в естественных 
условиях коммуникациии в видеозаписи; 

- восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

- восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 
(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний. 
-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой 

на речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

- первое полугодие: «Вежливость», «Твои права и обязанности», «Спорт», 
«Известные люди», «Изучаем школьные предметы»; 
-второе полугодие: «Будь здоров!», «Мировая художественная культура», «Человек 

и природа», «Известные люди», «Изучаем школьные предметы». 

Примеры речевого материала. 

Примеры фраз, слов и словосочетаний: Вежливость обязательна везде – на улице, в 

транспорте, в доме, в гостях. Культурный человек ждет, пока люди выйдут, потом входит сам. 

Выходящий мужчина, видя входящую женщину, вежливо останавливается и позволяет ей 

первой войти. Женщина благодарит кивком головы и улыбкой. Особенно надо быть 

внимательными и вежливыми с пожилыми людьми. Не забывайте, что существуют слова: 

«Спасибо, извините, пожалуйста». Употребляйте также словосочетания: «Будьте так добры» 

или «не могли бы вы». «Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к 

людям» (Ж.-Ж. Руссо). «Ничего не обходиться нам так дешево и не цениться так дорого, 

как вежливость» (М. Сервантес) «Человек отражается в своих поступках» (Ф. 

Шиллер) 

«Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой облик» (И. Гёте). Вежливость, 

поступки, благожелательное отношение к людям, будьте добры, не могла бы Вы, 

(не)воспитанный человек, культурные люди, пропускать в дверях, благодарит кивком головы, 

помочь пожилому человеку; входящие – выходящие, благодарить – поблагодарить – 

благодарность – благодарный; вежливость – вежливый; воспитанный – невоспитанный; 

культурный – некультурный. 

В 14 лет человек получает паспорт гражданина Российской Федерации. С 14 лет 

допускается поступление на работу для выполнения в свободное от учебы время легкого 

труда (с согласия родителей). С 14 лет человек несет уголовную ответственность за 

преступления. Найди информацию и расскажи, за какие преступления человек несет 

уголовную ответственность. С 16 лет гражданин Российской Федерации имеет право на 

управление мотоциклом, мотороллером и другими мототранспортными средствами. С 16 лет 

гражданин несёт уголовную ответственность за любые преступления. С 18 лет гражданин 

Российской Федерации считается совершеннолетним. С 18 лет человек приобретает и 

осуществляет гражданские права и исполняет гражданские обязанности. Какие права 
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приобретает гражданин Российской Федерации с 14 до 18 лет? С какого возраста гражданин 

Российской Федерации является совершеннолетним? С какого возраста человек несет 

уголовную ответственность за преступления? Получать паспорт, гражданин Российской 

Федерации, паспорт гражданина Российской Федерации, допускается поступление на работу, 

в свободное от учебы время, легкий труд, с согласия родителей, нести уголовную 

ответственность, преступление, убийство, похищение человека, кража, неправомерное 

завладение автомобилем либо иным транспортным средством без цели хищения, 

террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

хулиганство, хищение оружия, хищение либо вымогательство наркотических средств. 

Тебе нравиться заниматься спортом? Ты занимаешься (увлекаешься) спортом? Какой 

вид спорта тебе нравится? Каким видом спорта ты занимаешься (увлекаешься)? Ты 

участвовал (участвуешь) в соревнованиях? У тебя есть спортивный разряд? В каких 

соревнованиях ты участвовал(а)? За какую футбольную (…) команду ты болеешь? Ты 

хочешь участвовать в паралимпийских играх? Найди информацию о паралимпийских играх. 

Составь план выступления и презентацию, выступи с сообщением о паралимпийских играх 

перед ребятами. Ты смотришь спортивные соревнования? Ты читаешь статьи о спорте в 

газетах, журналах? Футбол и хоккей – командные виды спорта. Существуют виды спорта, в 

которых участвует несколько человек – большой теннис, настольный теннис. Выбирая вид 

спорта для себя, помни, что радость приносят не только достижения и победы, но и то, что 

спорт дает возможность познакомиться с новыми людьми и найти новых друзей. Как ты 

понимаешь выражение «здоровый образ жизни»? Что можно сказать о человеке, который 

ведет «здоровый образ жизни»? В … году состояться летние (зимние) Олимпийские игры. 

Они будут проходить в … Ты знаешь фамилии участников и победителей паралимпийских 

(сурдоолимпийских) игр? Подготовь сообщение по теме: «Сурдлимпийские игры» и выступи 

перед ребятами. Заниматься спортом, быть здоровыми и сильными, футбол, хоккей, большой 

теннис, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, командные виды спорта, спортсмены, 

достижения и победы, спортивные увлечения, здоровый образ жизни, Олимпийские игры, 

спортивные соревнования, международное олимпийское движение, неоднократные 

победители, паралимпийские (сурдлимпийские) игры. 

Мы чтим память героев Великой Отечественной войны! Никто не забыт, ничто не 

забыто! Имя Зои Космодемьянской известно каждому человеку в России и других странах. 

Фотографии расправы над юной советской девушкой, сделанные в 1941 году, облетели весь 

мир. В ноябре 1941 года Зоя Космодемьянская совершила подвиг. В подмосковном селе 

Петрищево смелой разведчице удалось вывести из строя узел связи. Отважная партизанка, 

несмотря на сильную боль, не выдавала товарищей. Зоя Космодемьянская погибла, но память 

ее чтит весь народ. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной – Героем Советского 

Союза. В честь Зои Космодемьянской названы улицы, поселки, школы, корабли. Чтить 

память героев, Великая Отечественная война, Зоя Космодемьянская, в ноябре 1941 года, 

совершила подвиг, в подмосковном селе Петрищево, смелая разведчица, вывести из строя 

узел связи, девушку схватили фашисты, долго пытали, отважная партизанка, несмотря на 

сильную боль, не выдавала товарищей, Зоя Космодемьянская погибла, Герой Советского 

Союза, в честь Зои Космодемьянской. 

Наркотики– это химические вещества, способные воздействовать на центральную 

нервную систему человека и формировать стойкую физическую и психическую зависимость. 

Как ты понимаешь выражение: «Наркотики сломали немало судеб»? Наркотики могут 

довести до смерти. Зависимый от наркотиков человек способен пойти на страшные 

преступления. Законодательство предусматривает обязательную уголовную ответственность 

за изготовление, продажу, приобретение наркотиков или их агитацию. Что такое 

наркотическая зависимость? Наркотики часто называют «белой смертью». Найди 

информацию, что такое наркомания? Расскажи о наркомании. Алкоголь, никотин не 

относятся к 
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запрещенным веществам, но приобретать их могут только совершеннолетние. Курильщик не 

замечает, как он отравляет свой организм. В табаке есть сильный яд – никотин. Он легко 

проникает в кровь, накапливается во внутренних органах и разрушает их. Находиться 

рядом с курильщиком тоже опасно, потому что ты становишься 

«пассивным курильщиком». В твой организм вместе с дымом поступают вредные вещества – 

никотин и смолы. От алкоголя страдают внутренние органы, особенно мозг. Нет никакой 

смелости в том, чтобы пробовать табак, вино, наркотики. Если человек сумел отказаться от 

вредных привычек, значит, у него есть воля и смелость. Казаться взрослыми, пробовать 

курить, пить вино, наркотики, очень опасно, химические вещества, воздействовать на 

центральную нервную систему человека, стойкое привыкание, разрушают организм, довести 

до смерти, зависимый от наркотиков человек, уголовная ответственность, изготовление, 

продажа, приобретение наркотиков или их агитация, наркомания, закон – законодательство – 

законный – незаконный, наркотическая зависимость, «белая смерть», курильщик, курить – 

курильщик - закурить, отравляет свой организм, табак, никотин, яд, проникает в кровь, 

накапливается во внутренних органах, разрушает внутренние органы, начинает сильно 

кашлять, задыхаться, быстро уставать, «пассивный курильщик», алкоголь, у человека слабеет 

память, воля и смелость. 

Найди в Интернет информацию об Эрмитаже. Составь презентацию об Эрмитаже. 

Эрмитаж находится в Санкт- Петербурге. Зимний дворец построил архитектор Ф.Б. Растрелли 

в 1732 -1735 годах. В Зимнем дворце более тысячи помещений, общая площадь – 46 тысяч 

квадратных метров. В Зимнем дворце в 1764 году был основан Эрмитаж. Открытие Эрмитажа 

состоялось в 1825 году. В Эрмитаж едут люди со всего мира, чтобы посмотреть его 

бесценные сокровища. Произведения искусства, которые хранятся в музее, называют 

называются музейными экспонатами. В 1988 году Эрмитаж был внесен в «Книгу рекордов 

Гиннеса» как самая большая галерея мира. Дополни: «Книга рекордов Гиннеса»– это…. 

Величайший в мире музей, самая большая галерея мира, находится в Санкт – Петербурге, в 

Зимнем дворце, исторический памятник, построил архитектор Ф.Б. Растрелли, в 1732 -1735 

годах, тысячи помещений, общая площадь – 46 тысяч квадратных метров, в 1764 году основан 

Эрмитаж, открытие Эрмитажа состоялось в 1825 году, 3 миллиона произведений искусства, 

«Книга рекордов Гиннеса». 

При приближении грозы люди жалуются на головную боль, вялость. Когда печет 

солнце, а в воздухе накапливается влага не стоит отправляться на прогулку, особенно в горы 

– будет гроза. Раскаты грома не опасны для человека, а молния смертоносна. Молния – 

огромная электрическая искра, которую ученые изучают много сотен лет. Если вас застала 

гроза в лесу, не выходите на опушку (поляну), не подходите близко к высоким деревьям. В 

грозу на пляже не стойте, ищите углубление и ложитесь. В доме закройте окна и двери, 

отключите все электроприборы, не подходите к окнам. Приближение грозы, в воздухе 

накапливается влага, не стоит отправляться на прогулку, раскаты 

грома, молния смертоносна., застала гроза в лесу (в автомобиле, на пляже, в поезде, дома, ...), 

отключите электроприборы, не подходите к окнам. 

Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I (Александр 

Сергеевич Пушкин, …). Александр Сергеевич Пушкин великий русский поэт. Петр Ильич 

Чайковский – великий русский композитор. Художник Левитан знаменит своими пейзажами. 

Михаил Васильевич Ломоносов - великий русский ученый. В 1755 году Михаил Васильевич 

Ломоносов основал Московский университет. Виктор Михайлович Васнецов – великий 

русский художник XIX века. Васнецов первым среди живописцев обратился к былинным и 

сказочным сюжетам. Широко известны картины Васнецова «Алёнушка», «Богатыри», «Иван-

Царевич на Сером Волке». По рисункам Васнецова сооружён фасад Третьяковской галереи в 

Москве. В картинах Васнецова выражена любовь к русскому народу, простым людям. 

Знаменитые(ый) (известные(ый) люди (писатель (и), поэт(ы), художник(и), музыкант(ы), 

полководец, ….), великий русский поэт (композитор,…), известен своими произведениями 

(воинскими подвигами…), Александр Сергеевич Пушкин (композитор Петр Ильич 

Чайковский, художник Левитан,), пейзаж, натюрморт, портрет, биография, Виктор 
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Михайлович Васнецов, великий русский художник XIX века, былинные и сказочные сюжеты, 

широко известны картины, картина «Алёнушка», картина «Богатыри», картина «Иван-

Царевич на Сером Волке», вершина творчества художника, Третьяковская галерея в Москве. 

Пример текста диалогического характера. 

Как себя вести 

– Ты столкнулся в дверях с человеком. Ты знаешь, кто кого должен пропустить? – 

Знаю, младший всегда пропускает старшего. Старший его благодарит. – Правильно. А если 

встретились в дверях мужчина и женщина? – Мужчина, встретившись в дверях с женщиной, 

всегда пропускает ее. Он говорит: «Проходите, пожалуйста». – А женщина? – Женщина 

проходит и отвечает «Спасибо!». – А если человек входит в дом, в лифт. в магазин, в 

транспорт? – Он должен пропустить выходящих. Преимущество имеют выходящие из дома и 

лифта, из магазина, кино, транспорта. – Знаю, культурный человек ждет, пока люди выйдут, 

потом входит сам. – И запомни правила: ни в коем случае нельзя хлопать дверями; надо 

аккуратно открыть дверь и спокойно закрыть за собой. 

Вопросы и задания: Кто кого пропускает в дверях? Как ты думаешь, можно открывать 

дверь, наваливаясь на нее всем телом или открывать дверь ногой? Покажи, как надо 

открывать и закрывать дверь? Придумай и разыграй с другом небольшой диалог по ситуации: 

«Молодой человек встретил в дверях девушку». Расскажи, как ведет себя воспитанный 

(культурный) человек. В чем смысл изречения М. Сервантеса «Ничего не обходиться нам так 

дешево и не цениться так дорого, как вежливость». 

Пример текста монологического характера 

 

Олимпийские игры 

Греция – родина олимпийских игр. Олимпийские игры были крупным событием в 

культурной и экономической жизни древнего мира. На эти игры собирались лучшие атлеты 

(спортсмены). 

Каждый четвертый год Греция привлекала к себе тысячи людей со всех концов мира. 

Дни олимпийских игр были днями всеобщего мира. Объявлялось перемирие, во время 

которого прекращались войны. 

Когда Греция перестала существовать как независимое государство, олимпийские 

игры были запрещены. Но олимпийские идеи стремления к миру, дружбе, взаимопониманию 

были близки и понятны для каждого человека. 

В 1894 году было принято решение о создании Международного олимпийского 

комитета и проведении первых олимпийских игр в 1896 году в Афинах. Так положено было 

начало международному олимпийскому движению. 

Сейчас это одно из крупнейших и захватывающих событий в мире. Россия принимала 

и принимает активное участие в Олимпийских играх. Ольга Корбут – российская гимнастка, 

победительница на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Елена Петушкова – 

российская спортсменка, наездница, чемпионка олимпийских игр в 1972 году. Ирина Роднина 

– российская спортсменка, фигуристка (парное катание), чемпионка Олимпийских игр в 1972, 

1976 и 1980 годы. Многие другие российские спортсмены неоднократно побеждали в 

соревнованиях на Олимпийских играх. 

Вопросы и задания к текстам. Какую страну считают родиной олимпийских игр? Как 

часто в Греции проводились олимпийские игры? Какое значение имели олимпийские игры 

для жизни древнего мира? Почему олимпийские игры перестали проводить? Когда 

возродились олимпийские игры? Какое значение имеют олимпийские игры в наши дни? 

Когда и где будут проходить следующие зимние (летние) олимпийские игры? Каких 

известных спортсменов ты знаешь? Прочитай отрывок из текста о возрождении олимпийских 

игр. Ты знаешь фамилии участников и победителей паралимпийских (сурдлимпийских) 

игр? Подготовь сообщение и презентацию на тему 
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«Сурдлимпийские игры», выступи перед ребятами. 

Примеры микродиалогов. 

– Каким видом спорта ты занимаешься? - Я играю в футбол. А ты? - Я занимаюсь теннисом. 

– У тебя есть паспорт? – Да, я получил паспорт гражданина Российской Федерации в 14 лет. 
Развитие произносительной стороны речи 

Развитие речевого дыхания: 

-слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

- развитие самоконтроля речевого дыхания. 

Работа над голосом: 

-закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте; 

-при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

-развитие самоконтроля нормального звучания голоса. 

Работа над звуками и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 

- при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи. 

Работа над словами: 

-развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю); 

-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно). 

Работа над фразами: 

-развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 

смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на 

образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля воспроизведения фраз. 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 
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Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания при реализации во внятной и достаточно естественной речи 

произносительных возможностей (самостоятельно и под контролем учителя) – сообщение о 

собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии и др.; выражение просьбы, 

желания и др.; сообщение собственного мнения по обсуждаемой теме, о событии (поступке 

окружающих людей, героев художественных произведений и др.), его обоснование, опираясь 

на воспринятую информацию и личный опыт; оценивание событий и поступков с учетом 

морально-нравственных норм и правил; рассказывание по иллюстрации (серии иллюстраций, 

фотографии и др.), краткое и полное изложение полученной информации; использование 

речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и передачей информации, 

уточнением при затруднении ее восприятия и др.; соблюдение речевого этикета, в том числе, 

реализация требований к культуре общения с учетом коммуникативной ситуации и речевых 

партнеров; использование типичных речевых высказываний при выражении просьбы, 

извинения и др. (самостоятельно и под контролем учителя); активное участие в диалоге 

(полилоге) при инициировании собственных высказываний, аргументации и доказательстве 

собственного мнения; при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с 

кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы; 

повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого текста 

монологического или диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл 

текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное 

формулирование темы и главной мысли текста; пересказ текста (полный и краткий), в том 

числе, с опорой на план, составленный самостоятельно; участие в диалоге (полилоге) по 

содержанию текста с высказыванием личностного мнения о героях, их поступках и др., 

приведение для доказательства собственного мнения соответствующих цитат из 

воспринятых текстов; составление диалогов и 

монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (под контролем 

учителя или самостоятельно); ведение короткого диалога по телефону (с соблюдением 

речевого этикета); в процессе устной коммуникации при затруднении в восприятии речевой 

информации самостоятельное формулирование уточняющих вопросов. 

5 КЛАСС 

                        Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов): 
-восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 18–20 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе, с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста, и коротких монологических высказываний разговорного, учебно-

научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей 

различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, 

учебно-делового, научно-справочного, публицистического и художественного 

стилей при увеличении объема до 18–20 предложений – простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных (в том числе, с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста), а также реплики, состоящие из нескольких предложений, и 

микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, включающие реплики 

различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – 
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несогласие, повествование, распространение и др.), в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на 

расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при 

увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); 

при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от 

природных явлений/шума метро (с учетом региональных особенностей), различных 

бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); при 

предъявлении текстов не только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при 

предъявлении коротких текстов разными дикторами (с различными тембрами 

голосов) в естественных условиях коммуникации, а также в аудиозаписи; 

-распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового, 

официально-делового, учебно-научного, научно-справочного, публицистического и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объёма, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого 

развития 

каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе 

при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при 

предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении 

расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от природных 

явлений / шума метро (с учетом региональных особенностей), различных бытовых 

шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых 

фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), 

знакомым по звучанию; при предъявлении фраз не только в нормальном, но и 

умеренно – быстром темпе; при предъявлении фраз разными дикторами (с 

различными тембрами голосов) в естественных условиях коммуникации и в 

аудиозаписи; 

-распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шепотом 

при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума 

улицы, шума от природных явлений/шума метро (с учетом региональных 

особенностей), различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки 

(в аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании со 

знакомыми по звучанию; при предъявлении речевого материала (коротких текстов, 

фраз, слов и словосочетаний) не только в нормальном, но и умеренно – быстром 

темпе; при предъявлении слов и словосочетаний разными дикторами (с различными 

тембрами голосов) в естественных условиях коммуникации и в аудиозаписи; 

-восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, 

суффиксах, приставках, а также слов с разными предлогами; 

-восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

-восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), 

произносимых учителем голосом разговорной громкости. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 
-распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз 

(при усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и 

словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при 

маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 
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при предъявлении учителем голосом разговорной громкости / шёпотом; при 

увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в 

сочетании со знакомым по звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов): 

-восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 17–20 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе, с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста, и коротких монологических высказываний разговорного, официально-

делового, учебно-научного, научно-справочного, публицистического и 

художественного стилей различных функционально-смысловых типов – 

повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов 

и полилогов разговорного, учебно-делового, официально-делового, научно-

справочного, публицистического и художественного стилей при увеличении объема 

до 17–20 предложений – простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных (в том числе, с включением отдельных слов, незнакомых по 

значению, смысл которых понятен из контекста), а также реплики, состоящие из 

нескольких предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-структурной 

схемой, включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, 

встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и 

др.), в разных акустических условиях: при относительной тишине в помещении и на 

фоне шума улицы, шума от природных явлений / шума метро (с учетом 

региональных особенностей), различных бытовых шумов, разговора двух и более 

людей, музыки и др. (в аудиозаписи); при предъявлении текстов не только в 

нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при предъявлении коротких текстов 

разными дикторами в естественных условиях коммуникации, а также при 

предъявлении коротких текстов монологического и диалогического характера в 

видеозаписи, в том числе, при естественном расположении собеседников при 

диалоге и полилоге; 

-распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, официально-

делового, учебно-научного, научно- справочного, публицистического и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого 

развития каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том 

числе при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях: при 

относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от природных 

явлений / шума метро (с учетом региональных особенностей), различных бытовых 

шумов, разговора двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); опознавание 

новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями), отработанным при слухозрительном восприятии; при 

предъявлении 

фраз не только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при предъявлении 

фраз разными дикторами в естественных условиях коммуникации и в видеозаписи; 

-распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 

при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, шума от 

природных явлений/шума метро (с учетом региональных особенностей), различных 

бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании с отработанными при 

слухозрительном восприятии; при предъявлении слов и словосочетаний не только в 

нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при предъявлении слов и 
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словосочетаний разными дикторами в естественных условиях коммуникации в 

видеозаписи; 

-восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

-восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний). 

-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой 

на речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

-первое полугодие: «Права и обязанности граждан Российской Федерации», «Моя 

будущая профессия», 

«Деловые документы», «Будь здоров», «Изучаем школьные предметы. Готовимся к 

экзаменам»; 

-второе полугодие: «Деловые документы», «Моя будущая профессию», «События в 

стране и за рубежом», 

«Культура общения», «Изучаем школьные предметы. Готовимся к экзаменам». 

Примеры речевого материала по темам. 

Примеры фраз, слов и словосочетаний. Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации закреплены в Конституции Российской Федерации, а также в ратифицированных 

Российской Федерацией международных соглашениях. Подготовить компьютерную 

презентацию и устное выступление по теме «Права граждан России» («Обязанности граждан 

России», «Права лиц с нарушениями слуха»). Первые упоминания о лицах с нарушениями 

слуха появились в России в документах XVII столетия. В «Уложении» царя Алексея 

Михайловича в 1649 году появились упоминания об имущественных и гражданских правах 

глухих. Законы, определявшие права лиц с нарушениями слуха, были гуманными, выражали 

сочувствие и заботу об их судьбе. В России был принят Полный Свод законов Российской 

империи, который включал положения по правам глухих. В 1995 году был принят 

Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». При 

правительственных организациях созданы Советы по делам инвалидов. В Советы по 

делам инвалидов входят представители от 

общественных организаций глухих. Важное значение в России придается социальной защите 

инвалидов по слуху. Инвалидам по слуху обеспечиваются лекарствами бесплатно или на 

льготных условиях. Государство гарантирует инвалиду право на получение информации. 

Вводится система субтитрирования или сурдопереводов телевизионных программ, кино и 

видеофильмов. Органы социальной защиты населения оказывают помощь в получении услуг 

по сурдопереводу, в предоставлении сурдотехники. Инвалидам предоставляются гарантии 

трудовой занятости: обеспечивается профессиональное обучение, вводится квота на рабочие 

места для инвалидов, специально оборудуются рабочие места. Права (обязанности) человека 

(гражданина, гражданина Российской Федерации), права (обязанности) гражданина, 

Конституция Российской Федерации, ратифицированные Российской Федерацией 

международные соглашения, закреплены, представлены, изложены, права лиц с нарушениями 

слуха, историческая справка, русское законодательство о глухих, законы, имущественные и 

гражданские права, сочувствие и забота о судьбе глухих, образование, законодательные акты 

для инвалидов по слуху, в области трудовой деятельности (быта, транспортного 

передвижения), медицинское обслуживание, социальная защита, Федеральный Закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», при правительственных 

организациях, Советы по делам инвалидов, общественные организации глухих, 

Всероссийское общество глухих (ВОГ). 
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Какие в твоем городе имеются возможности для получения профессионального 

образования людям с нарушениями слуха? Ты уже посетил колледжи, в которых могут 

обучаться ребята с нарушениями слуха? Ты был на Дне открытых дверей в колледже, 

котором могут обучаться ребята с нарушениями слуха? Какую ты выбрал профессию? Кем и 

где ты хочешь работать? Почему ты выбрал эту профессию? Кем ты хочешь быть? Какие 

личные качества позволяют тебе выбрать эту профессию? Профессиональное образование, 

люди (лица) с нарушениями слуха, колледж, посетить колледж, могут обучаться ребята с 

нарушениями слуха, День открытых дверей в колледже, выбрать профессию, кем (где) ты 

хочешь работать, кем и где, личные качества будущая профессия. 

Резюме – это деловой документ, который необходим при поиске работы. В резюме 

надо включить следующую информацию:цель поиска работы, общие сведения, образование, 

опыт работы, дополнительные сведения. В резюме укажите свою фамилию, имя, отчество, 

возраст, адрес и телефон. Каковы Ваши профессиональные (личные) качества? Какое у Вас 

образование? Есть ли у Вас опыт работы. В разделе «Дополнительные сведения» укажите, что 

у Вас снижен слух. В резюме отметьте, как Вы владеете устной речью. Вы можете общаться 

со слышащими людьми при использовании устной речи? Практически свободно общаюсь со 

слышащими людьми на основе устной речи, пользуюсь индивидуальными слуховыми 

аппаратами. Вы владеете компьютерными технологиями? Если у вас есть водительские 

права? Вопросы зарплаты лучше обсудить с работодателем при личной встрече. 

Проследите, чтобы 

Ваше резюме было оформлено в одном стиле: простой шрифт (размер не больше 12-го), даты, 

названия компаний и учебных заведений – жирным шрифтом. Резюме должно быть кратким. 

Проверьте текст на наличие ошибок. Наличие орфографических и стилистических ошибок 

может сразу испортить впечатление о Вас. Резюме рассылаются по кадровым агентствам и 

предлагаются работодателю. Правильно составленное резюме поможет Вам устроиться на 

работу. Резюме, деловой документ, поиск работы, составить резюме, должность, фамилия, 

имя, отчество, профессиональные (личные) качества, Ваши достоинства, личные достижения, 

включить в резюме, цель поиска работы, общие сведения, образование, опыт работы, 

дополнительные сведения, должность, цель поиска работы, укажите свою фамилию (имя, 

отчество, возраст, адрес и телефон), общие сведения, опыт работы, снижен слух, практически 

свободно (с большим трудом), общаюсь со слышащими людьми на основе устной речи, 

пользуюсь индивидуальными слуховыми аппаратами, среди лиц с нарушениями слуха, 

хотелось бы работать, уровень владения компьютерными технологиями, зарплата, лучше 

обсудить с работодателем, личная встреча, оформлено в одном стиле, простой (жирный) 

шрифт, названия компаний и учебных заведений, наличие ошибок, испортить впечатление, 

кадровые агентства, работодатель, устроиться на работу. 

Пересказ текста – сложное задание, поэтому готовиться к нему надо сразу, как только 

начинается учебный год. Подготовиться к экзамену тебе поможет пересказ содержания 

прочитанных книг, статей кому-нибудь в семье. Выпускнику предоставляется карточка с 

тремя вариантами заданий. Тебе надо выбрать одно задание. Можно выбрать описание, 

повествование или рассуждение. Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста 

научно- публицистического характера: задание 1 – чтение текста, задание 2 – пересказ 

прочитанного текста. В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных 

вариантов задания монолога: описание фотографии, повествование на основе жизненного 

опыта, рассуждение по одной из проблем. Задание 4 – диалог (ответ на вопросы 

экзаменатора) по теме предыдущего задания. Постарайтесь полностью выполнить задания, 

говорить ясно и чётко. Старайтесь говорить грамотно. Пересказ текста, сложное задание, 

начинать готовиться сразу (заранее), учебный год, как только начинается, выпускник, 

предоставляется карточка, с тремя вариантами заданий, необходимо (надо) выбрать один 

вариант задания, три темы, три типа речи, описание, повествование, рассуждение, чтение 

(пересказ) текста, описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, 

рассуждение по одной из проблем, задание один (два, три. четыре), диалог, экзаменатор, 

ответь на вопросы экзаменатора, тема задания, постарайтесь говорить ясно и чётко, 

полностью выполнить задания, старайтесь говорить грамотно. 
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Правильное питание необходимо для здоровья. Чтобы быть здоровым надо правильно 

питаться. Правильное питание необходимо для здоровья. Без пищи человек погибнет. С 

пищей в организм человека поступают полезные 

вещества. Витамины необходимы человеку. Витамины поддерживают бодрость и здоровье. 

Белки содержатся в молоке, мясе, рыбе, яйцах, сыре и других продуктах. Углеводы и жиры 

содержатся в мучных изделиях, картофеле, рисе, сладостях и других продуктах. Витамины и 

минеральные вещества содержатся в овощах и фруктах, в черном хлебе. «Завтрак съешь сам, 

обед подели с другом, ужин отдай врагу». Белки, углеводы, жиры, витамины, минеральные 

вещества, бодрость, здоровье, клетка, пища, еда, питание, правильное питание, сохранить 

здоровье. 

Автобиография – это деловой документ. Автобиографию пишут при устройстве на 

работу (трудоустройстве), поступлении в организацию образования (в колледж, в 

университет). В автобиографии человек описывает основные события своей жизни с 

указанием дат. Автобиография всегда начинается с того, что человек пишет свою фамилию, 

имя и отчество, год и место рождения, в каком месте проживает (зарегистрирован). Посмотри 

в паспорте, где ты зарегистрирован. Скажи учителю, где ты зарегистрирован. В 

автобиографии пишут о своем образовании, начиная со школы. В автобиографии можно 

сообщить о своих достижениях. Если человек работал раньше и работает в настоящее время, 

то в автобиографии указываются сведения о работе: название учреждения (организации, 

фирмы), ее адрес, год приема и увольнения, на какой должности работал, какие обязанности 

выполнял. В заявлении может быть выражена просьба принять на работу, предоставить 

отпуск, допустить к вступительным экзаменам, зачислить в школу (колледж, 

...) и т.д. Автобиография, основные события жизни, фамилию, имя и отчество, год и место 

рождения, место проживания, место регистрации, образование, достижения, место работы, 

название учреждения (организации, фирмы), адрес учреждения, год приема и увольнения, 

должность, обязанности, написать заявление, написать в правом верхнем углу, посередине, 

паспортные данные, адрес, дата и личная подпись автора. 

По статистике, нарушениями слуха на сегодняшний день страдает около 650 

миллионов человек. По статистике, нарушениями слуха на сегодняшний день страдает 

каждый девятый житель планеты. Людям с нарушениями слуха доступны профессии 

дизайнера (менеджера по работе с базами данных, инженера, учителя, менеджера по работе с 

соцсетями, театральные профессии - артиста, художника, гримера, профессия художника, 

рабочие профессии - токаря, слесаря, лаборанта, электромонтажника, автомеханика, 

сварщика, швеи, парикмахера, профессия зубного техника, …) Какую ты выбрал профессию? 

Почему ты выбрал эту профессию? Кто посоветовал тебе выбрать эту профессию? Куда ты 

будешь поступать (хочешь поступить) после окончания школы? В какой колледж ты будешь 

поступать после окончания школы? Расскажи о своей будущей профессии (какую ты хочешь 

получить профессию). При выборе профессии ты учитывал(а) свои возможности общаться со 

слышащими людьми на основе устной речи? Людям с нарушениями слуха доступно среднее и 

высшее образование, широкий выбор профессий. Сейчас движение DeafSkills активно 

развивается во всем мире. У людей с нарушениями слуха есть возможности проявить 

себя в различных 

профессиях. Какие мероприятия по профориентации проводились в твоей школе? Ты хочешь 

получить высшее образование? Найди информацию и расскажи о доступности высшего 

образования людям с нарушениями слуха в нашей стране. Как ты считаешь, что ты должен 

делать, чтобы получить высшее образование? По статистике, нарушения слуха, на 

сегодняшний день, около 650 миллионов человек, каждый девятый житель планеты, 

работодатель, доступны профессии, дизайнер, менеджер, базы данных, рабочие профессии, 

артист, токарь, слесарь, лаборант, электромонтажник, автомеханик, сварщик, зубной техник, 

швея, художник, гример, парикмахер, …, выбрать профессию, хочешь работать, возможности 

общаться устно, на основе устной речи, будешь поступать, хочешь поступить, после 

окончания школы, в какой колледж ты будешь поступать, люди с нарушениями слуха, 

доступно среднее и высшее образование, широкий выбор профессий. движение DeafSkills, 
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развивается во всем мире, мероприятия, профориентация, среднее (высшее) образование, 

получить среднее (высшее) образование, информация о профессиональном образовании (о 

доступности высшего образования). 

Если идем в гости, то не опаздываем (приходим вовремя). За столом соблюдай правила 

культурного поведения! Уходя из гостей раньше, попрощайся с хозяевами. Обязательно 

объясни причину раннего ухода. Если есть возможность, попрощайся с гостями. Ты знаешь 

правила культурного поведения в гостях? Расскажи правила культурного поведения в гостях. 

Подготовь устное выступление по теме «Правила культурного поведения за столом» и 

выступи перед ребятами. Не одевайся одинаково с подругами. Найди свой стиль в одежде. 

Никогда не пользуйся чужой косметикой; это не гигиенично. Если чужую книгу ты потерял, 

то постарайся купить такую же или, если человек согласится, верни ему деньги. Помни, что с 

книгой надо обращаться аккуратно, особенно с чужой. Не читай за едой, не загибай 

странички, не делай пометки на полях! Лучше всего надеть на книгу обложку. Приглашение в 

гости, не опаздывай, приходи вовремя; не приходи раньше, хозяева еще не готовы, встречать 

гостей, соблюдай правила культурного поведения, правила культурного поведения в гостях, 

правила культурного поведения за столом, будь доброжелательным и приветливым, 

поблагодари; не подражай, косметика, не читай за едой, не загибай странички, не делай 

пометки на полях, обложка для книги, чужая книга, потерять книгу, купить такую же. 

Пример текста диалогического характера. 

           Как написать заявление 

– Ты знаешь, что заявление – это официальный документ в письменной форме? В нем 

гражданин сообщает должностному лицу (директору, начальнику) информацию или просьбу. 

В заявлении может быть выражена просьба допустить к вступительным экзаменам, зачислить 

в колледж, принять на работу, уволить с работы по собственному желанию. Заявления могут 

быть написаны в случае покупки бракованного товара и в других случаях. – Да, знаю. А как 

оформляется заявление? – В личном заявлении в правом верхнем углу пишется, кому 

направляется заявление – должность, фамилия, имя, отчество. Затем пишется, от кого 

заявление – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес автора заявления. Если 

заявление пишет ученик или студент, то обязательно указывается, например, «ученика 10 

«А» класса». Если заявление пишется на работе, то указывается должность работника. Слово 

«заявление» пишется посередине, затем ставится точка. – Понятно. Посмотри, я правильно 

написал? – Да. Все верно. Точка ставится только после слова «заявление». – А дальше 

излагается просьба или предложение? – Да. Постарайся изложить кратко, точно и грамотно. 

Например, «Прошу допустить меня к вступительным экзаменам в колледж.» – Посмотри, я 

правильно написал заявление с просьбой допустить к вступительным экзаменам в колледж? – 

Да. В конце не забудь написать дату и поставить личную подпись. 

Вопросы и задания. Что такое «заявление»? О чем можно сообщить в заявлении? Кому 

может быть адресовано заявление? Как правильно оформить заявление? Дополни 

предложение «Заявление – это официальный документ в …». Напиши заявление директору 

школы с просьбой отпустить тебя на спортивные сборы. 

Пример текста монологического характера. 

                                     Как написать резюме 

Резюме – это деловой документ, который необходим при поиске работы. При 

составлении резюме нужно ответить на вопросы: «Кто Вы? Каковы Ваши профессиональные 

качества? Каковы Ваши личные достоинства, Ваши достижения? Кем и где Вы хотите 

работать?». 

В резюме надо включить следующую информацию: цель поиска работы, общие 

сведения, образование, опыт работы, дополнительные сведения. 

Начинать резюме нужно с должности, которую Вы хотите получить (цель поиска 

работы). Затем укажите свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес и телефон (общие 

сведения). После этого напишите, какое у Вас образование и опыт работы. 
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В разделе «Дополнительные сведения» укажите, что у Вас снижен слух. Обязательно 

отметьте, как Вы владеете устной коммуникацией со слышащими людьми. Например, 

практически свободно общаюсь со слышащими людьми на основе устной речи, пользуюсь 

индивидуальными слуховыми аппаратами. Или напишите: «Я общаюсь на основе устной речи 

с большим трудом, поэтому хотелось бы работать среди лиц с нарушениями слуха». 

Отметьте также, владеете ли Вы компьютерными технологиями. 

Если у вас есть водительские права, а будущая должность связана с 

разъездами, напишите об этом. Вопросы зарплаты лучше обсудить 

с работодателем при личной встрече. 

Проследите, чтобы Ваше резюме было оформлено в одном стиле: простой шрифт 

(размер не больше 12-го), даты, названия компаний и учебных заведений – жирным шрифтом. 

Важно, чтобы резюме было кратким. Проверьте текст на наличие ошибок. Наличие 

ошибок может сразу испортить впечатление о Вас. 

Резюме рассылаются по кадровым агентствам и предлагаются работодателю. 

Правильно составленное резюме поможет Вам устроиться на работу. 

Вопросы и задания к тексту. Что такое резюме? Когда и зачем его составляют? Что 

необходимо указать в резюме? Как надо оформлять резюме? Составь примерное резюме для 

поступления на работу. Обсуди с учителем составленное резюме. 

Примеры микродиалогов: 

– Ты знаешь, что такое протеин? – Да, знаю. Протеин – это белок. Он необходим 
для построения новых клеток в организме. Протеин находится в молоке, яйцах, сыре, мясе 
и рыбе. 

– Какую профессию ты хочешь получить? – Я хочу получить профессию тренера. – А 
каким видом спортом ты занимаешься? – Я с детства занимаюсь плаванием, кандидат в 
мастера спорта, побеждал во многих соревнованиях. Молодец! Желаю тебе успехов! – 
Спасибо! 

Развитие произносительной стороны речи. 

Развитие речевого дыхания: 

-слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

-развитие самоконтроля речевого дыхания. 

Работа над голосом: 

-закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте; 

-при необходимости, 

коррекция 

нарушений голоса; 

развитие 

самоконтроля 

нормального 

звучания голоса. 

Работа над звуками 

и их сочетаниями: 

-закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а 

также слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи 

учителя, самостоятельно); 

-развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука; 
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-при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи. 

Работа над словами: 

-развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по 

знаку, по подражанию учителю); 

-развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

-знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов 

(самостоятельно и под контролем учителя), реализация в самостоятельной речи 

орфоэпических норм (под контролем учителя и самостоятельно). 

Работа над фразами: 

-развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и 

самостоятельно); воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на 

смысловые синтагмы, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по- возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на 

образец речи учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

- развитие самоконтроля воспроизведения фраз. 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания при реализации во внятной и естественной речи 

произносительных возможностей (самостоятельно и под контролем учителя) – 

повествование и рассуждение по теме (по поставленному вопросу и др.), в том числе, с 

опорой на план; описание иллюстрации (фотографии и др.), в том числе, с опорой на план (с 

сообщением, кто изображен, что делает (ют), внешний вид ( описание интерьера, внешнего 

вида и др.), настроение (эмоциональное состояние) и др.); пересказ текста (в том числе, с 

опорой на план); сообщение о собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии и 

др.; выражение просьбы, желания и др.; сообщение собственного мнения по обсуждаемой 

теме, о событии (поступке окружающих людей, героев художественных произведений и др.), 

его обоснование, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт, примеры их 

художественной литературы и др.; оценивание событий и поступков с учетом морально-

нравственных норм и правил; краткое и полное изложение полученной информации; 

использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и передачей 

информации, уточнением при затруднении ее восприятия и др.; соблюдение при устной 

коммуникации речевого этикета; активное участие в диалоге (полилоге) при инициировании 

собственных высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; при 

восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким или полным 

речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы; повторение 

воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого слухозрительно текста 
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монологического или диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл 

текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное 

формулирование темы и главной мысли текста; пересказ текста (полный и краткий), в том 

числе, с опорой на план, составленный самостоятельно; пересказ текста с приведением 

цитаты из него или включении заданного высказывания; рассуждение по теме текста; участие 

в диалоге (полилоге) по содержанию текста с высказыванием личностного мнения о героях, 

их поступках и др., приведение для доказательства собственного мнения соответствующих 

цитат из воспринятого текста; составление диалогов и монологических высказываний, 

близких по смыслу к воспринятому тексту (самостоятельно и под контролем учителя); в 

процессе устной коммуникации при затруднении в восприятии речевой информации 

самостоятельное формулирование уточняющих вопросов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

«РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы по 

коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» на уровне основного общего образования достигаются в единстве 

образовательно-коррекционной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Достижению личностных результатов по данному коррекционно-развивающему курсу 

способствует, в том числе учебный материал, используемый для развития восприятия и 

воспроизведения устной речи, тематика которого определяется с учетом задач формирования 

личности в соответствии с духовно-нравственными ценностями, принятым в обществе, 

гражданского, патриотического, эстетического, экологического и трудового воспитания, 

осознания и принятия обучающимися ценности образования, культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, самовоспитания и саморазвития, самопознания. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по коррекционно-

развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне 

основного общего образования включают: 

-реализацию в жизнедеятельности, в том числе при взаимодействии с 

окружающими людьми на основе устной речи, ценностно-смысловых установок, 

отражающих гражданские позиции, патриотические чувства, ориентацию на 

духовно-нравственные ценности и нормы, сформированность рефлексии, 

понимание ценности образования, культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, самовоспитания и саморазвития, приобщения к экологической 

культуре, общественно-полезной трудовой деятельности; 

-понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; сформированность ценностно-смысловой установки на качественное 

владение русским языком, в том числе восприятием и воспроизведением устной 

речи (при постоянном пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами), 

навыками устной коммуникации; 

-понимание личной ответственности за овладение словесной речью, в том числе 

устной, ее восприятием и воспроизведением; 

-сформированность ценностно-смысловой установки на использование устной речи 

в общении с целью реализации собственных жизненных планов и потребностей в 

качественном образовании, в том числе профессиональном, наиболее полноценной 

социализации, включая профессионально-трудовую деятельность; 
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-желание и умения реализовывать компетенции в коммуникативно-речевой 

деятельности в образовательной и социальной практике на основе освоенных норм 

и правил общественного поведения; 

-способность ставить цели и строить жизненные планы, включая выбор профессии, 

с учётом владения словесной речью (в том числе восприятием и воспроизведением 

устной речи, навыками устной коммуникации), 

достигнутого уровня образования, а также определенных ограничений в социально-

профессиональной сфере, связанных с нарушением слуха; 

-включение в систему жизненных ценностей и планов пользование 

индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом рекомендаций врача-

сурдолога), совершенствование собственной устной речи, применение в социально- 

бытовой и профессионально-трудовой практике навыков устной коммуникации; 

-устойчивую мотивацию и интерес, сформированные навыки получения и 

применения информации о средствах и способах слухопротезирования, других 

сурдотехнических средствах и ассистивных технологиях, в том числе при 

использовании ИКТ; 

-проявление интереса к истории и современной социальной практике лиц с 

нарушениями слуха, участие в межличностном общении с людьми, имеющими 

нарушение слуха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы по коррекционно-

развивающему курсу 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего 

образования предполагают овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями, в том числе личностными (включая активную мотивацию пользования в 

образовательной и социальной практике устной речью (при применении индивидуальных 

слуховых аппаратов), познавательными (включая базовые логические и исследовательские 

действия, использование различных способов поиска в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет информации в соответствии с 

коммуникативно-речевыми и учебно-познавательными задачами, осуществление проектной 

деятельности, связанной с реализацией возможностей восприятия и воспроизведения устной 

речи, в том числе при использовании ИКТ, презентация ее результатов в устных 

выступлениях и др.), регулятивными действиями (включая самоорганизацию, самоконтроль, 

управление собственными эмоциями, анализ учебной и коммуникативно-речевой ситуации, 

принятие соответствующих решений, готовность к оцениванию собственных учебных и 

речевых действий, внесению соответствующих коррективов в их выполнение), 

коммуникативными действиями (включая, выражение собственных мыслей, чувств и 

потребностей в устных высказываниях в соответствии с коммуникативной ситуацией, 

предложенной темой, воспринятому тексту, по иллюстрации и др., реализацию 

сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи, логичного и грамотного 

оформления речевых высказываний при коммуникации в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, широкой социальной практике и др.). 

Метапредметные результаты включают, в том числе: 

-сформированность ценностно-смысловой установки на достижение качества в 

коммуникативно-речевой деятельности в процессе образовательной и социальной 

практики, включая владение слухозрительным восприятием устной речи и внятной, 

достаточно естественной по звучанию речью (при пользовании индивидуальными 

слуховыми аппаратами); 

-реализацию сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи 

(с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), устной коммуникации в 

различных видах образовательной и социальной практики; 
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-осуществление планирования собственных учебных и коммуникативно-речевых 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

-самостоятельное оценивание учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

-самостоятельное оценивание собственных коммуникативно-речевых действий; 

осуществление самоконтроля речевых действий, внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение; 

-самостоятельное применение учебной информации, в том числе при овладении 

произносительной стороной речи о правильной артикуляции звуков, нормах 

орфоэпии, пользование профилями артикуляции звуков и др.; 

-реализация в технике чтения сформированных произносительных умений; 

-использование в образовательной и социальной практике логичных и грамотных 

речевых высказываний (развернутых и коротких) по обсуждаемой теме (вопросу и 

др.) с опорой на жизненный опыт, поступки героев литературных произведений и 

др.; 

-способность к естественной коммуникативной реакции при восприятии 

сообщений, вопросов, поручений: повторение сообщений, ответы на вопросы, не 

повторяя их, выполнение поручений с соответствующим речевым комментарием 

(отчетом); 

-использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации, ее уточнением при затруднении в восприятии, в том числе 

при самостоятельное формулирование уточняющих вопросов; 

-участие в устной коммуникации с одним или несколькими речевыми партнерами 

(при использовании индивидуальных слуховых аппаратов) при обсуждении 

различных вопросов (тем) – учебно-познавательных, социокультурных, в том числе 

личностно значимых для жизнедеятельности обучающегося, при инициировании 

собственных высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; 

толерантном отношении к мнению собеседников; способность к достижению 

взаимопонимания при устной коммуникации, обеспечению взаимодействия; 

реализация правил речевого этикета в процессе устной коммуникации; 

-способность к выражению в устной форме мыслей и чувств (в том числе с опорой 

на воспринятую информацию, личный опыт, примеры их художественной 

литературы и др.), а также просьб и желаний логично и грамотно при реализации во 

внятной и естественной речи произносительных возможностей; краткому и 

полному изложение информации; к выяснению и передаче информации, 

выраженной в устной форме; к рассуждению по теме (по поставленному вопросу и 

др.), в том числе с опорой на план, базовый словарь и др.; к описанию иллюстрации 

(фотографии и др.), в том числе с опорой на план, базовые словарь (с сообщением, 

кто изображен, что делает (ют), внешний вид (описание интерьера, внешнего вида и 

др.), какое настроение (эмоциональное состояние) и др.; к сообщению собственного 

мнения по обсуждаемой теме, о событии (поступке окружающих людей, героев 

художественных произведений и др.), его обоснование, опираясь на воспринятую 

информацию, личный опыт, примеры их художественной литературы и др.; 

-повторение воспринятого слухозрительно/на слух текста монологического или 

диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл текста), 

полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное 

формулирование темы и главной мысли текста; пересказ текста (полный и краткий), 

в том числе, с опорой на план, составленный самостоятельно; пересказ текста с 

приведением цитаты из него или включении заданного высказывания; рассуждение 

по теме текста; участие в диалоге (полилоге) по содержанию текста с 

высказыванием личностного мнения о героях, их поступках и др., приведение для 

доказательства собственного мнения соответствующих цитат из воспринятого 
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текста; составление диалогов и монологических высказываний, близких по смыслу 

к воспринятому тексту; 

-применение различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативно-

речевыми и познавательными задачами, в том числе при подготовке устных 

выступлений (ответов и др.); 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения рабочей программы по коррекционно-

развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне 

основного общего образования определяются с учетом индивидуальных особенностей 

слухоречевого развития обучающихся, предполагают стойкую положительную динамику в 

развитии речевого слуха и слухозрительного восприятия устной речи, достижение свободного 

слухозрительного восприятия устной речи (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

при общении в процессе учебной и внеурочной деятельности, а также при устной 

коммуникации в социальной практике, реализация умений вероятностного прогнозирования 

речевой информации с опорой на речевой и внеречевой контекст при затруднении в 

ее восприятии; уточнение речевой информации с помощью вопросов при затруднении в ее 

восприятии, достижение внятной, членораздельной, естественной по звучанию речи (в том 

числе правильное пользование речевым дыханием - произнесение слов слитно, коротких фраз 

слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы; овладение нормальным звучанием 

голоса, модуляциями голоса по силе и высоте; воспроизведение речевого материала 

нормальным голосом, громким и тихим с учётом условий коммуникации – расстояния от 

собеседников, требований соблюдения тишины, выступления перед аудиторией и др.; 

овладение правильным воспроизведением звуковой структуры речи, в том числе 

дифференцированным воспроизведением родственных по артикуляции гласных и согласных 

звуков, слитным произнесением сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов; 

реализация в речевой практике умений произнесения слов (в нормальном темпе, слитно, 

выделяя ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы) и фраз (внятно и 

достаточно естественно, реализуя возможности воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи, в том числе в нормальном темпе, слитно или деля паузами на 

смысловые синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударения, передавая 

мелодическую структуру фраз); знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях). 

5 класс 
-восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, 

включающих до 10–12 предложений, и коротких монологических высказываний 

разговорного и учебно-научного стилей различных функционально-смысловых 

типов (повествование; рассуждение; описание – бытовое и пейзажное), а также 

диалогов и полилогов разговорного и учебно-делового стилей при постепенном 

увеличении объема до 8–10 реплик, в том числе, включающих несколько 

предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, 

включая формулы речевого этикета, в разных акустических условиях – при 

предъявлении учителем голосом разговорной громкости на расстоянии, 

естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при увеличении 

расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении и на фоне незначительного шума, разговора 

двух и более людей (в аудиозаписи); 

-распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового и учебно-

научного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого 

развития каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том 

числе при изменении порядка слов во фразах, отдельных слов и словосочетаний; 
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опознавание новых фраз (слов и словосочетаний) в сочетании со знакомыми по 

звучанию; распознавание фраз (слов, словосочетаний) в разных 

акустических условиях – при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости/шёпотом при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на 

фоне незначительного шума, разговора двух и более людей (в аудиозаписи); 

-восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) слов, 

близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся одним или несколькими 

звуками, а также слов, отличающихся окончаниями; восприятие на слух отдельных 

элементов слова при исправлении произносительных и грамматических ошибок; 

-восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) отдельных 

элементов слова при исправлении произносительных и грамматических ошибок; 

-распознавание на слух без индивидуальных слуховых аппаратов (в зависимости от 

состояния слуха и индивидуальных особенностей развития речевого слуха 

обучающихся) речевого материала – фраз (при усложнении лексического состава и 

грамматической структуры), слов и словосочетаний, при бинауральном восприятии 

и восприятии на каждое ухо (при маскировке звука с противоположной стороны) в 

разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости / шепотом; при увеличении расстояния; опознавание нового речевого 

материала в сочетании со знакомым по звучанию; 

-слухозрительное восприятие текстов (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов) – адаптированных и неадаптированных текстов монологического 

характера, включающих до 10–12 предложений, и коротких монологических 

высказываний разговорного и учебно-научного стилей различных функционально-

смысловых типов (повествование; рассуждение; описание – бытовое и пейзажное); 

диалогов и полилогов разговорного и учебно-делового стилей при постепенном 

увеличении объема до 8–10 реплик, в том числе, включающих несколько 

предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, 

включая формулы речевого этикета, в разных акустических условиях: при 

относительной тишине в помещении и на фоне незначительного шума, разговора 

двух и более людей (в аудиозаписи); распознавание отдельных фраз разговорного, 

учебно-делового и учебно-научного стилей речи при постепенном увеличении их 

объема, усложнении лексического состава, грамматической структуры, а также 

коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во 

фразах; распознавание отдельных слов и словосочетаний; 

-слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

речевого материала в разных акустических условиях – при относительной тишине в 

помещении и на фоне незначительного шума, разговора двух и более людей (в 

аудиозаписи); 

 

-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой 

на речевой и внеречевой контекст; 

-произнесение отработанного речевого материала (текстов, фраз, слов, 

словосочетаний) внятно и естественно, соблюдая естественную манеру речи и 

передавая различные эмоциональные оттенки высказывания с помощью 

вербальных и естественных невербальных средств коммуникации (мимики лица, 

позы, пластики); голосом нормальной высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; 

реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи, соблюдая орфоэпические правила (под контролем 

учителя и самостоятельно); 
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-реализация сформированных умений самоконтроля произносительной стороны речи; 

-оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих коррективов 

в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно); 

-знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных устных 

высказываниях (под контролем учителя и самостоятельно); 

-реализация сформированных произносительных умений прчтении и

 в самостоятельных устных высказываниях (с помощью учителя и 

самостоятельно). 

6 класс 
-восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) текстов – 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, 

включающих до 12–15 предложений, и коротких монологических высказываний 

разговорного, учебно-научного и художественного стилей различных 

функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, описание 

(бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного и учебно-

делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, 

включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-

ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением 

назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на 

расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при 

увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); 

при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и 

более людей, музыки (в аудиозаписи); 

-распознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, 

усложнении лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз 

разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах, в разных 

акустических условиях – при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне 

шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание 

новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями), знакомым по звучанию; 

- распознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 
отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: при 
предъявлении учителем голосом разговорной громкости / шепотом при 
увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); 
при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, разговора 
двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 
словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; 
- восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) слов, 
близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся одним или несколькими 
гласными и /или согласными в корнях, окончаниях, суффиксах, приставках, а также 
слов с разными предлогами; восприятие отдельных элементов слова при 
исправлении произносительных и грамматических ошибок; 
- восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), запись под 
диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных фраз, слов, 
словосочетаний, коротких монологических высказываний), произносимых 
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учителем голосом разговорной громкости; 
-распознавание на слух без индивидуальных слуховых аппаратов (в зависимости от 

состояния слуха и индивидуальных особенностей развития речевого слуха 

обучающихся) речевого материала - фраз (при усложнении лексического состава и 

грамматической структуры), слов и словосочетаний, при бинауральном восприятии 

и восприятии на каждое ухо (при маскировке звука с противоположной стороны) в 

разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости/шёпотом; при увеличении расстояния; опознавание нового речевого 

материала в сочетании со знакомым по звучанию; 

- слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 
адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, 
включающих до 12–15 предложений, и коротких монологических высказываний 
разговорного, научного и художественного стилей различных функционально- 
смысловых типов - повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, 
портретное); диалогов и полилогов разговорного и учебно-делового стилей при 
увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, 

включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-

ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением 

назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных акустических 

условиях: при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

-слухозрительное восприятие с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

(распознавание) отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого 

развития каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том 

числе при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – 

при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и 

более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с 

речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), отработанным при 

слухозрительном восприятии; 

- слухозрительное восприятие с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 
(распознавание) отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 
при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, разговора 
двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 
словосочетаний в сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии; 
-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой 

на речевой и внеречевой контекст; 

-произнесение отработанного речевого материала (текстов, фраз, слов, 

словосочетаний) внятно и естественно, соблюдая естественную манеру речи и 

передавая различные эмоциональные оттенки высказывания с помощью 

вербальных и естественных невербальных средств коммуникации (мимики лица, 

позы, пластики); голосом нормальной высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; 

реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи, соблюдая орфоэпические правила (под контролем 

учителя и самостоятельно); 

-реализация сформированных умений самоконтроля произносительной стороны речи; 

-оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя / под контролем учителя/ 

самостоятельно); 
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-знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях (под контролем учителя/ самостоятельно); 

-реализация сформированных произносительных умений при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя и 

самостоятельно). 

7 класс 
-восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, 

включающих до 14–15 предложений – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких 

монологических высказываний разговорного, учебно-научного и художественного 

стилей различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, 

учебно-делового и художественного стилей при увеличении объема до 12–15 

реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов, 

включающих вопросо-ответные единства, выясняющие определенный элемент 

мысли с побуждением назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в 

разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости на расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников 

(1,5–2 м), и при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, 

шума от природных явлений/шума метро (с учетом региональных условий), 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными 

дикторами в естественных условиях коммуникации; 

- распознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 
отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного и 
художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 
лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого 
развития каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том 
числе при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при 
предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении 
расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 
относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от природных 
явлений/шума метро, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи), при 
предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации; 
опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 
словосочетаниями), знакомым по звучанию; 
-распознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: при 

предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом при увеличении 

расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в 

помещении, а также на фоне шума улицы, шума от природных явлений/шума 

метро, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи), при предъявлении 

разными дикторами в естественных условиях коммуникации; опознавание новых 

слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; 

-восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) слов, 

близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся одним или несколькими 

гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, суффиксах, приставках, а также 

слов с разными предлогами; 

-восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) отдельных 

элементов слова при исправлении произносительных и грамматических ошибок; 
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-восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), запись под 

диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных фраз, слов, 

словосочетаний, коротких монологических высказываний), произносимых 

учителем голосом разговорной громкости; 

-распознавание на слух без индивидуальных слуховых аппаратов (в зависимости от 

состояния слуха и индивидуальных особенностей развития речевого слуха 

обучающихся) речевого материала - фраз (при усложнении лексического состава и 

грамматической структуры), слов и словосочетаний, при бинауральном восприятии 

и восприятии на каждое ухо (при маскировке звука с противоположной стороны) в 

разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости / шепотом; при увеличении расстояния; опознавание нового речевого 

материала в сочетании со знакомым по звучанию; 

- слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 
адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, 
включающих до 14 – 15 предложений, и коротких монологических высказываний 
разговорного, учебно-научного и художественного стилей различных 
функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, описание 
(бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, учебно-
делового и художественного стилей при увеличении объема до 12– 15 реплик, в 
том числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих 
вопросо-ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с 
побуждением назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных 
условиях: при предъявлении учителем в относительной тишине в помещении и на 
фоне шума улицы, шума от природных явлений/шума метро, разговора двух и 
более людей, музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в 
естественных условиях коммуникации; 
- слухозрительное восприятие с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 
(распознавание) отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно- научного 
и художественного стилей речи при постепенном увеличении 

их объема, усложнении лексического состава, грамматической структуры (с учетом 

уровня слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз 

разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах, в разных 

акустических условиях – при предъявлении учителем в относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений / шума метро ( с 

учетом региональных условий), разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации; 

- слухозрительное восприятие с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 
(распознавание) отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 
при предъявлении учителем в относительной тишине в помещении, а также на 
фоне шума улицы, шума от природных явлений / шума метро, разговора двух и 
более людей, музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в 
естественных условиях коммуникации; 
- при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 
реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с 
опорой на речевой и внеречевой контекст; 
-произнесение отработанного речевого материала (текстов, фраз, слов, 

словосочетаний) внятно и естественно, соблюдая естественную манеру речи и 

передавая различные эмоциональные оттенки высказывания с помощью 

вербальных и естественных невербальных средств коммуникации (мимики лица, 

позы, пластики); голосом нормальной высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; 
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реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи, соблюдая орфоэпические правила; 

-реализация сформированных умений самоконтроля произносительной стороны 

речи; словесное определение используемых приемов самоконтроля; 

-оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (под контролем учителя и самостоятельно); 

- знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных 
устных высказываниях (под контролем учителя и самостоятельно); 
- реализация сформированных произносительных умений при чтении и в 
самостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя и 
самостоятельно). 

8 класс 
-восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, 

включающих до 15–17 предложений (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося) – простых нераспространенных и распространенных, 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных, в том числе, с включением отдельных слов, незнакомых 

обучающимся по значению, смысл которых понятен им из контекста, и коротких 

монологических высказываний разговорного, учебно-научного, научно-

справочного, публицистического и художественного стилей различных 

функционально-смысловых типов (повествование, рассуждение, описание - 

бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, учебно-

делового, научно-справочного и художественного стилей при увеличении объема 

до 15 предложений – простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных (в том числе, с включением отдельных слов, незнакомых по 

значению, смысл которых понятен из контекста), а также реплики, состоящие из 

нескольких предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-структурной 

схемой, включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, 

встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и 

др.), в разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом 

разговорной громкости на расстоянии, естественном для устной коммуникации 

собеседников (1,5 – 2 м), и при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне 

шума улицы, шума от природных явлений/шума метро, различных бытовых шумов, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); при предъявлении коротких 

монологических высказываний по телефону; при предъявлении текстов не только в 

нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при предъявлении коротких текстов 

разными дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных условиях 

коммуникации, а также в аудиозаписи; 

-распознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного, научно-

справочного, публицистического и художественного стилей речи при постепенном 

увеличении их объема, усложнении лексического состава, грамматической 

структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого обучающегося), а 

также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов 

во фразах, опознавание новых фраз в сочетании со знакомыми по звучанию, в 

разных акустических условиях – при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне 

шума улицы, шума от природных явлений / шума метро (с учетом региональных 

условий), различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом 
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(фразами, словами и словосочетаниями), знакомым по звучанию; при предъявлении 

фраз по телефону; при предъявлении фраз не только в нормальном, но и умеренно-

быстром темпе; при предъявлении фраз разными дикторами (с различными 

тембрами голосов) в естественных условиях 

коммуникации и в аудиозаписи; 

-распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний, опознавание новых слов 

и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию, в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом 

при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума 

улицы, шума от природных явлений / шума метро (с учетом региональных 

условий), различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми 

по звучанию; при предъявлении слов и словосочетаний по телефону; при 

предъявлении слов и словосочетаний не только в нормальном, но и умеренно-

быстром темпе; при предъявлении слов и словосочетаний разными дикторами (с 

различными тембрами голосов) в естественных условиях коммуникации, а также в 

аудиозаписи; 

-восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, 

суффиксах, приставках, а также слов с разными предлогами; 

-восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

-распознавание на слух без индивидуальных слуховых аппаратов (в зависимости от 

состояния слуха и индивидуальных особенностей развития речевого слуха 

обучающихся) речевого материала – фраз (при усложнении лексического состава и 

грамматической структуры), слов и словосочетаний, при бинауральном восприятии 

и восприятии на каждое ухо (при маскировке звука с противоположной стороны) в 

разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости/шёпотом; при увеличении расстояния; опознавание нового речевого 

материала в сочетании со знакомым по звучанию; 

- слухозрительное восприятие (при использовании ндивидуальных слуховых 
аппаратов) адаптированных и неадаптированных текстов монологического 
характера, включающих до 15–17 предложений (с учетом уровня слухоречевого 
развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе с 
включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен 
обучающимся из контекста, и коротких монологических высказываний 
разговорного, учебно-научного, научно-справочного, публицистического и 
художественного стилей различных функционально-смысловых типов – 
повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); 
диалогов разговорного, учебно-делового, научно-справочного и художественного 
стилей при увеличении объема до 15 предложений – простых распространенных, 
сложносочиненных и сложноподчиненных (в том числе с включением отдельных 
слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из контекста), а также 
реплики, 

состоящие из нескольких предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-

структурной схемой, включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, 

сообщение, встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, 

распространение и др.), в разных акустических условиях: при относительной 

тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений/шума 
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метро ( с учетом региональных условий), различных бытовых шумов, разговора 

двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); при предъявлении текстов не только в 

нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при предъявлении текстов разными 

дикторами в естественных условиях коммуникации, а также при предъявлении 

коротких устных высказываний монологического характера в видеозаписи; 

- распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-
научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей речи 
при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, 
грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 
обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при 
изменении порядка слов во фразах, опознавание новых фраз в сочетании с 
отработанными при слухозрительном восприятии, в разных акустических условиях 
– при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от 
природных явлений/шума метро (с учетом региональных условий), различных 
бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 
опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 
словосочетаниями), отработанным при слухозрительном восприятии; при 
предъявлении фраз не только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при 
предъявлении фраз разными дикторами в естественных условиях коммуникации и 
в видеозаписи; 
- распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 
при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, шума от 
природных явлений/шума метро (с учетом региональных условий), различных 
бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 
опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании с отработанными при 
слухозрительном восприятии; при предъявлении слов и словосочетаний не только 
в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при предъявлении слов и 
словосочетаний разными дикторами в естественных условиях коммуникациии в 
видеозаписи; 
- восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 
-при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой 

на речевой и внеречевой контекст; 

 

-произнесение отработанного речевого материала (текстов, фраз, слов, 

словосочетаний) внятно и естественно, соблюдая естественную манеру речи и 

передавая различные эмоциональные оттенки высказывания с помощью 

вербальных и естественных невербальных средств коммуникации (мимики лица, 

позы, пластики); голосом нормальной высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; 

реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи, соблюдая орфоэпические правила; 

- реализация сформированных умений самоконтроля произносительной стороны 
речи; словесное определение используемых приемов самоконтроля; 
-оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (под контролем учителя и самостоятельно); 

-знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных устных 

высказываниях; 

-реализация сформированных произносительных умений при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя и 

самостоятельно). 
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9 класс 
-восприятие на слух (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов) 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, 

включающих до 18 – 20 предложений (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося) – простых нераспространенных и распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе, с включением отдельных 

слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из контекста, и коротких 

монологических высказываний разговорного, учебно-научного, научно-

справочного, официально-делового, публицистического и художественногостилей 

различных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, 

описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, 

учебно-делового, научно-справочного, публицистического и художественного 

стилей при увеличении объема до 20 предложений – простых распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных (в том числе, с включением отдельных 

слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из контекста), а также 

реплики, состоящие из нескольких предложений, и микродиалогов с предсказуемой 

логико-структурной схемой, включающие реплики различного характера (вопрос – 

ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, 

распространение и др.), в разных акустических условиях: при предъявлении 

учителем голосом разговорной громкости на расстоянии, естественном для устной 

коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при увеличении расстояния (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в 

помещении и на фоне 

различных шумов, неречевых звуков окружающего мира, разговора двух и более 

людей, музыки и др. (в аудиозаписи); при предъявлении речевого материала не 

только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при предъявлении коротких 

текстов разными дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных 

условиях коммуникации, а также в аудиозаписи; 

-распознавание на слух (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов) 

отдельных фраз разговорного, учебно-делового, официально-делового, учебно-

научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей речи 

при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, 

грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при 

изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях: при 

предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении 

расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении и на фоне различных шумов, неречевых звуков 

окружающего мира, разговора двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); 

опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями), знакомым по звучанию; при предъявлении фраз не только в 

нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при предъявлении фраз разными 

дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных условиях 

коммуникации, а также в аудиозаписи; 

-распознавание на слух (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов)отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: при 

предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом при увеличении 

расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении и на фоне различных шумов, неречевых звуков 

окружающего мира, разговора двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); 

опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; 

при предъявлении речевого материала не только в нормальном, но и умеренно-

быстром темпе; при предъявлении слов разными дикторами (с различными 

тембрами голосов) в естественных условиях коммуникации, а также в аудиозаписи; 
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-восприятие на слух слов (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов), близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся одним или 

несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, суффиксах, 

приставках, а также слов с разными предлогами; 

-восприятие на слух слов (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов) отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

-произнесение отработанного речевого материала (текстов, фраз, слов, 

словосочетаний) внятно и естественно, соблюдая естественную манеру речи и 

передавая различные эмоциональные оттенки высказывания с помощью 

вербальных и естественных невербальных средств коммуникации (мимики лица, 

позы, пластики); голосом нормальной высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; 

реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи, соблюдая орфоэпические правила; 

- реализация сформированных умений самоконтроля произносительной стороны 
речи; словесное определение используемых приемов самоконтроля; 
-оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (под контролем учителя и самостоятельно); 

-знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных устных 

высказываниях; 

-реализация сформированных произносительных умений при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя и 

самостоятельно). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

«РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы по 

коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» на уровне основного общего образования достигаются в единстве 

образовательно-коррекционной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Достижению личностных результатов по данному коррекционно-развивающему курсу 

способствует, в том числе учебный материал, используемый для развития восприятия и 

воспроизведения устной речи, тематика которого определяется с учетом задач формирования 

личности в соответствии с духовно-нравственными ценностями, принятым в обществе, 

гражданского, патриотического, эстетического, экологического и трудового воспитания, 

осознания и принятия обучающимися ценности образования, культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, самовоспитания и саморазвития, самопознания. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по коррекционно-

развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне 

основного общего образования включают: 

-реализацию в жизнедеятельности, в том числе при взаимодействии с 

окружающими людьми на основе устной речи, ценностно-смысловых установок, 

отражающих гражданские позиции, патриотические чувства, ориентацию на 

духовно-нравственные ценности и нормы, сформированность рефлексии, 

понимание ценности образования, культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия, самовоспитания и саморазвития, приобщения к экологической 

культуре, общественно-полезной трудовой деятельности; 

-понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; сформированность ценностно-смысловой установки на качественное 

владение русским языком, в том числе восприятием и воспроизведением устной 

речи (при постоянном пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами), 

навыками устной коммуникации; 

-понимание личной ответственности за овладение словесной речью, в том числе 

устной, ее восприятием и воспроизведением; 

-сформированность ценностно-смысловой установки на использование устной речи 

в общении с целью реализации собственных жизненных планов и потребностей в 

качественном образовании, в том числе профессиональном, наиболее полноценной 

социализации, включая профессионально-трудовую деятельность; 

-желание и умения реализовывать компетенции в коммуникативно-речевой 

деятельности в образовательной и социальной практике на основе освоенных норм 

и правил общественного поведения; 

-способность ставить цели и строить жизненные планы, включая выбор профессии, 

с учётом владения словесной речью (в том числе восприятием и воспроизведением 

устной речи, навыками устной коммуникации), 

достигнутого уровня образования, а также определенных ограничений в социально-

профессиональной сфере, связанных с нарушением слуха; 

-включение в систему жизненных ценностей и планов пользование 

индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом рекомендаций врача-

сурдолога), совершенствование собственной устной речи, применение в социально- 

бытовой и профессионально-трудовой практике навыков устной коммуникации; 

-устойчивую мотивацию и интерес, сформированные навыки получения и 

применения информации о средствах и способах слухопротезирования, других 

сурдотехнических средствах и ассистивных технологиях, в том числе при 

использовании ИКТ; 

-проявление интереса к истории и современной социальной практике лиц с 

нарушениями слуха, участие в межличностном общении с людьми, имеющими 

нарушение слуха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы по коррекционно-

развивающему курсу 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего 

образования предполагают овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями, в том числе личностными (включая активную мотивацию пользования в 

образовательной и социальной практике устной речью (при применении индивидуальных 

слуховых аппаратов), познавательными (включая базовые логические и исследовательские 

действия, использование различных способов поиска в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет информации в соответствии с 

коммуникативно-речевыми и учебно-познавательными задачами, осуществление проектной 

деятельности, связанной с реализацией возможностей восприятия и воспроизведения устной 

речи, в том числе при использовании ИКТ, презентация ее результатов в устных 

выступлениях и др.), регулятивными действиями (включая самоорганизацию, самоконтроль, 

управление собственными эмоциями, анализ учебной и коммуникативно-речевой ситуации, 

принятие соответствующих решений, готовность к оцениванию собственных учебных и 

речевых действий, внесению соответствующих коррективов в их выполнение), 

коммуникативными действиями (включая, выражение собственных мыслей, чувств и 
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потребностей в устных высказываниях в соответствии с коммуникативной ситуацией, 

предложенной темой, воспринятому тексту, по иллюстрации и др., реализацию 

сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи, логичного и грамотного 

оформления речевых высказываний при коммуникации в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, широкой социальной практике и др.). 

Метапредметные результаты включают, в том числе -сформированность ценностно-

смысловой установки на достижение качества в коммуникативно-речевой 

деятельности в процессе образовательной и социальной практики, включая 

владение слухозрительным восприятием устной речи и внятной, достаточно 

естественной по звучанию речью (при пользовании индивидуальными слуховыми 

аппаратами); 

-реализацию сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи 

(с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), устной коммуникации в 

различных видах образовательной и социальной практики; 

-осуществление планирования собственных учебных и коммуникативно-речевых 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

-самостоятельное оценивание учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

-самостоятельное оценивание собственных коммуникативно-речевых действий; 

осуществление самоконтроля речевых действий, внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение; 

-самостоятельное применение учебной информации, в том числе при овладении 

произносительной стороной речи о правильной артикуляции звуков, нормах 

орфоэпии, пользование профилями артикуляции звуков и др.; 

-реализация в технике чтения сформированных произносительных умений; 

-использование в образовательной и социальной практике логичных и грамотных 

речевых высказываний (развернутых и коротких) по обсуждаемой теме (вопросу и 

др.) с опорой на жизненный опыт, поступки героев литературных произведений и 

др.; 

-способность к естественной коммуникативной реакции при восприятии 

сообщений, вопросов, поручений: повторение сообщений, ответы на вопросы, не 

повторяя их, выполнение поручений с соответствующим речевым комментарием 

(отчетом); 

-использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации, ее уточнением при затруднении в восприятии, в том числе 

при самостоятельное формулирование уточняющих вопросов; 

-участие в устной коммуникации с одним или несколькими речевыми партнерами 

(при использовании индивидуальных слуховых аппаратов) при обсуждении 

различных вопросов (тем) – учебно-познавательных, социокультурных, в том числе 

личностно значимых для жизнедеятельности обучающегося, при инициировании 

собственных высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; 

толерантном отношении к мнению собеседников; способность к достижению 

взаимопонимания при устной коммуникации, обеспечению взаимодействия; 

реализация правил речевого этикета в процессе устной коммуникации; 

 

-способность к выражению в устной форме мыслей и чувств (в том числе с опорой 

на воспринятую информацию, личный опыт, примеры их художественной 

литературы и др.), а также просьб и желаний логично и грамотно при реализации во 

внятной и естественной речи произносительных возможностей; краткому и 

полному изложение информации; к выяснению и передаче информации, 

выраженной в устной форме; к рассуждению по теме (по поставленному вопросу и 
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др.), в том числе с опорой на план, базовый словарь и др.; к описанию иллюстрации 

(фотографии и др.), в том числе с опорой на план, базовые словарь (с сообщением, 

кто изображен, что делает (ют), внешний вид (описание интерьера, внешнего вида и 

др.), какое настроение (эмоциональное состояние) и др.; к сообщению собственного 

мнения по обсуждаемой теме, о событии (поступке окружающих людей, героев 

художественных произведений и др.), его обоснование, опираясь на воспринятую 

информацию, личный опыт, примеры их художественной литературы и др.; 

-повторение воспринятого слухозрительно/на слух текста монологического или 

диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл текста), 

полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное 

формулирование темы и главной мысли текста; пересказ текста (полный и краткий), 

в том числе, с опорой на план, составленный самостоятельно; пересказ текста с 

приведением цитаты из него или включении заданного высказывания; рассуждение 

по теме текста; участие в диалоге (полилоге) по содержанию текста с 

высказыванием личностного мнения о героях, их поступках и др., приведение для 

доказательства собственного мнения соответствующих цитат из воспринятого 

текста; составление диалогов и монологических высказываний, близких по смыслу 

к воспринятому тексту; 

-применение различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативно-

речевыми и познавательными задачами, в том числе при подготовке устных 

выступлений (ответов и др.); 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения рабочей программы по коррекционно-

развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне 

основного общего образования определяются с учетом индивидуальных особенностей 

слухоречевого развития обучающихся, предполагают стойкую положительную динамику в 

развитии речевого слуха и слухозрительного восприятия устной речи, достижение свободного 

слухозрительного восприятия устной речи (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

при общении в процессе учебной и внеурочной деятельности, а также при устной 

коммуникации в социальной практике, реализация умений вероятностного прогнозирования 

речевой информации с опорой на речевой и внеречевой контекст при затруднении в ее 

восприятии; уточнение речевой информации с помощью вопросов при затруднении в ее 

восприятии, достижение внятной, членораздельной, естественной по звучанию речи (в том 

числе правильное пользование речевым дыханием - произнесение слов слитно, коротких фраз 

слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы; овладение нормальным звучанием 

голоса, модуляциями голоса по силе и высоте; воспроизведение речевого материала 

нормальным голосом, громким и тихим с учётом условий коммуникации – расстояния от 

собеседников, требований соблюдения тишины, выступления перед аудиторией и др.; 

овладение правильным воспроизведением звуковой структуры речи, в том числе 

дифференцированным воспроизведением родственных по артикуляции гласных и согласных 

звуков, слитным произнесением сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов; 

реализация в речевой практике умений произнесения слов (в нормальном темпе, слитно, 

выделяя ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы) и фраз (внятно и 

достаточно естественно, реализуя возможности воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи, в том числе в нормальном темпе, слитно или деля паузами на 

смысловые синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударения, передавая 

мелодическую структуру фраз); знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях). 

Рекомендации для проектирования рабочих программ занятий 

коррекционно-развивающего курса 
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«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» с обучающимися с 

нарушениями слуха, получающих образование на 

основе АООП ООО (вариант 2.2.1) 

Проектирование рабочих программ коррекционно-развивающего курса 

 «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

осуществляется на основе направлений работы, представленных в рабочей программе 

в АООП ООО (вариант 2.2.1) с учетом уровня общего и речевого развития обучающихся, 

фактического состояния слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

произносительной стороны речи, индивидуальных особенностей. 

Рекомендации для проектирования рабочих программ занятий 

коррекционно-развивающего курса 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» для обучающихся КИ, 

получающих образование на основе 

АООП ООО (вариант 2.2.1) 

Контингент кохлеарно имплантированных детей, получающих образование на основе 

АООП ООО (вариант 2.2.1) неоднороден, включает: 

-кохлеарно имплантированных обучающихся, операция которым проведена в 

раннем или дошкольном возрасте, получивших начальное общее образование на 

основе АООП НОО (вариант 2.2.1) по рекомендации ПМПК на начало школьного 

обучения; 

-кохлеарно имплантированных обучающихся, операция которым проведена в 

раннем или дошкольном возрасте, получивших начальное общее образование на 

основе АООП НОО (вариант 2.1) по рекомендации ПМПК на начало школьного 

обучения; 

-кохлеарно имплантированных обучающихся, операция которым проведена в 

школьном возрасте на этапе, близком к переходу на уровень основного общего 

образования, обучавшихся на уровне начального общего образования на основе 

АООП НОО (варианты 1.1) по рекомендации ПМПК; 

-кохлеарно имплантированных обучающихся, операция которым проведена в 

школьном возрасте на этапе, близком к переходу на уровень основного общего 

образования, обучавшихся на уровне начального общего образования на основе 

АООП НОО (вариант 1.2) по рекомендации ПМПК. 

При проектировании рабочих программ коррекционно-развивающего курса по 

Программе коррекционной работы «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

для обучающихся с КИ учитывается время проведения операции; достигнутые результаты 

образования, общего и слухоречевого развития до операции; сформированность навыков 

естественной устной коммуникации и естественного овладения речью на новой сенсорной 

основе в первоначальный период после операции; фактический уровень общего и речевого 

развития, возможности восприятия и воспроизведения устной речи. 

Направления работы по развитию восприятия и воспроизведения устной речи у 

обучающихся с КИ могут включать: 

 

Развитие речевого слуха: 

-восприятие на слух речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, текстов 

монологического и диалогического характера, в том числе, микродиалого, при 

усложнении лексического состава, грамматической структуры речевого материала, 

увеличении объема текстов), произносимого учителем голосом разговорной 

громкости, в разных акустических условиях, в том числе, на фоне различных шумов 

окружающего мира, разговора двух и более людей, музыки и др.; 



299 

 

-восприятие на слух речевого материала (фраз, слов, словосочетаний), 

произносимых учителем шепотом в разных акустических условиях; 

-восприятие на слух речи разных дикторов в естественных условиях и в 

аудиозаписи (различные женские, мужские и детские голоса), в том числе в разных 

акустических условиях; 

-восприятие на слух близких по звучанию слов: слов, отличающихся несколькими 

звуками (например, заяц - палец); одним гласным звуком (например, лужа – лыжи) 

или согласным звуком (например, бочка – почка, мишка – миска, жил –шил, сабля – 

цапля, коза – коса, лук – люк) при постепенно увеличивающемся выборе; 

-распознавание на слух определенных звуков в слове, места звука в слове (в начале, 

в середине, в конце), наличия заданного звука в слове; 

-восприятие слов, отличающихся морфемами (окончаниями, приставками, 

суффиксами) изолированно, в словосочетаниях и фразах; восприятие на слух слов с 

разными предлогами; 

-восприятие отдельных частей слова при работе над произношением и при 

коррекции грамматической структуры речи; 

-запись под диктовку учителя при восприятии на слух отдельных слов, в том числе, 

близких по звучанию, словосочетаний, фраз, коротких текстов. 

На занятиях коррекционно-развивающего курса используется речевой материал – 

фразы, слова, словосочетания и тексты диалогического и монологического характера по 

примерным темам, рекомендованным для развития речевого слуха слабослышащих 

обучающихся. 

Развитие произносительной стороны речи: 

а)закрепление произносительных умений (с учетом состояния произносительной 

стороны речи каждого обучающегося): 

– нормального звучания голоса и его модуляций по силе и высоте; 

– дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции гласных 
и согласных звуков, слитного произнесения сочетаний согласных звуков в одном слове и 
на стыке слов; 

– произнесения слов слитно, в нормальном темпе, выделяя ударение, соблюдая 
звуковой состав, орфоэпические нормы; 

– произнесение фраз внятно и естественно, реализуя произносительные 
возможности, выделяя логическое и синтагматические ударения во фразе, соблюдая 
мелодическую структуру фраз; 

-применение знаний об орфоэпических правилах при произнесении 

отработанного речевого материала и при чтении новых слов; 

-осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, краткое словесное 

определение используемых приемов самоконтроля; 

-самостоятельное оценивание собственных речевых действий, внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение; 

-при необходимости, коррекция нарушений произношения; 

-при необходимости, постановка и закрепление в речи новых звуков; 

-реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

устных высказываниях и при чтении. 

Реализация коммуникативных действий: 

– активное участие в устной коммуникации; 
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– точное воспроизведение предъявленных учителем сообщений, выполнение 
заданий, предъявленных учителем устно, с кратким или полным речевым комментарием 
к собственным действиям; ответы на вопросы; повторение воспринятых слов, 
словосочетаний; 

– устные высказывания по теме, в том числе с опорой на презентацию, план, 
базовый словарь (слова и словосочетания), иллюстрацию (серию иллюстраций) при 
логичном и грамотном их построении; 

– повторение воспринятого текста (точно или приближенно, передавая смысл 
высказывания), ответы на вопросы по тексту; пересказ содержания воспринятых текстов (с 
опорой на план, базовые слова и словосочетаний, выделенные самостоятельно или с 
помощью учителя, компьютерную презентацию, иллюстративный материал и др.); 
активное участие в обсуждении текста, в диалоге по тексту и др. при высказывании 
собственного мнения, его аргументации; 

– правильное использование знакомых формул речевого этикета при приветствии, 

прощании, извинении и др.; 
словесное выражение непонимания при затруднении в восприятии речевой информации 

 

Важно, чтобы в рамках коррекционно-развивающего курса в едином педагогическом 

процессе соединялась работа по развитию восприятия устной речи, ее воспроизведения, 

активизации устной коммуникации при использовании логичных и грамотных высказываний. 

Календарно-тематическое планирование по развитию речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи и ее произносительной стороны включает 

следующие разделы: 

-содержание обучения; 

-примерное количество часов; 

-темы; 

-речевой материал; 

-характеристика деятельности обучающегося; 

-ориентировочные сроки. 

Самой сложной категорией обучающихся с КИ, из числа получающих основное общее 

образование, являются дети, операция кохлеарной имплантации которым проведена в 

школьном возрасте на этапе, близком к переходу на уровень основного общего образования 

или в более поздние сроки. На предыдущем уровне образования эти дети по рекомендации 

ПМПК получали образование на основе АООП НОО (вариант 1.2), АООП НОО (вариант 1.1) 

или АООП НОО (варианты 2.2.1 или 2.2.2) в зависимости от уровня общего и речевого 

развития на начало школьного обучения, сформированности навыков устной коммуникации, 

индивидуальных особенностей. Определение образовательного маршрута этих обучающихся, 

аналогично всем обучающимся после операции кохлеарной имплантации, должно 

осуществляется ПМПК после этапа, запускающего реабилитацию, с учетом 

сформированности естественной устной коммуникации и возможностей овладения устной 

речью на новой сенсорной основе, а также уровня общего и речевого развития, готовности к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении того или 

иного варианта АООП ООО, индивидуальных особенностей. Этим обучающимся ПМПК 

может быть рекомендовано обучение на основе АООП ООО (вариант 1.1) или АООП ООО 

(вариант 2.2.1 или 2.2.2). 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной организации строится с учетом 

рекомендаций ПМПК и результатов комплексного психолого-педагогического обследования, 

организуемого психолого-педагогическим консилиумом при поступлении обучающегося в 

школу. 
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Обучающимся данной категории требуется значительная специализированная 

комплексная психолого- педагогическая помощь в освоении АООП ООО (вариант 2.2.1), 

которая должна быть предусмотрена Программой коррекционной работы. 

В первоначальный период обучения на основе АООП ООО (вариант 2.2.1) на 

занятиях в соответствии с 

«Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы» основное внимание 

уделяется развитию естественной устной коммуникации на новой сенсорной основе с 

использованием речевого материала, которым владеет обучающийся. В дальнейшем, могут 

быть реализованы направления работы по коррекционно-развивающему курсу 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», указанные выше с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Рекомендации при проектировании рабочих программ занятий коррекционно-развивающего 

курса 

получающих образование на основе АООП ООО (вариант 2.2.1) 

В настоящее время в большинстве случаев с учетом медицинских показаний 

позднооглохшим обучающимся рекомендуется кохлеарная имплантация при 

соответствующем медико-психолого-педагогическом сопровождении: чем ближе ко времени 

потере слуха проведена операция кохлеарной имплантации при соответствующем 

комплексном медико-психолого-педагогическом сопровождении, тем эффективнее ее 

результаты, в том числе восстановление полноценной устной коммуникации и дальнейшее 

развитие устной речи. При своевременном проведении операции кохлеарной имплантации и 

качественной комплексной медико-психолого-педагогической реаблитации на этапе, 

запускающем реабилитацию, позднооглохший обучающийся, как правило, продолжает 

образование совместно с нормативно развивающимися сверстниками; при необходимости, 

ему рекомендуется АООП ООО (вариант 1.1), что предполагает создание условий, 

учитывающих его особые образовательные потребности, в том числе реализацию Программы 

коррекционной работы. 

Если нарушение слуха у обучающегося наступило на уровне основного общего 

образования, и позднооглохший обучающийся после потери слуха был протезирован 

индивидуальными слуховыми аппаратами, то незамедлительно должна быть проведена 

специальная работа по восстановлению устной коммуникации; с учетом ее результатов 

определяется образовательный маршрут обучающегося. Как правило, если работа по 

восстановлению устной коммуникации  проходит  успешно,  обучающийся  возвращается  

в  привычную  образовательную  среду;  при 

необходимости, ему рекомендуется АООП ООО (вариант 1.1), что предполагает создание 

условий, учитывающих его особые образовательные потребности, в том числе реализацию 

Программы коррекционной работы. 

На основе АООП ООО (вариант 2.2.1), как правило, получают образование те 

позднооглохшие обучающиеся, пользующиеся индивидуальными слуховыми аппаратами, 

которые на уровне начального общего образования получали образование на основе АООП 

НОО (вариант 2.2.1) и достигли панируемых результатов. При планировании и реализации 

коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» с 

позднооглохшими обучающимися, протезированными индивидуальными слуховыми 

аппаратами, учитывается время нарушения слуха, особенности организации работы по 

восстановлению устной коммуникации сразу после нарушения слуха и ее результаты, 

фактический уровень общего и речевого развития, в том числе, состояние восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, индивидуальные особенности. В процессе 

коррекционно-развивающей работы по данному курсу основное внимание уделяется 

развитию слухозрительного восприятия устной речи при использовании методик, 

учитывающих особенности восстановления и развития устной коммуникации у внезапно 

оглохших, а также проводится работа по развитию речевого слуха и произносительной 

стороны речи с учетом индивидуальных особенностей. 
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Рекомендации к разработке программ коррекционно-развивающего курса 

«Развитие учебно-познавательной деятельности» 

Коррекционно-развивающий курс по Программе коррекционной работы «Развитие 

учебно-познавательной деятельности» включён во внеурочную деятельность, являющуюся 

неотъемлемой частью реализации АООП ООО глухих обучающихся. 

Целью коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» является оказание специализированной индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи в развитии учебно- познавательной деятельности 

обучающихся в контексте достижения ими планируемых результатов образования. 

Задачи коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

включают: 

-на основе специализированного психолого-педагогического обследования 

выявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-познавательной 

деятельности в контексте достижения планируемых результатов образования; 

-оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результато 

учебных предметов, а также междисциплинарных учебных

 программ – «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», 

-осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучающихся; 

-на основе специализированного психолого-педагогического обследования 

выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных 

видах учебной и внеурочной деятельности; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической поддержки обучающимся в развитии 

учебно- познавательной деятельности. 

Направления, содержание и формы организации работы в рамках коррекционно-

развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности» определяет психолого-

педагогический консилиум образовательной организации с учетом результатов 

специализированного комплексного психолого-педагогического обследования каждого 

обучающегося, рекомендаций ПМПК и ИПРА обучающегося. Данное обследование 

проводится на начало обучения на уровне основного общего образования или при переводе 

обучающегося из другой образовательной организации (стартовая диагностика) и в процессе 

систематического мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

образования. Комплексное психолого-педагогическое обследование направлено на выявление 

у каждого обучающегося особенностей личностного развития. общего и слухоречевого 

развития, учебно-познавательной деятельности, достижения планируемых результатов по 

учебным предметам и междисциплинарным программам, включая «Формирование 

универсальных учебных действий»; при необходимости, причин затруднений в достижении 

планируемых результатов, а также выявление особых способностей (одаренности) 

обучающихся в определенных видах учебной и внеурочной деятельности. В данном 

обследовании участвуют учителя-предметники, педагог психолог, социальный педагог, 

учитель-дефектолог (сурдопедагог) и др. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

включен во внеурочную деятельность, учебным планом на него в 5 - 9 классах отводится по 

три часа в неделю на каждого обучающегося, которые распределяются равномерно в течение 

учебной недели (продолжительность одного занятия не более 30 минут). 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» могут проводиться индивидуально, парами, малыми группами. Решение об 
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организационных формах проведения работы (индивидуально, парами, малыми группами), а 

также комплектование пар (малых групп) обучающихся принимает 

ППк образовательной организации с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и 

результатов комплексного специализированного психолого-педагогического обследования. 

Направления, содержание и формы организации коррекционно-развивающего курса 

«Развитие учебно- познавательной деятельности» могут изменяться по решению ППк 

образовательной организации, в том числе, в течение учебного года, с учетом результатов 

мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых результатов «Индивидуальной 

программы коррекционно-развивающей работы». 

С учетом индивидуально ориентированных направлений и содержания коррекционно-

развивающей работы по курсу «Развитие учебно-познавательной деятельности» занятия с 

обучающимися могут проводить учителя- предметники. имеющие специальную подготовку в 

области сурдопедагогики, или учителя- дефектологи (сурдопедагоги). В функциональные 

обязанности учителей, осуществляющих реализацию коррекционно- развивающего курса 

«Развитие учебно-познавательной деятельности», входит разработка рабочих программ, 

календарных и ежедневных планов работы, проведение занятий по курсу в соответствии с 

расписанием, осуществление мониторинга достижения планируемых результатов, анализ и 

оценка полученных данных. 

При планировании коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-

познавательной деятельности» учитывается, что для части обучающихся для эффективного 

развития учебно-познавательной деятельности с учетом выявленных трудностей в процессе 

образования, а также пропедевтики их возникновения по решению психолого- 

педагогического консилиума в «Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы» 

включены занятия с педагогом-психологом (социальным педагогом и др.). Качественному 

достижению планируемых результатов развития учебно-познавательной деятельности у 

обучающихся способствует обеспечение преемственности в коррекционной работе по курсу 

«Развитие учебно-познавательной деятельности», на занятиях педагога-психолога 

(социального педагога и др.), а также на уроках и в процессе внеурочной деятельности. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-

познавательной деятельности» по структуре соответствует рабочей программе по курсу 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 

 

                                          2.4. Программа воспитания. 

                                Программа воспитания представлена   ООП ООО. 
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3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

 Учебный план  адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) в целом соответствует обязательным требованиям 

ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во внеурочную деятельность 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы. 

 Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 

и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации. 

Для обучающегося с нарушениями слуха может быть разработан индивидуальный учебный план как 

на весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный индивидуальный 

план предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных задач: 

-усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может вызывать у 

данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально ориентированные 

трудности, например, увеличено время на предметы “Русский язык”, “Математика” (за счёт часов 

части учебного плана, определяемой участниками образовательных отношений); 

-введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих особым 

образовательным потребностям, в том числе потребностям в сохранении и укреплении здоровья 

(предметы “Развитие речи”, “Адаптивная физическая культура”); 

-проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы и, при 

необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

“Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы” за счет часов внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

-организация и проведение индивидуальных консультаций педагогических работников по 

обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для 

пропедевтики возникновения специфически обусловленных или индивидуально ориентированных 

трудностей в обучении; 

-реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонностей, 

способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. Для 

обучающихся по АОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) представлен 

следующий учебный план: 

 

Предметные области Учебные 

предметы  

 

/ 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Вс

его 

Обязательная часть 

Русский язык, 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Развитие речи 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык, 

второй иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 1 1 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
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предметы География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 3 2 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1     1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   1 1 2 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 27 29 30 30 14

2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 1 0 0 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 30 30 30 14

9 

Внеурочная деятельность: коррекционно-

развивающие курсы по “Программе 

коррекционной работы” АООП ООО; 

занятия по различным направлениям 

внеурочной деятельности 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающие курсы по “Программе коррекционной работы” АООП ООО 

Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи 

2 2 2 2 2 10 

Развитие учебно-познавательной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 

Занятия по направлениям внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 
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В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на одного 

обучающегося. 

3.2.Годовой  календарный учебный график. 

Годовой календарный график представлен в  ООП ООО 

3.3 Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы представлен в  ООП ООО. 

3.4.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представлена в    ООП ООО. 

3.5.Характеристика условий реализации АООП ООО 

Характеристика условий реализации АООП ООО представлена в    ООП ООО. 



308 

 



309 

 



310 

 



311 

 



312 

 



313 

 

2.4. Программа воспитания. 

                                Программа воспитания представлена   ООП ООО. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

 

 Учебный план  адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) в целом соответствует обязательным требованиям 

ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во внеурочную деятельность 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы. 

 Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 

и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации. 

Для обучающегося с нарушениями слуха может быть разработан индивидуальный учебный план как 

на весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный индивидуальный 

план предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных задач: 

-усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может вызывать у 

данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально ориентированные 

трудности, например, увеличено время на предметы “Русский язык”, “Математика” (за счёт часов 

части учебного плана, определяемой участниками образовательных отношений); 

-введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих особым 

образовательным потребностям, в том числе потребностям в сохранении и укреплении здоровья 

(предметы “Развитие речи”, “Адаптивная физическая культура”); 

-проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы и, при 

необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

“Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы” за счет часов внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

-организация и проведение индивидуальных консультаций педагогических работников по 

обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для 

пропедевтики возникновения специфически обусловленных или индивидуально ориентированных 

трудностей в обучении; 

-реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонностей, 

способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. Для 

обучающихся по АОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) представлен 

следующий учебный план: 

 

Предметные области Учебные 

предметы  

 

/ 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Вс

его 

Обязательная часть 

Русский язык, 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Развитие речи 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык, 

второй иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 1 1 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 
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Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 3 2 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1     1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   1 1 2 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 27 29 30 30 14

2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 1 0 0 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 30 30 30 14

9 

Внеурочная деятельность: коррекционно-

развивающие курсы по “Программе 

коррекционной работы” АООП ООО; 

занятия по различным направлениям 

внеурочной деятельности 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающие курсы по “Программе коррекционной работы” АООП ООО 

Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи 

2 2 2 2 2 10 

Развитие учебно-познавательной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 
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Занятия по направлениям внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на одного 

обучающегося. 

 

3.2.Годовой  календарный учебный график. 

Годовой календарный график представлен в  ООП ООО 

 

3.3 Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы представлен в  ООП ООО. 

 

3.4.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представлена в    ООП ООО. 

 

3.5.Характеристика условий реализации АООП ООО 

Характеристика условий реализации АООП ООО представлена в    ООП ООО. 
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Рекомендации для проектирования рабочих программ занятий 

коррекционно-развивающего курса 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» с обучающимися с 

нарушениями слуха, получающих образование на 

основе АООП ООО (вариант 2.2.1) 

Проектирование рабочих программ коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» осуществляется на основе направлений работы, представленных в рабочей программе 
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в АООП ООО (вариант 2.2.1) с учетом уровня общего и речевого развития обучающихся, 

фактического состояния слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

произносительной стороны речи, индивидуальных особенностей. 

Рекомендации для проектирования рабочих программ занятий 

коррекционно-развивающего курса 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» для обучающихся КИ, 

получающих образование на основе 

АООП ООО (вариант 2.2.1) 

Контингент кохлеарно имплантированных детей, получающих образование на основе 

АООП ООО (вариант 2.2.1) неоднороден, включает: 

-кохлеарно имплантированных обучающихся, операция которым проведена в 

раннем или дошкольном возрасте, получивших начальное общее образование на 

основе АООП НОО (вариант 2.2.1) по рекомендации ПМПК на начало школьного 

обучения; 

-кохлеарно имплантированных обучающихся, операция которым проведена в 

раннем или дошкольном возрасте, получивших начальное общее образование на 

основе АООП НОО (вариант 2.1) по рекомендации ПМПК на начало школьного 

обучения; 

-кохлеарно имплантированных обучающихся, операция которым проведена в 

школьном возрасте на этапе, близком к переходу на уровень основного общего 

образования, обучавшихся на уровне начального общего образования на основе 

АООП НОО (варианты 1.1) по рекомендации ПМПК; 

-кохлеарно имплантированных обучающихся, операция которым проведена в 

школьном возрасте на этапе, близком к переходу на уровень основного общего 

образования, обучавшихся на уровне начального общего образования на основе 

АООП НОО (вариант 1.2) по рекомендации ПМПК. 

При проектировании рабочих программ коррекционно-развивающего курса по 

Программе коррекционной работы «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

для обучающихся с КИ учитывается время проведения операции; достигнутые результаты 

образования, общего и слухоречевого развития до операции; сформированность навыков 

естественной устной коммуникации и естественного овладения речью на новой сенсорной 

основе в первоначальный период после операции; фактический уровень общего и речевого 

развития, возможности восприятия и воспроизведения устной речи. 

Направления работы по развитию восприятия и воспроизведения устной речи у 

обучающихся с КИ могут включать: 
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Развитие речевого слуха: 

-восприятие на слух речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, текстов 

монологического и диалогического характера, в том числе, микродиалого, при 

усложнении лексического состава, грамматической структуры речевого материала, 

увеличении объема текстов), произносимого учителем голосом разговорной 

громкости, в разных акустических условиях, в том числе, на фоне различных шумов 

окружающего мира, разговора двух и более людей, музыки и др.; 

-восприятие на слух речевого материала (фраз, слов, словосочетаний), 

произносимых учителем шепотом в разных акустических условиях; 

-восприятие на слух речи разных дикторов в естественных условиях и в 

аудиозаписи (различные женские, мужские и детские голоса), в том числе в разных 

акустических условиях; 

-восприятие на слух близких по звучанию слов: слов, отличающихся несколькими 

звуками (например, заяц - палец); одним гласным звуком (например, лужа – лыжи) 

или согласным звуком (например, бочка – почка, мишка – миска, жил –шил, сабля – 

цапля, коза – коса, лук – люк) при постепенно увеличивающемся выборе; 

-распознавание на слух определенных звуков в слове, места звука в слове (в начале, 

в середине, в конце), наличия заданного звука в слове; 

-восприятие слов, отличающихся морфемами (окончаниями, приставками, 

суффиксами) изолированно, в словосочетаниях и фразах; восприятие на слух слов с 

разными предлогами; 

-восприятие отдельных частей слова при работе над произношением и при 

коррекции грамматической структуры речи; 

-запись под диктовку учителя при восприятии на слух отдельных слов, в том числе, 

близких по звучанию, словосочетаний, фраз, коротких текстов. 

На занятиях коррекционно-развивающего курса используется речевой материал – 

фразы, слова, словосочетания и тексты диалогического и монологического характера по 

примерным темам, рекомендованным для развития речевого слуха слабослышащих 

обучающихся. 

Развитие произносительной стороны речи: 

а)закрепление произносительных умений (с учетом состояния произносительной 

стороны речи каждого обучающегося): 

– нормального звучания голоса и его модуляций по силе и высоте; 
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– дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции гласных 
и согласных звуков, слитного произнесения сочетаний согласных звуков в одном слове и 
на стыке слов; 

– произнесения слов слитно, в нормальном темпе, выделяя ударение, соблюдая 
звуковой состав, орфоэпические нормы; 

– произнесение фраз внятно и естественно, реализуя произносительные 
возможности, выделяя логическое и синтагматические ударения во фразе, соблюдая 
мелодическую структуру фраз; 

-применение знаний об орфоэпических правилах при произнесении 

отработанного речевого материала и при чтении новых слов; 

-осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, краткое словесное 

определение используемых приемов самоконтроля; 

-самостоятельное оценивание собственных речевых действий, внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение; 

-при необходимости, коррекция нарушений произношения; 

-при необходимости, постановка и закрепление в речи новых звуков; 

-реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

устных высказываниях и при чтении. 

Реализация коммуникативных действий: 

– активное участие в устной коммуникации; 

– точное воспроизведение предъявленных учителем сообщений, выполнение 
заданий, предъявленных учителем устно, с кратким или полным речевым комментарием 
к собственным действиям; ответы на вопросы; повторение воспринятых слов, 
словосочетаний; 

– устные высказывания по теме, в том числе с опорой на презентацию, план, 
базовый словарь (слова и словосочетания), иллюстрацию (серию иллюстраций) при 
логичном и грамотном их построении; 

– повторение воспринятого текста (точно или приближенно, передавая смысл 
высказывания), ответы на вопросы по тексту; пересказ содержания воспринятых текстов (с 
опорой на план, базовые слова и словосочетаний, выделенные самостоятельно или с 
помощью учителя, компьютерную презентацию, иллюстративный материал и др.); 
активное участие в обсуждении текста, в диалоге по тексту и др. при высказывании 
собственного мнения, его аргументации; 

– правильное использование знакомых формул речевого этикета при приветствии, 

прощании, извинении и др.; 

– словесное выражение непонимания при затруднении в восприятии речевой информации. 
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Важно, чтобы в рамках коррекционно-развивающего курса в едином педагогическом 

процессе соединялась работа по развитию восприятия устной речи, ее воспроизведения, 

активизации устной коммуникации при использовании логичных и грамотных высказываний. 

Календарно-тематическое планирование по развитию речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи и ее произносительной стороны включает 

следующие разделы: 

-содержание обучения; 

-примерное количество часов; 

-темы; 

-речевой материал; 

-характеристика деятельности обучающегося; 

-ориентировочные сроки. 

Самой сложной категорией обучающихся с КИ, из числа получающих основное общее 

образование, являются дети, операция кохлеарной имплантации которым проведена в 

школьном возрасте на этапе, близком к переходу на уровень основного общего образования 

или в более поздние сроки. На предыдущем уровне образования эти дети по рекомендации 

ПМПК получали образование на основе АООП НОО (вариант 1.2), АООП НОО (вариант 1.1) 

или АООП НОО (варианты 2.2.1 или 2.2.2) в зависимости от уровня общего и речевого 

развития на начало школьного обучения, сформированности навыков устной коммуникации, 

индивидуальных особенностей. Определение образовательного маршрута этих обучающихся, 

аналогично всем обучающимся после операции кохлеарной имплантации, должно 

осуществляется ПМПК после этапа, запускающего реабилитацию, с учетом 

сформированности естественной устной коммуникации и возможностей овладения устной 

речью на новой сенсорной основе, а также уровня общего и речевого развития, готовности к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении того или 

иного варианта АООП ООО, индивидуальных особенностей. Этим обучающимся ПМПК 

может быть рекомендовано обучение на основе АООП ООО (вариант 1.1) или АООП ООО 

(вариант 2.2.1 или 2.2.2). 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной организации строится с учетом 

рекомендаций ПМПК и результатов комплексного психолого-педагогического обследования, 

организуемого психолого-педагогическим консилиумом при поступлении обучающегося в 

школу. 
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Обучающимся данной категории требуется значительная специализированная 

комплексная психолого- педагогическая помощь в освоении АООП ООО (вариант 2.2.1), 

которая должна быть предусмотрена Программой коррекционной работы. 

В первоначальный период обучения на основе АООП ООО (вариант 2.2.1) на 

занятиях в соответствии с 

«Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы» основное внимание 

уделяется развитию естественной устной коммуникации на новой сенсорной основе с 

использованием речевого материала, которым владеет обучающийся. В дальнейшем, могут 

быть реализованы направления работы по коррекционно-развивающему курсу 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», указанные выше с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Рекомендации для 

проектирования 

рабочих программ 

занятий 

коррекционно-

развивающего 

курса 

«Развитие 

восприятия и 

воспроизведения 

устной речи» с 

позднооглохшими 

обучающимися, 

получающих образование на основе АООП ООО (вариант 2.2.1) 

В настоящее время в большинстве случаев с учетом медицинских показаний 

позднооглохшим обучающимся рекомендуется кохлеарная имплантация при 

соответствующем медико-психолого-педагогическом сопровождении: чем ближе ко времени 

потере слуха проведена операция кохлеарной имплантации при соответствующем 

комплексном медико-психолого-педагогическом сопровождении, тем эффективнее ее 

результаты, в том числе восстановление полноценной устной коммуникации и дальнейшее 

развитие устной речи. При своевременном проведении операции кохлеарной имплантации и 

качественной комплексной медико-психолого-педагогической реаблитации на этапе, 

запускающем реабилитацию, позднооглохший обучающийся, как правило, продолжает 

образование совместно с нормативно развивающимися сверстниками; при необходимости, 

ему рекомендуется АООП ООО (вариант 1.1), что предполагает создание условий, 

учитывающих его особые образовательные потребности, в том числе реализацию Программы 

коррекционной работы. 

Если нарушение слуха у обучающегося наступило на уровне основного общего 

образования, и позднооглохший обучающийся после потери слуха был протезирован 

индивидуальными слуховыми аппаратами, то незамедлительно должна быть проведена 

специальная работа по восстановлению устной коммуникации; с учетом ее результатов 

определяется образовательный маршрут обучающегося. Как правило, если работа по 

восстановлению устной коммуникации  проходит  успешно,  обучающийся  возвращается  

в  привычную  образовательную  среду;  при 
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необходимости, ему рекомендуется АООП ООО (вариант 1.1), что предполагает создание 

условий, учитывающих его особые образовательные потребности, в том числе реализацию 

Программы коррекционной работы. 

На основе АООП ООО (вариант 2.2.1), как правило, получают образование те 

позднооглохшие обучающиеся, пользующиеся индивидуальными слуховыми аппаратами, 

которые на уровне начального общего образования получали образование на основе АООП 

НОО (вариант 2.2.1) и достигли панируемых результатов. При планировании и реализации 

коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» с 

позднооглохшими обучающимися, протезированными индивидуальными слуховыми 

аппаратами, учитывается время нарушения слуха, особенности организации работы по 

восстановлению устной коммуникации сразу после нарушения слуха и ее результаты, 

фактический уровень общего и речевого развития, в том числе, состояние восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, индивидуальные особенности. В процессе 

коррекционно-развивающей работы по данному курсу основное внимание уделяется 

развитию слухозрительного восприятия устной речи при использовании методик, 

учитывающих особенности восстановления и развития устной коммуникации у внезапно 

оглохших, а также проводится работа по развитию речевого слуха и произносительной 

стороны речи с учетом индивидуальных особенностей. 

Рекомен
дации к 
разрабо

тке 
рабочих 
програм

м 
коррекц
ионно-

развива
ющего 
курса 

«Развитие учебно-познавательной деятельности» 

Коррекционно-развивающий курс по Программе коррекционной работы «Развитие 

учебно-познавательной деятельности» включён во внеурочную деятельность, являющуюся 

неотъемлемой частью реализации АООП ООО глухих обучающихся. 

Целью коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» является оказание специализированной индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи в развитии учебно- познавательной деятельности 

обучающихся в контексте достижения ими планируемых результатов образования. 

Задачи коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

включают: 

-на основе специализированного психолого-педагогического обследования 

выявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-познавательной 

деятельности в контексте достижения планируемых результатов образования; 

-оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения 
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планируемых результатов учебных предметов, а также

 междисциплинарных учебных программ – 

«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

-осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучающихся; 

-на основе специализированного психолого-педагогического обследования 

выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных 

видах учебной и внеурочной деятельности; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической поддержки обучающимся в развитии 

учебно- познавательной деятельности. 

Направления, содержание и формы организации работы в рамках коррекционно-

развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности» определяет психолого-

педагогический консилиум образовательной организации с учетом результатов 

специализированного комплексного психолого-педагогического обследования каждого 

обучающегося, рекомендаций ПМПК и ИПРА обучающегося. Данное обследование 

проводится на начало обучения на уровне основного общего образования или при переводе 

обучающегося из другой образовательной организации (стартовая диагностика) и в процессе 

систематического мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

образования. Комплексное психолого-педагогическое обследование направлено на выявление 

у каждого обучающегося особенностей личностного развития. общего и слухоречевого 

развития, учебно-познавательной деятельности, достижения планируемых результатов по 

учебным предметам и междисциплинарным программам, включая «Формирование 

универсальных учебных действий»; при необходимости, причин затруднений в достижении 

планируемых результатов, а также выявление особых способностей (одаренности) 

обучающихся в определенных видах учебной и внеурочной деятельности. В данном 

обследовании участвуют учителя-предметники, педагог психолог, социальный педагог, 

учитель-дефектолог (сурдопедагог) и др. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

включен во внеурочную деятельность, учебным планом на него в 5 - 9 классах отводится по 

три часа в неделю на каждого обучающегося, которые распределяются равномерно в течение 

учебной недели (продолжительность одного занятия не более 30 минут). 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» могут проводиться индивидуально, парами, малыми группами. Решение об 

организационных формах проведения работы (индивидуально, парами, малыми группами), а 

также комплектование пар (малых групп) обучающихся принимает 
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ППк образовательной организации с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся и результатов комплексного специализированного психолого-

педагогического обследования. 

Направления, содержание и формы организации коррекционно-развивающего 

курса «Развитие учебно- познавательной деятельности» могут изменяться по решению 

ППк образовательной организации, в том числе, в течение учебного года, с учетом 

результатов мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

«Индивидуальной программы коррекционно-развивающей работы». 

С учетом индивидуально ориентированных направлений и содержания 

коррекционно-развивающей работы по курсу «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» занятия с обучающимися могут проводить учителя- предметники. 

имеющие специальную подготовку в области сурдопедагогики, или учителя- 

дефектологи (сурдопедагоги). В функциональные обязанности учителей, 

осуществляющих реализацию коррекционно- развивающего курса «Развитие учебно-

познавательной деятельности», входит разработка рабочих программ, календарных и 

ежедневных планов работы, проведение занятий по курсу в соответствии с 

расписанием, осуществление мониторинга достижения планируемых результатов, 

анализ и оценка полученных данных. 

При планировании коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-

познавательной деятельности» учитывается, что для части обучающихся для 

эффективного развития учебно-познавательной деятельности с учетом выявленных 

трудностей в процессе образования, а также пропедевтики их возникновения по 

решению психолого- педагогического консилиума в «Индивидуальный план 

коррекционно-развивающей работы» включены занятия с педагогом-психологом 

(социальным педагогом и др.). Качественному достижению планируемых результатов 

развития учебно-познавательной деятельности у обучающихся способствует 

обеспечение преемственности в коррекционной работе по курсу «Развитие учебно-

познавательной деятельности», на занятиях педагога-психолога (социального педагога 

и др.), а также на уроках и в процессе внеурочной деятельности. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-

познавательной деятельности» по структуре соответствует рабочей программе по курсу 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 

2.4. Программа воспитания. 

                                Программа воспитания представлена   ООП ООО. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

 

 Учебный план  адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) в целом соответствует обязательным 

требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во внеурочную 

деятельность коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы. 

 Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
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определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. 

Для обучающегося с нарушениями слуха может быть разработан индивидуальный учебный 

план как на весь период обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный 

индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных 

задач: 

-усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может вызывать 

у данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально 

ориентированные трудности, например, увеличено время на предметы “Русский язык”, 

“Математика” (за счёт часов части учебного плана, определяемой участниками 

образовательных отношений); 

-введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих особым 

образовательным потребностям, в том числе потребностям в сохранении и укреплении здоровья 

(предметы “Развитие речи”, “Адаптивная физическая культура”); 

-проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы и, при 

необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

“Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы” за счет часов внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

-организация и проведение индивидуальных консультаций педагогических работников по 

обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для 

пропедевтики возникновения специфически обусловленных или индивидуально 

ориентированных трудностей в обучении; 

-реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонностей, 

способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
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увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. Для 

обучающихся по АОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) 

представлен следующий учебный план: 

 

Предметные области Учебные 

предметы  

 

/ 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Вс

его 

Обязательная часть 

Русский язык, 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Развитие речи 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык, 

второй иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

2 2 2 1 1 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 3 2 7 

Химия    2 2 4 
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Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1     1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   1 1 2 

Адаптивная 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 27 29 30 30 14

2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 1 0 0 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 30 30 30 14

9 

Внеурочная деятельность: коррекционно-

развивающие курсы по “Программе 

коррекционной работы” АООП ООО; 

занятия по различным направлениям 

внеурочной деятельности 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающие курсы по “Программе коррекционной работы” АООП ООО 

Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи 

2 2 2 2 2 10 

Развитие учебно-познавательной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 

Занятия по направлениям внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на 

одного обучающегося. 
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3.2.Годовой  календарный учебный график. 

Годовой календарный график представлен в  ООП ООО 

 

3.3 Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы представлен в  ООП ООО. 

 

3.4.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представлена в    ООП ООО. 

 

3.5.Характеристика условий реализации АООП ООО 

Характеристика условий реализации АООП ООО представлена в    ООП ООО. 
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