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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Образовательная программа ГБОУ «Казанская школа-интернат имени Е.Г. 

Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Основной 

разработчик 

Программы 

 Администрация школы, совет школы 

Цель Программы Получение нового качества образования обучающихся на основе внедрения 

интерактивных форм обучения, новых информационных технологий, 

отвечающих требованиям современного общества. Формирование единого 

образовательного пространства, обеспечивающего эффективную систему 

мер 

- по дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 

школьников, учитывающей потребности обучаемых, их родителей; 

- реабилитации, социальной адаптации и интеграции детей в современное 

общество. 

Основные задачи 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Создание условий для освоения обучающимися образовательных программ 
начального общего образования, обеспечение развития  эмоционально –  
 волевой сферы обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, 
основными умениями и навыками учебной деятельности, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни; приоритет отдается речевому развитию детей и 
развитию слухового восприятия как к основе становления речи; 

Основные задачи 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

Создание условий для освоения обучающимися образовательных программ 
основного общего образования, вовлечение обучающихся в творческую 
деятельность по интересам в системе дополнительного образования, 
внеклассной и внешкольной деятельности, широкое привлечение семьи к 
организации воспитательной деятельности; приобщению к профессии; 

Основные задачи 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, формирование готовности к жизненному самоопределению и 

продолжению образования. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Получение нового качества образования обучающихся на основе внедрения 

новых информационных и интерактивных технологий, отвечающего 

требованиям современного общества. Способность обучающихся к жизненному 

самоопределению и самореализации, адаптация к различного рода изменениям. 

Полная реабилитация и интеграция обучающихся в социум. 
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1. Пояснительная записка к образовательной программе школы 

 

Образовательная программа – нормативный правовой документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

образовательного процесса. 

Структурно образовательная программа образовательного учреждения может 

рассматриваться как совокупность образовательных программ разного уровня обучения 

(начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования). 

Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательного учреждения. 

           Образовательная программа школы представляет собой совокупность основных, 

коррекционных и дополнительных образовательных программ и соответствующих им 

образовательных технологий, определяющих содержание образования и направленных на 

достижение прогнозируемого результата деятельности школы. 
 

1.1. Нормативно - правовая база. 

  

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

 
         - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ)  

          - Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;  

         - Типовое положение об образовательном учреждении, разработанное на основе 

Закона РФ «Об образовании»,  

Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.01 № 196, постановления Совета 

Министров Российской Федерации от 08.01.91 № 17;  

        - приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

       - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 

20.08.2008 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

      - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 

30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного 
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учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 

    -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;  

     - постановление Главного   государственного санитарного врача Российской Федерации 

№26 от 10.07.2015 «Об утверждении СанПин  2.4.2.3286-15 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья» 

    - Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02); 

   - Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида под 

редакцией Т.С. Зыковой,  М.А. Зыковой, Л. П. Носковой;  М. «Просвещение» 2005 г. 

  - Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида под 

редакцией Г. К. Коровина,  А.Г. Зикеева, Л. И. Тиграновой; М. «Просвещение» 2006 г. 

  - Устав Школы и локальные акты ОУ; 

  - Лицензия образовательного учреждения. 

  

1.2. Цели и задачи 

 Цель образовательного процесса:  

            -  повысить качество и эффективность школьного образования; 

            - формирование общей культуры глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающей разностороннее развитие личности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий для 

получения качественного общего образования в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 - развитие у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

социальной(жизненной) компетенции, целенаправленное формирование словесной речи( в 

письменной и устной формах), речевого поведения. 

Задачи образовательного процесса: 

- развить содержание образования учащихся с учётом требований общества к 

выпускнику школы; 

- обеспечить становление личности, способной к активной деятельности по 

преобразованию действительности; 

- способствовать всемерному интеллектуальному, эстетическому, нравственному, 

физическому развитию личности каждого ученика; 

- обеспечить коррекционно-развивающее обучение с применением современных 

технологий, в том числе, информационных, оптимальных средств и приёмов 

коррекционно- педагогического воздействия; 

- создать условия для эффективной речевой реабилитации. 

 

Образовательная программа ГБОУ «Казанская школа-интернат имени  
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Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

направлена: 

- на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

- на реализацию права ребёнка на получение общего среднего и дополнительного 

образования. 

- на обеспечение непрерывности образования: дошкольное образование -1 ступень, 

начальное общее образование - 2 ступень, основное общее образование - 3 ступень, среднее 

общее образование – 4 ступень. 

В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно: 

• повышению уровня культуры личности школьников 

• обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

• воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

• развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

• развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

• обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, 

• нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

1.3. Особенности условий. 

При разработке образовательной программы учтены: 

- возможности образовательной среды; 

-уровень готовности учителей к реализации образовательных программ; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса 

- в школе созданы комфортные условия для всех участников образовательного 

процесса; 

-традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие в 

инновационной деятельности педагогического коллектива и т.д. 

1.4. Принципы построения. 

Образовательная программа определяет: 

-  цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

       -   учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия 

с другими школами, научными учреждениями и предприятиями в целях развития 

творческого потенциала учащихся, выявления и объективной оценки их достижений. 

Образовательная программа регламентирует: 

-  условия освоения образовательной программы; 

       -  диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 

       - организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 
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      -  обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей 

частью всех учебных программ; 

    -  создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 

   -   использование современных образовательных технологий; 

   -  широкое развитие сети внеклассной работы; 

  - использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся. 

   - использование методов коррекции первичных и вторичных дефектов. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

учащихся. 

В тексте представлены образовательные программы 

          -  начального общего образования (3-4кассы); 

  -  основного общего образования (5-10классы); 

   - среднего общего образования (11-12класы). 

Описание образовательных программ на каждой ступени соответствует принятой 

структуре образовательных программ. 

Образовательная программа - это маршрут, на котором образовывается личность, 

вместе с тем - это нормативный текст, в котором определены цели, ценности образования 

на соответствующей его ступени, а также пути их достижения. 

Учебные планы состоят из инвариантной (обязательной) и вариативной части. 

Часы школьного компонента предназначены на изучение предметов, обозначенных 

в образовательных областях (и для более глубокого изучения его содержания), на введение 

новых учебных предметов. 

Среди инвариантных образовательных областей наиболее специфической является 

«Язык» (изучается русский язык как государственный или как язык обучения). Эта 

область представлена учебным предметом «Язык и литература» с обязательным набором 

коррекционно-образовательных предметов: русский язык и литература, первоначальные 

грамматические обобщения (в младших классах). Последующий систематический курс 

изучения русского языка и литературы в средних, старших классах сочетается с 

коррекционной работой по овладению словесной речью как средством общения и 

обучения (коммуникативная система обучения языку). В эту же область включено и 

«Предметно- практическое обучение» как специфический пропедевтический и 

интегрированный учебный предмет, обеспечивающий коррекционную направленность 

обучения языку, овладение речевой деятельностью и развитие глухих обучающихся. 

Для более полного учета и реализации индивидуальных возможностей 

обучающихся в формировании речевой деятельности выделяются часы на проведение 

индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и формированию произносительной 

стороны устной речи. Специальная работа по развитию и использованию нарушенной 

слуховой функции включает фронтальные занятия в слуховом кабинете и 

музыкально-ритмические занятия. Специальные фронтальные занятия в слуховом 

кабинете проводятся в течение учебного дня. Индивидуальные занятия по развитию 

речевого слуха и произносительной стороны речи проводятся в течение учебного дня и во 

внеклассное время. Сроки посещения индивидуальных занятий согласуются с 

администрацией учреждения, учителем класса и воспитателем. Расписание 

индивидуальных занятий составляется по скользящему графику: рекомендуется с одного и 

того же урока (занятия) приглашать обучающегося на индивидуальные занятия на чаще 

одного раза в месяц. На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю 

указано из расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от 

количества обучающихся в классе. 
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Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом с 

аналогичным названием, предполагает овладение обучающимися математикой. 

Область «Естествознание», формирующая целостное представление о мире, о 

единстве и многообразии живого и неживого мира и о месте в нем человека, включает 

традиционные для учреждений I вида учебные предметы «Окружающий мир», 

«Природоведение», «География», «Биология», «Физика», «Химия». 

Образовательная область «Обществознание» формирует систему знаний об 

истории человеческого общества, своей страны, региона, воспитывает гражданина, 

патриота. Образовательная область представлена курсом «История» и 

«Обществознание». 

Образовательная область — «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. Образовательная область представлена курсом «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Образовательная область «Искусство» представлена учебным предметами 

«Изобразительное искусство». 

Область «Физическая культура», направленная на физическое развитие 

обучающихся и представленная в учебном плане во всех годах обучения, предполагает 

общеоздоровляющие, общеукрепляющие занятия и элементы подготовки по отдельным 

видам спорта. 

Образовательная область «Технология» включает трудовое обучение 

обучающихся, профориентацию, а так же целенаправленную подготовку обучающихся к 

использованию новых информационных и коммуникационных технологий. 

Инвариантная часть, включающая коррекционный блок, представлена 

индивидуальными и групповыми занятиями по развитию речевого слуха и 

произносительной стороны речи, музыкально-ритмическими занятиями. 

Образовательная область «Окружающая жизнь», включенная в этот блок, имеет 

учебные предметы «Окружающий мир», «Социально-бытовая ориентировка», 

«ОБЖ», которые направлены на подготовку выпускника к самостоятельной деятельности, 

формирование его уверенности в себе и облегчение вхождения в жизнь общества, в 

котором инвалиды по слуху имеют равные права и обязанности. 

Учебный процесс осуществляется на основе программ общеобразовательных школ 

при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического 

процесса не только в обучении языку, но и другим дисциплинам, которые реализуются 

через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, 

приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Для занятия по технологии учащиеся 5-12 классов делятся на 2 группы. Таким 

образом, данный учебный план учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с нарушением слуха. Он способствует разностороннему развитию личности 

учащихся: их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Учебный план позволит достичь учащимся 

необходимого уровня общеобразовательных знаний, навыков и умений и обеспечит им 

социальную реабилитацию и адаптацию в обществе
 

              

    2. Структура учебного плана и содержание образовательных  

                     областей в учебном плане 

ГБОУ «Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» осуществляет образовательный процесс глухих,    

слабослышащих и позднооглохших детей в соответствии уровнями общеобразовательных 

программ  четырех  ступеней общего образования: 
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            1– я ступень -  дошкольное   образование; 

            2 – я ступень - начальное общее образование   (нормативный срок освоения - 4-5 лет, 

включая подготовительный класс);   

      3– я ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 6 лет); 

      4– я ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

Учебный процесс осуществляется на основе программ общеобразовательных школ 

при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса 

не только в обучении языку, но и другим дисциплинам, которая реализуется через 

допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы 

работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности учащихся, 

вооружает их основными умениями и навыками общения и учебного труда, создавая тем 

самым базу для последующего освоения образовательных программ основной школы. 

Содержание начального образования ориентировано на первоначальное формирование 

основных сторон личности: познавательной культуры, коммуникативной культуры, 

нравственной культуры, трудовой культуры, физической культуры. Реализация учебного 

плана на начальной ступени общего образования направлена на формирование базовых основ 

и фундамента всего последующего обучения. 

Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ IV ступени общего 

образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся. Старшая ступень призвана обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

Учебный план на IV ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 

□ создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

□ обеспечение базового изучения учебных предметов программы полного общего 

образования; 

□ расширение возможностей социализации обучающихся; 

□ обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

повышение эффективности подготовки выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования. 

Учебный план обеспечивает непрерывность начального и основного общего 

образования и возможность обучающихся продолжать свое образование в образовательных 

учреждениях, реализующих программы более высокого уровня. Учебный план сохраняет 

преемственность изучаемых учебных предметов как общеобразовательного, так и 

специального учреждения на каждой ступени с учетом специфики, направленной на 

сохранение и развитии двигательных, мыслительных, речевых навыков, коррекцию 

психического и физического развития, подготовку учащихся к обучению на следующей 

ступени. 

  Продолжительность учебного года:  1 классы – 33 учебные недели, 2 –9, 11 классы – 

35  учебных недель, 10. 12 классы –  34 учебные недели.   Учебный процесс осуществляется в 

режиме 5-дневной недели, во второй половине дня  и в субботу проводятся: коррекционные 

занятия, медицинские и психологические консультации, самоподготовка обучающихся,  

кружки в системе дополнительного образования, воспитательные мероприятия.      

 

                       3.Организация образовательного процесса. 

Продолжительность уроков во 2 - 12 классах составляет 40 минут. Между уроками 

предусмотрены перемены по 10 мин. После 2 и 3 уроков - большая перемена –   20 мин. Режим 

учебных занятий регулируется расписанием с обязательным началом учебного дня в 8.00. 

Количество часов, отведенное на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет: 2 класс – 29 часов; 3 класс – 31 час;  

4 класс – 30 часов; 5 класс — 35 часов; 6 класс — 35 часов; 7 класс — 35 часов; 8 класс -37 

часов; 9 класс — 36 часов; 10 класс — 37 часов; 11 класс — 37 часов; 12 класс — 37 часов. 

Знания воспитанников оцениваются по пятибалльной системе. В 1 классе балльное 

оценивание знаний обучающихся (воспитанников) не производится.  

 

4. Образовательная программа начального общего образования II ступень обучения 

(1-2 классы ФГОС ОВЗ) (3-4 классы) 

4.1. Пояснительная записка. 

II ступень обучения – сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное 

звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и 

развитию школьников определяет ориентацию на достижение результатов не только на 

предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника 

начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура поведения, 

усвоение эстетических норм и другое. На этой ступени обучения закладывается база, 

фундамент всего последующего образования. В начальной школе формируются 

универсальные учебные действия, закладывается основа учебной деятельности ребенка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию 

и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Педагогический коллектив школы на  второй ступени обучения: 

- создает условия для проявления и развития способностей и интересов ребёнка; 

- формирует желание и умение учиться, обеспечивает развитие у ребенка чувства 

собственной компетентности; 

- мотивирует интерес к знаниям и самопознанию; 

- оказывает помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества, формирует 

первые навыки творчества; 

- обеспечивает достаточно прочную базовую общеобразовательную подготовку, 

которая дает выпускнику начальной школы эффективно продвигаться в условиях 

разноуровневого обучения к следующей ступени; 

- работает над речевой и слуховой реабилитацией обучающихся. 

Важнейшим приоритетом начального образования первой ступени является 

формирование учебных умений, навыков и способов познавательной деятельности, 

речевое развитие, уровень освоения которых в значительной мере предоставляет 

успешность обучения на последующих ступенях непрерывного образования. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, навыками элементарного теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования должны: 

- освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы на 

уровне достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования, т.е. овладение чтением, письмом, счётом, основными мыслительными 

операциями; 

- овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 
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- достичь от 80% до 90% различения, от 50 до 60% опознавания слухового материала, 

до 65% внятности речи; 

- овладеть навыками детского творчества в различных видах деятельности. 

У выпускников начальной школы должны быть сформированы следующие ключевые 

компетентности: 

• ценностно-смысловые компетентности: 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как семья, школа, Родина, 

природа, дружба со сверстниками, уважение к старшим. Готовность ребёнка видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение. 
• общекультурные компетентности: 
Осведомлённость учащихся в особенностях национальной и общечеловеческой 

культур, духовно-нравственных основах жизни человека и человечества. Уроки 

«Литературного чтения» помогают детям понять и принять данную компетенцию. 

Потребность выполнять правила для учащихся, уметь различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок 

и дисциплину в школе и общественных местах. Эстетическая восприимчивость предметов и 

явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

• учебно-познавательные компетентности: 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Сформированность основы индивидуального стиля учебной деятельности, 

готовности к обучению в основной школе. 

• информационные компетентности: 

Готовность учащихся самостоятельно работать с информацией различных источников, 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию. 

• коммуникативные компетентности. 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками такими, как 

умение говорить и слушать, способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе. Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

• социально-трудовые ____ компетентности ____ и ___ компетенции

 личностного 

самосовершенствования. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно-полезных дел, 

осуществлении индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и в школе. Соблюдение режима дня и правил личной 

гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

Желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

 

 

 

4.2. Учебные программы 

Обучение осуществляется по типовым государственным программам для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованным МО и Н РФ. Все используемые 

программы обеспечивают получение качественного начального общего образования всеми 

категориями учащихся. 

На дошкольной ступени создаются условия для полноценной подготовки детей к 

обучению в начальной школе; приоритет отдаётся налаживанию пространственно-временной 

ориентировки ребенка в окружающих обстоятельствах, развитию речевого слуха и 
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способности осуществлять речевое общение не только на основе слухо-зрительного, но и 

слухового восприятия; организации совместных действий в группе. 

Внутренним условием, обеспечивающим качественную реализацию программ, 

является их преемственность и завершенность, которая обеспечивается использованием 

учебно-методических комплектов одной линии. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ (далее - 

обязательный минимум) - обобщенное содержание образования, которое каждое 

образовательное учреждение обязано предоставить обучающимся для обеспечения их 

конституционного права на получение общего образования. 

Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем (дидактических 

единиц), включаемых в обязательном порядке в основные образовательные программы 

начального общего образования. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащей речи. 

Говорение. Использование средств языка в устной речи в соответствии с условиями 

общения. Практическое овладение диалогической и монологической (рассказ-описание, 

повествование, рассуждение на доступные детям темы) речью. Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 

определений. Выборочное чтение: нахождение необходимого учебного материала.  

Письмо. Отличие письменной речи от устной. Различение предложения и текста. 

Признаки текста. Списывание текста. Изложение текста (повествование, 

повествование с элементами описания). Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике; составление поздравлений, писем (в том числе с использованием  

компьютера). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 

Фонетика. Графика. Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. 

Различение согласных звонких и глухих, мягких и твердых, парных и непарных. 

Гласные ударные и безударные. Деление слов на слоги. Словесное ударение. 

Восприятие на слух и правильное произношение слов.  

Русский алфавит. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Употребление 

пробела между словами, знака переноса.  

Лексика. Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова 

однозначные и многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение 

слова. Использование словарей русского языка. 

Состав слова. Выделение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, 

окончания). Значение суффиксов и приставок (простейшие примеры). Однокоренные 

слова, формы одного и того же слова. Различение предлогов и приставок. 

Морфология. Имя существительное, значение и употребление. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопрос «кто, что»; имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам и падежам. 

Различение 1-го, 2-го и 3-го склонения существительных. 

Имя прилагательное, значение и употребление. Изменение по родам, числам и падежам. 

Согласование с именем существительным. 

Местоимение, значение и употребление. Склонение личных местоимений. 
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Глагол, значение и употребление. Изменение по временам. Изменение по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени; по родам и числам в прошедшем времени. 

Неопределенная форма глагола. Практическое овладение способами определения 

спряжения глаголов (1, 2 спряжение). 

Предлоги, союзы. Их роль в речи. 

Синтаксис. Различение слова, словосочетания и предложения. Разновидности 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и 

второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. Простое 

распространенное и нераспространенное предложения. Однородные члены 

предложения. Различение и употребление в речи простых и сложных предложений. 

Орфография. Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных гласных; правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний 

глаголов. Правописание не с глаголами. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк-чн. Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 

Употребление разделительных Ь и Ъ, Ь после шипящих на конце имен существительных 

и глаголов. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). Запятая в предложениях с однородными членами. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Обязательный минимум содержания по литературному чтению 

Круг чтения и опыт читательской деятельности  

Произведения художественные, научно-популярные. Произведения устного народного 

творчества. Произведения выдающихся представителей русской литературы 

(А.С.Пушкин, В.А.Жуковский, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, И.А.Крылов, 

Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков 

детской литературы; произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Справочники, энциклопедии, периодические 

издания для детей. 

Основные темы детского чтения: произведения о родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях. 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль (идея), 

события, их последовательность. Герои произведения. Восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; 

литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. Выделение языковых 

средств художественной выразительности (без использования терминологии). 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств. 

Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисловием, послесловием, 

аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание (аудирование). Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров (в пределах изучаемого материала).  

Чтение. Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. Осмысление 

цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью: ознакомительное, изучающее, 

выборочное. Способ чтения: чтение целыми словами. Правильность чтения: чтение 

незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Скорость 

чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 
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осознать текст.  Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. 

Говорение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с 

привлечением текста произведения или других источников. Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них. Пересказ текста. Построение небольшого 

монологического высказывания о произведении (героях, событиях); устное изложение 

текста по плану. 

Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений. 

Письмо. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с использованием 

компьютера). 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ. 

ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы 

и разряды. Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью 

знаков =, <, >. 

Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов. Таблица 

сложения. Отношения «больше на…», «меньше на…». 

Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов. Таблица 

умножения. Отношения «больше в… », «меньше в… ». Деление с остатком.  

Арифметические действия с нулем.  

Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение 

значений числовых выражений со скобками и без них.  

Перестановка слагаемых в сумме. Перестановка множителей в произведении. 

Группировка слагаемых в сумме. Группировка множителей в произведении. Умножение 

суммы на число и числа на сумму. Деление суммы на число.  

Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Использование свойств 

арифметических действий при выполнении вычислений. Нахождение неизвестного 

компонента арифметических действий. Способы проверки правильности вычислений. 

Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, массе, вместимости. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). 

Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, скорость); работы (объем всей работы, время, 

производительность труда); «купли-продажи» (количество товара, его цена и 

стоимость). Построение простейших логических выражений типа «…и/или…», 

«если…,то…», «не только, но и…». 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели). 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

Установление пространственных отношений: выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, 

ближе-дальше, спереди-сзади, перед, после, между и др.  
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезок, угол, 

многоугольники – треугольник, прямоугольник. Распознавание: окружность и круг; куб 

и шар. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Вычисление 

площади прямоугольника. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Окружающий мир. Что такое окружающий мир. Как человек познает природу, 

общество, самого себя. 

Младший школьник. Режим дня школьника. Дорога от дома до школы. Правила 

организации домашней учебной работы. Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья, 

безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре). Первая помощь при 

легких травмах и простудных заболеваниях. 

Младший школьник и семья. Труд, отдых в семье. Хозяйство семьи. Деньги. 

Сверстники, друзья. Школа, учебный труд. Правила взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, культура поведения в школе. 

Природа. Неживая и живая природа (различение, краткая характеристика объектов 

неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание связи неживой и живой 

природы. Явления природы (общее представление о 3-4 явлениях). Особенности времен 

года (на основе наблюдений). Погода, предсказание погоды. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко определяемые свойства веществ (на 

примере воды, воздуха). Разные состояния воды. Вода в природе. Водоемы, их 

использование человеком, охрана (на примере наиболее распространенных водоемов 

местности, края).  

Формы поверхности: равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на рисунке, 

карте). Почва, ее значение для жизни. Полезные ископаемые, распространенные в 

данной местности (2-3 названия), их использование человеком. 

Растения: разнообразие, части растения, условия, необходимые для жизни. Деревья, 

кустарники, травы (наблюдения в ближайшем окружении, сравнение). Дикорастущие и 

культурные растения родного края (различение).  

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание). 

Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); особенности их внешнего 

вида, питания, размножения (на примерах животных, обитающих в данной местности). 

Взаимосвязь растений и животных (на конкретных примерах). 

Природные сообщества родного края (2-3). Природные зоны России, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей 2-3 природных зон.  

Человек и природа. Общее представление о строении и основных функциях организма 

человека. Природа как важнейшее условие жизни человека. Влияние деятельности 

человека на природу. Охрана природных богатств. Красная книга России (отдельные 

представители растений и животных), заповедники, национальные парки (общее 

представление). 

Правила поведения в природе. 

Общество. Человек – член общества. Россия – наша Родина. Государственная символика 

России. Государственные праздники. Россия на карте. Конституция – основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. Важнейшие события, происходящие в 

современной России. 

Москва – столица России (названия основных достопримечательностей; 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой; герб 

столицы). Города России (2-3): название, достопримечательности, расположение на 

карте. Народы, населяющие Россию (2-3): обычаи, характерные особенности быта. 
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История Отечества: отдельные, наиболее важные и яркие исторические; картины быта, 

труда, традиций людей в разные исторические времена.  

Родной край – малая Родина. Родной город (село), регион (область, республика, край,): 

название, основные достопримечательности. Особенности труда людей родного края, 

профессии. Важные сведения из истории родного края.  

Земля – планета жизни. Солнце – небесное тело, источник света и тепла (общее 

представление о влиянии на земную жизнь). Земля – планета. Материки и океаны (общее 

представление, расположение на глобусе, карте). Условия жизни на Земле: свет, тепло, 

воздух, вода.  

Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран, народов; названия 

2-3 стран, их главные достопримечательности, расположение на карте). 

Опыт практической деятельности. 

Наблюдения в природе, сравнение свойств наблюдаемых объектов. Опыты с 

природными объектами, простейшие измерения (температуры воздуха, воды, тела 

человека с помощью термометра; времени по часам; своего веса, роста). Работа с 

готовыми моделями (глобус, карта и др.); создание несложных моделей. 

Ориентирование на местности; определение сторон горизонта с помощью компаса. 

Элементарные приемы чтения плана, карты (без масштаба).  

Возможные способы участия младших школьников в природоохранной деятельности. 

Оценка своего и чужого поведения в природе. 

Использование доступных детям источников информации для получения 

дополнительных сведений об окружающем мире. Оценка отдельных, понятных 

младшим школьникам событий, происходящих в обществе. Передача своих впечатлений 

об окружающем мире в рисунках, поделках, устных рассказах. Опыт общения со 

сверстниками и взрослыми. Совместные игры, труд, познавательная деятельность.  

 

ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ   

 ПО ОСНОВАМ  РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

МОДУЛЬ  «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина.  Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и 

семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и 

семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец 

богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в 

наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что 

он из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение 

к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

 ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образное содержание 

искусства. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и 

идей; отношения к природе, человеку и обществу. 

Виды и жанры изобразительных (пластических) искусств (общее представление), их 

связь с жизнью.  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни. 

Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры России и мира. 

Отражение патриотической темы в произведениях отечественных художников.  

Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских и зарубежных 

художников: В.М. Васнецов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.А. Серов, А.К. Саврасов, 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, К.Ф. Юон, И.Э. Грабарь, А.А. Пластов, А.А. Дейнека, 

Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Рембрандт ван Рейн, Ван Гог, К. Моне. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, пропорции.  

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Ведущие художественные музеи России: Государственная Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструктивной деятельности.  

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). 

Освоение основ рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение навыками 

бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии.  

Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, 

конструирования. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 

пластилин, глина, подручные и природные материалы. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в 

высказывании, рассказе. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплексы). Утренняя 

гимнастика и физкультпаузы. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Способы формирования правильной осанки, рационального дыхания при выполнении 

физических упражнений.  
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Измерение индивидуальных показателей: физического развития (длины и массы тела), 

физической подготовленности (гибкости, силы, быстроты). Определение частоты 

дыхания и сердечных сокращений в процессе занятия физическими упражнениями. 

Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы взаимодействия 

во время подвижных игр и состязаний.  

Способы двигательной деятельности 

Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, ползания, 

перелезания, использование их в различных условиях, преодолении естественных и 

искусственных препятствий. 

Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упоры, наскоки и 

соскоки. Стилизованные (образные) способы передвижения. Опорные прыжки. 

Прыжки через гимнастическую скакалку (в различных вариантах). Элементы 

ритмической гимнастики и танцев. 

Простейшие акробатические упражнения: стойки, подскоки, перекаты, равновесия, 

упоры, повороты и перевороты, кувырки. Плавательные упражнения начального 

этапа обучения. Простейшие способы передвижения на лыжах. 

Физические упражнения с предметами и без предметов для развития основных 

физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, 

выносливости). Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в том числе с 

элементами спортивных игр). 

                                                     

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека. Влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье 

(общее представление). 

Содержание труда людей ближайшего окружения (профессии). Ручной, 

механизированный и автоматизированный труд.  

Процесс труда: планирование, организация рабочего места, распределение рабочего 

времени, выполнение последовательности операций, контроль за ходом и результатами 

деятельности. Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе с различными инструментами, материалами, бытовой 

техникой.  

Создание моделей несложных объектов (первоначальные умения проектной 

деятельности). 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности) 

Многообразие материалов и область их применения. Природные и искусственные 

материалы (называние, сравнение свойств, использование). Выбор материалов по их 

свойствам. Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное 

расходование материалов. 

Поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения технических и 

технологических задач. Определение формы, размеров, последовательности изготовления 

изделий по рисункам, схемам, эскизам, чертежам. Разметка деталей по шаблонам и с 

применением разметочных инструментов. Использование измерений для решения 

практических задач.  

Изготовление плоскостных и объемных изделий, декоративных композиций из 

различных материалов по образцам, рисункам, эскизам, чертежам. Овладение основными 

приемами обработки бумаги, картона, природных, пластичных, текстильных материалов, 

фольги, проволоки. Овладение основными способами соединения деталей изделия. 
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Последовательность и краткая характеристика операций. Декоративное оформление и отделка 

изделий. Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу. 

Сборка моделей и макетов несложных объектов из деталей конструктора по образцу, 

рисунку, схеме; создание моделей по собственному замыслу. Проверка модели в действии. 

Демонтаж изделий. 

Домашний труд 

Мелкий ремонт одежды. Декоративное оформление предметов быта и жилища. 

Несложный ремонт книг. 

Ознакомление с видами бытовой техники. Соблюдение безопасных приемов труда при 

использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии. 

Практика работы на компьютере  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Соблюдение безопасных приемов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на принтер. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием 

изображений на экране компьютера. 
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4.3. Коррекционные программы 
 

 ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

ППО предполагает целенаправленное развитие (общее и речевое) глухих школьников, 

создающее основу для успешного овладения детьми учебным материалом, способствующее 

коррекции недостатков в психофизическом развитии неслышащих детей. 

Задачи ППО – формирование житейских понятий; развитие мышления глухих 

школьников; развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной форме; 

совершенствование предметно-практической деятельности (ППД) и формирование трудовых 

умений и навыков, включая умение работать в коллективе; целенаправленное воспитание 

школьников. 

Решение широкого спектра разноплановых задач оказывается возможным благодаря 

специфике ППО. На уроках ППО школьники занимаются различными видами 

предметно-практической деятельности: лепкой, аппликацией, моделированием и 

конструированием, макетированием и др. 

В процессе изготовления изделий дети узнают окружающий мир, у них 

вырабатываются разнообразные умения и навыки, формируется речевая деятельность. 

Словесная речь организует  труд детей и является не только средством, но и целью обучения. 

Эффективность и качество обучения обеспечиваются четким соблюдением принципа связи 

ППО с речевым развитием детей, целенаправленной планомерной реализацией принципа 

коммуникации при обучении не только устной, но и письменной разговорной и 

монологической речи, а также благодаря связи ППО с другими предметами учебного плана, 

систематической работе по формированию умственных действий, широкому включению в 

учебный процесс коллективных групповых форм деятельности, усилению индивидуального и 

дифференцированного подхода к учащимся с более полной реализацией их способностей в 

общем и речевом развитии. 

В программу ППО включены виды предметно-практической деятельности, интересные 

для детей определенного  возраста, и изделия, дающие возможность при их изготовлении 

расширять кругозор, знакомить с окружающей жизнью. ППО включает несколько 

направлений обучения, каждое из которых указывает основные содержательные линии, 

определяющие программные требования. 

Речевая деятельность. 

Потребность в речи. Словесная речь-средство общения. Речевое поведение. 

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых образцов. Соотнесение предметных 

действий с речевыми образцами. Ситуативное и внеситуативное общение. Пользование 

речевыми образцами, построение речевого высказывания по аналогии, перенос знакомого 

материала в новые условия. Вариативность высказываний. Практическое овладение 

структурой языка, фонетикой, лексикой, синтаксисом, грамматикой. 

Житейские понятия. 

Форма, величина предметов, пространственные, количественные, относительные, 

временные, природоведческие понятия. Овладение значениями в конкретной ситуации, 

постепенное обобщение. Понимание, использование своей речи в знакомой (аналогичной, 

новой) ситуации. Использование в общении с окружающими. 

Интеллектуальные умения. 

Выделение признаков конкретных предметов; различение предметов по цвету; 

величине; сравнение предметов по описаниям; установление причинноследственных связей; 

определение продолжительности действий; временные связи; использование общих правил в 

конкретной ситуации. 

Трудовые умения и навыки. 

Общетрудовые умения: определение цели труда (своего, коллективного), подбор 

материалов и инструментов необходимых для работы; овладение видами соединений и 

способами скрепления деталей; планирование порядка выполнения действий; разметка детали 
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на материале; изготовление изделий; обработка материалом; сборка, монтаж; отделка; приёмы 

работы инструментами; контроль, обнаружение, исправление ошибок. 

Культура и организация труда: подготовка рабочего места и содержание его в порядке, 

экономное расходование материалов, времени. 

Организационные умения: изготовление по готовым инструкциям, поручениям, плану, 

сообщение заданий товарищам; разделение труда в паре, бригаде; руководство работой 

группы учеников; выбор руководителя; выполнение роли члена коллектива в общей 

деятельности; контроль за работой (своей и товарищей), исправление ошибок. 

     Воспитание 

Аккуратность, быстрота выполнения заданий, взаимопомощь, настойчивость, 

дружелюбие. Чувство красоты, эстетичности. Нравственное поведение. Нравственные 

понятия и представления. 

    Учащиеся  обучаются: 

 пользоваться речью как средством общения в коллективной предметно – практической 

деятельности; 

 участвовать в коллективной работе группы учеников; 

 отчитываться о своей работе, работе одноклассника ; 

 составлять сложный план изготовления изделия (с помощью учителя), краткий и 

пооперационный план самостоятельно; 

 составлять коллективную и индивидуальные заявки; 

 изготавливать изделия по образцу, рисунку, готовому чертежу, по представлению; 

 выполнять обработочные и сборочно – монтажные операции; 

 хронометрировать время изготовления изделия, детали; 

 распознавать семена и всходы выращиваемых растений; 

 выращивать рассаду; производить пикировку; 

 готовить почву для высадки рассады; 

 производить посев семян с учётом глубины их заделки в почву. 

Аппликационные работы.  
«Летом в лесу». По содержанию прочитанного рассказа К. Ушинского «Четыре 

желания». 

Узоры из геометрических фигур. Аппликация «Поздняя осень». Симметричное 

вырезывание. Ажурная аппликация – насекомое. Аппликация  с использованием 

симметричного и контурного вырезывания. Тематическая аппликация «У реки». 

Выпуклая прорезная аппликация. Вырезание канцелярским ножом цветка и клоуна. 

Работа с использованием разных техник аппликаций. (панно  «Панда»). Зимние 

развлечения детей. Аппликация по содержанию прочитанного рассказа. Ваза с цветами. 

«Весной во дворе». . Кошка Сфинкс (мятая бумага).  Айрис. Открытка «Ёлка» 

Работа с разными материалами. Знакомство с книгой. Из истории возникновения 

бумаги, современные виды бумаги. И её свойства. Твоя коллекция современных видов 

бумаги. Конструирование из модуля. Складывание плоского модуля и «звезды» из 

модуля. Модульное оригами. Бумажный конструктор (цветок, рак).Оригами из 

прямоугольника. Изготовление закладок. Объёмный модуль. Складывание объёмного 

модуля и звезды из объёмных модулей. Оригами с вырезанием «Золотая рыбка». 

Модули для украшения поверхности. Плоские модули. Рамка из модулей. Базовая 

форма «катамаран». Сундучок «Санбо», базовая форма «блин». Выпуклая аппликация 

из бумажных полосок. Торцевая аппликация «Петух». Заполнение всего контура 

элементами, вырезанными из бумаги. Фигурки из осенних листьев).Из истории 

традиции вырезания из бумаги: чёрно-белые силуэты, народные «вырезанки». 

Соединение в цепочку без клея «Гирлянда ёлочка». Праздничный наряд салфеток. 

Украшение для салфеток «Дед Мороз и Снегурочка». Подарочные упаковки, развёртки 

коробок, изготовление коробочки-упаковки для подарка. Соединения с помощью 
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проволоки. Человечек на проволочных шарнирах. Русская игрушка. Коллажи 

(матрёшка и богатырь). Деревянное зодчество. Коллаж-дом из гофрированного картона 

и других материалов. Коллаж - слоёный пирог (вата и копировальная бумага). Торт. 

Аппликация из ваты на бархатной основе (верба и собачка). Цветы в горшочке 

«Бархатцы». Модули. Кактус. Причёски. Вышивка «Изонить». Починка одежды. 

Штопка. Букет на лампочке. Бабочки из пластиковых бутылок. Ремонт книг. Роспись 

камней. Торт из долек. Яйца расписные. Открытки. 

Моделирование и конструирование: из деталей пластмассового конструктора: 

лестница, кровать, тележка; из бумаги и картона: «Деревья осеннего леса» (макет), 

Календарь (коллективная работа), часовой циферблат; самолет (из бумаги) и 

металлического конструктора. Панорама «Пустыня». Оригами. «Снежинка», «Ветка». 

Изготовление альбомов, схем. Макет «Сад и огород». Зимующие и перелетные птицы 

(таблица). Макет по прочитанному рассказу на тему «Зима в лесу». Макет «Город». 

Альбом «Хохломская роспись». Части света. Городецкая роспись. Как стол в комнату 

попал. Наша Россия. Альбом «Как рубашка в поле выросла». Твой друг – книга. 

Стенгазета «Космонавтика». Как хлеб на стол попал.  

Монтаж «Дикие и домашние животные», таблица «Транспорт». 

Мозаика. Панно «Тюльпаны»  

Лепка. Узор из пластилина, полученный раскатыванием. Расписной пластилин, 

полученный способом резания (курочка из пластилина). Расписной пластилин, 

полученный  способом смешивания. Картина из пластилина «Осенний ветер». 

Фактурная поверхность, обрубка пластилина при помощи готовых форм. Дуб. 

Барельеф льва из пластилина. Интегральная техника работы с пластилином. Картина 

«Сакура».  Природные узоры из пластилина. Каменный цветок. Узоры живой природы  

пластилина. Черепаха. Рыбки большие. Улитка. Кофейная полка. Дымковская 

барышня. Лепка на тарелке. Лепка на стекле «Домашние животные». 

 

Работа с тканью. Виды тканей, подготовка тканей к работе. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с иглой. Складывание салфеток. Виды швов. Петельный шов и 

его варианты. Виды швов. Петельный шов и его варианты. Отделочные швы. 

Вышивание и отделка. Композиция «цветы»,  «рыцарский замок». Пришивание 

пуговиц с ушком. Декоративный отделочный рюш-змейка». Композиция змейка, 

бабочка над цветком. Шов ручная строчка, шьём по выкройке, шитьё и украшение 

сумочки и кошелька. Кактус-игольница. Вышитые салфетки. Салфетки из пластилина 

или клеёнки. Театральные гримёры и костюмеры. Коллаж-персонаж по выбору. 

Настольный театр. Изготовление костюмированного театра из бумаги. Прихватка. 

Львёнок. Закладка «Зайчик», «Солнышко»Пилотка (возможна замена) 

Информационные технологии. Информация. Компьютеры. Знакомство с 

персональным компьютером. Представление информации. Управление компьютером. 

Информация и данные.  

СОЦИАЛЬНО_БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА. 

     Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего 

развития учащихся. 

     Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей с нарушением слуха необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а 

также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную 
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жизнь.            Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия  способствуют усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей и т.д. 

      Большинство разделов программы изучается с третьего  по девятый классы. Это 

позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в 

обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для 

расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и 

формирования новых. 

      Изучение предмета СБО в начальной  школе обеспечивает работу: 

-коррекционно – обучающую; 

-коррекционно – развивающую; 

-коррекционно – воспитательную; 

-воспитание положительных качеств личности; 

-развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством работы 

     Занятия по СБО тесно связаны с уроками русского  языка, математики, географии, 

труда, естествознания. 

Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения 

тем определяется с учетом возможности детей. 

 

МУЗЫКАЛЬНО_РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. 

Программа музыкально-ритмических занятий специальных (коррекционных) 

учреждениях для  детей  с нарушением слуха  включает следующие разделы:   

 -обучение движениям под музыку;   

-обучение восприятию музыки;        

 - декламация песен под музыку;         

 -автоматизация произносительных навыков (с использованием фонетической 

ритмики).  

На музыкально-ритмических занятиях у детей с нарушениями слуха формируются 

знания, умения и навыки в различных видах деятельности, связанных с музыкой: 

восприятие музыки, музыкально-ритмические движения (танцевальные и 

гимнастические движения, несложные их композиции под музыку), инсценирование 

музыкальных сказок и т. п. 

Коррекционная работа базируется на целенаправленном развитии у детей  восприятия 

музыки. Обучение восприятию музыки направлено на развитие у них эмоциональной 

отзывчивости на музыку и формирование восприятия основных ее элементов.  

Выпускник научится: 

-обращаться к товарищам и взрослым с просьбами, желаниями, приветствиями, 

поручениями; 

-правильно и ритмично выполнять под музыку основные движения; 

-различать музыкальные инструменты; 

-сопоставлять музыкальные инструменты с названием; 

-импровизации движений под музыку.  

Музыкально-ритмическая деятельность  способствует  приобретению опыта 

музыкального восприятия, создание у детей эмоционального настроя во время занятий. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения 

,музыкальные игры для обучающихся, слушание и анализ танцевальной музыки. 

Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение по линиям, игра 

«Знакомство». Музыкальные темпы: вальс, марш, полька и выполнения движения в 

соответствии с каждым темпом в игре «Слушай и танцуй»; обучение галопам (прямой, 

боковой, с поворотом, с изменением направления);обучение танцевальным шагам; 
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разучивание комплекса ритмической гимнастики со сложно-координированными 

упражнениями; разновидности шагов и бега в различном темпе; разновидности шагов и 

бега с хлопками в различном ритме и темпе; виды музыкальных размеров: 2/4, 3/4, 4/4. 

Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, согнутой в колене, на месте и в 

продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой положения рук. 

Шаги, выполненные через выпад вправо-влево, вперед-назад. 

Музыкально-ритмические упражнения на практическое усвоение понятий: «Темп», 

«Ритм», «Музыкальная фраза», «Акцент». Оформление урока музыкой с ярко 

выраженным ритмическим рисунком.  

Упражнения, направленные на развитие чувства ритма и музыкального слуха: 

прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, игра «Найди 

музыкальную фразу». Игра в хлопки с увеличением темпа.  

Построения и перестроения: Отработка навыков двигаться по кругу (маленькому и 

большому): лицом и спиной; по одному и в парах. 

Перестроения из свободного расположения в круг и обратно. 

Движения в линиях вправо и влево, вперед и назад. Понятие «колонна». Движение в 

колонне вперед. Движения в колонне на месте: наклоны в стороны через одного и все 

вместе. Звёздочка. По одному по кругу и больше (в парах, тройках); расчёска – в  

линиях, колоннах.   

Танцевальная азбука: 

Формирование восприятия музыки, развитие  чувства ритма и лада, обогащение  

музыкально — слуховых представлений, развитие умений координировать движения с 

музыкой. Основные позиции и движения  детского, народно — характерного и 

бального танца. 

Работа над постановкой корпуса: положение рук: на поясе, вверху, в стороне, внизу, 

за спиной; 

Постановка спины: упражнения на ассоциациях (“солдатик”, “столбик” и т.д.); работа 

с предметами  (палка, скакалка); 

Упражнения на натянутость ног и постановку спины: ходьба с носочка на п/п, на 

пятках, шаг с высоким подъёмом ног; 

Работа над развитием чувства ритма:  разучивание различных стихов и считалок с 

ударением на сильную долю при работе под музыку; ритмические рисунки с хлопками 

и притопами на разные музыкальные доли, на начало и конец музыкальной фразы. 

Работа над умением ориентироваться в пространстве: деление зала по точкам; 

умение держать линию, колонну; соблюдение  интервалов, построение круга; 

соблюдение  интервалов во время движения; 

Танцевальные элементы: шаг с носка; боковой шаг; приставной шаг; пружинящий шаг; 

вынос ноги на каблук в сторону; притоп; подскоки на месте и в  продвижении; галоп.  

Танцевально-импровизационные задания: 

Развитие внимания, воображения, ассоциативной памяти, навыков актёрского 

мастерства. Танцевальная импровизация — сочинение танцевальных движений, 

комбинаций в процессе исполнения заданий на предложенную тему. 

Игра «Тюльпан», «Осьминог», «Медведи в клетке», «Змеи», «Ёжик», «Ползущие змеи», 

«Пан еры», «Марионетки», «Скульптор», В «Детском мире», «Кто на картине», 

«Зёрнышко», «Цыплята», «Чудо-юдо из яйца» 

Постановочная работа: 

Тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала и по диагонали, 

танцевальные композиции. 

  Русский народный танец. Характерные движения: гармошка, бег молоточками, 

переменный ход, шаги с носка, с каблучка, моталочки, верёвочки, припадание. Поворот 

на месте «точка», бег в повороте, двигаясь по диагонали зала. Сценические танцы: 

«Кадриль», «Подружки», «Калинка».  

Татарский  танец: Характерные особенности татарского танца. 
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Основные положения рук, элементы и движения татарского  танца; основной шаг 

татарского танца в медленном и быстром темпе;  притопы тройные  на месте и в 

кружении; моталочки на месте и в повороте; в разных рисунках танца; расчёски с 

продвижением вперёд и назад; выбрасывание ног на каблук и с вытянутой стопой; 

присядка на двух ногах по 1-й прямой позиции с продвижением в стороны и выносом 

ноги на каблук вперёд. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧЕВОГО СЛУХА И 

ФОРМИРОВАНИЮ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ.  

Основные требования к умениям учащихся 3 класса: 
Речевой материал данной программы  отвечает задачам формирования устной речи, 

служит средством развития речевого слуха и содержит осмысленные речевые единицы: 

фразы, словосочетания, слова, тексты (наиболее употребляемый словарь, необходимый 

в общении в различных ситуациях). 

Речевой материал условно разбит на разделы: 

1. Речевой материал, связанный с учебной деятельностью учащихся. 

2. Речевой материал, связанный с изучением учебных дисциплин. 

3. Речевой материал обиходно-разговорного характера. 

4. Речевой материал, связанный с сезонными изменениями природы 

5. Работа над стихотворением 

Работа с текстом. 

Основные требования к умениям учащихся 3 класса. 

РРааззввииттииее  ссллууххооввооггоо  ввооссппрриияяттиияя..  

В результате прохождения программного материала учащиеся к концу 3 класса должны 

уметь:  

 воспринимать на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них речевой 

материал (слова, словосочетания, фразы, 

 включающие  отдельные незнакомые слова, значение которых объясняется 

контекстом): 

 обиходно-разговорного характера и связанный с учёбной деятельностью учащихся, 

связанный с изучением общеобразовательных предметов: 

 воспринимать на слух указанный материал; а) без аппарата на расстоянии не менее 3-4 

м (1 степени тугоухости), 1 м (2 степени тугоухости), 0,15- -,3 м (3 степени тугоухости); 

б) с аппаратом на расстоянии не менее 6-7 м (1степени тугоухости), 5-6 м (2 ст ), 3 м (3 

ст) 

 воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов тексты (из 

8-12 предлож) на более близком расстоянии. 

ФФооррммииррооввааннииее  ппррооииззнноошшеенниияя..  

Основной задачей ФП является формирование  фонетически внятной, 

членораздельной, выразительной устной речи  

- Речевое дыхание 

Произнесение фраз слитно или деля на синтагмы (самостоятельно), выделяя 

логическое и синтагматическое  ударение (под контролем учителя и самостоятельно), 

по возможности соблюдая мелодический контур фраз. 

- Голос 

Произнесение отработанного речевого материала достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра,  

Соблюдение словесного и логического ударения, правильной интонации.  

- Звуки их сочетания 

     Закрепление дифференцированного произношения  звуков, родственных по 

артикуляции: 

А) гласных: а-о, а-э, о-у, и-э, и-ы; 

Б) согласных: 
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носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, н-д; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, ц-ч; 

аффрикат и щелевых: ч-с, ч-ш; 

аффрикат и смычных: ц-т, ч-т; 

глухих и звонких; ф-в,  п-б, т-д, к-г; с-з, ш-ж; 

- Слово 

Произнесение слов слитно, в нормальном темпе, воспроизведение звукового состава, 

реализуя сформированные умения, соблюдение ударения, включая ударение при 

изменении форм слова (длинные ноги, две ноги). 

Правильно произносить новые слова, руководствуясь надстрочными знаками. 

- Фраза 

Произнесение фраз слитно или деля на синтагмы (самостоятельно), выделяя 

логическое и синтагматическое  ударение (под контролем учителя и самостоятельно), 

по возможности соблюдая мелодический контур фраз. 

- Правила орфоэпии. 

Знание и соблюдение орфоэпических правил: 

- безударное о как а; 

- оглушение звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными; 

- опускание непроизносимых согласных; 

- произнесение окончаний  - тся и –ться как -ца; 

- сдвоенные согласные произносить как один долгий (Анна, касса); 

-Темп речи 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. 

Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному 

(стихотворению, отрывку из художественной прозы) 

 

Основные требования к умениям учащихся 4 класса: 

РРааззввииттииее  ссллууххооввооггоо  ввооссппрриияяттиияя..  

В результате прохождения программного материала учащиеся к концу 4 класса должны 

уметь:  

- Различать, опознавать и воспринимать на слух (с использованием СА, ЗУА) слова, 

словосочетания, фразы, связанные с учебной деятельностью и с изучением 

общеобразовательных дисциплин, а также обиходно – разговорного характера. 

- Понимать основное содержание текста с последующим опознаванием на слух всех 

фраз, словосочетаний и слов, входящих в текст. 

- Вести диалог по предложенным в программе темам. 

ФФооррммииррооввааннииее  ппррооииззнноошшеенниияя..  

Основной задачей ФП является формирование  фонетически внятной, 

членораздельной, выразительной устной речи.  

- Речевое дыхание 

Произнесение фраз слитно или деля на синтагмы , выделяя логическое   ударение (под 

контролем учителя ), по возможности соблюдая мелодический контур фраз. 

- Голос 

Произнесение отработанного речевого материала достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра,  

Соблюдение словесного и логического ударения, правильной интонации. 

- Звуки, их сочетания 

     Закреплять правильное произношение звуков в словах и фразах: 

А) гласных:  у, и; 

Б) согласных: с, ш, х,ж,ц, ч. 

Закреплять дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции: 

А) гласных:  а-о,  о-у,  а-э,  и-э,  и-ы; 
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Б) согласных: 

свистящих и шипящих: с-ш,  з-ж,  ц-ч; 

твёрдых и мягких: ф-ф,  в-в,  п-п,  б-б; 

звонких и глухих:  б-п,  д-т,  г-к,  в-ф,  з-с,  ж-ш. 

Закреплять умение слитно произносить сочетания согласных ( в одном слове и на стыке 

слов). 

Осуществлять коррекцию отклонений от нормального произношения звуков  и их 

сочетаний в словах (в соответствии с состоянием произношения учащейся). 

Знакомство с разделением звуков на гласные и согласные, с согласными звуками 

глухими, звонкими и сонорными. 

Научить давать в словесной форме характеристику артикуляции звука, например: При 

произнесении звука З  есть голос, язык внизу, зубы сжаты. 

- Слово 

Произнесение слов слитно, в нормальном темпе, воспроизведение звукового состава, 

реализуя сформированные умения, соблюдение ударения. 

Правильно произносить новые слова, руководствуясь надстрочными знаками. 

- Фраза 

Произнесение фраз слитно, выделяя логическое  ударение (под контролем учителя ), по 

возможности соблюдая мелодический контур фраз. 

- Правила орфоэпии. 

Знание и соблюдение орфоэпических правил: 

- безударное о как а; 

- оглушение звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными; 

- опускание непроизносимых согласных. 

Соблюдать логическое ударение  в текстах, заучиваемых наизусть, а также в вопросах и 

ответах. 

- Темп речи. 

Закрепление умения изменять темп речи, сохраняя звуковой состав и ритмический 

контур слова. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения. 

Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному 

(стихотворению) 

Развитие речи вне класса. 

  Сущность работы заключается в формировании речи как средства общения. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения детей в младших 

классах, предполагает формировании речевой активности школьника, желания и умения 

вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на 

основе словесной речи. Продуктивность общения словесными средствами определяется не 

только пониманием школьниками того или иного слова, фразы, но и умением пользоваться 

ими в разных условиях коммуникации. Обучение глухих детей языку в условиях 

коммуникативной системы – это обучение речевой деятельности разных видов: говорения 

(разговорной и  монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных 

пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования у детей 

потребности в речи, обеспечения мотивированности самого высказывания в каждом 

конкретном случае, обучения планирования высказывания, отбору средств и способов его 

осуществления. Дети одновременно овладевают фонетикой, лексикой, грамматикой, 

орфографией языка в условиях пользования речью как средством общения. 

Формирование и совершенствование навыков словесного общения – основное 

направление работы по развитию речи вне класса. 

Важнейшим требованием школьного речевого режима является общение учащихся с 

окружающими на основе словесных средств. Следует проводить  специальные мероприятия, 

направленные на развитие речи школьников: вечера речи, вечера сказок, загадок, пословиц, 
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поговорок, юмора. Разыгрывание различных инсценировок.  Важную роль в создании речевой 

среды играют  встречи и беседы глухих школьников со слышащими детьми и взрослыми, а 

также участие в играх, общественно полезном труде.  

 

 

 

 

 

4.4. Условия реализации образовательной программы 
Учебный процесс в начальной  школе строится на основе принципов 

личностно-ориентированного обучения и воспитания. Усилия педагогов нацелены на 

реализацию индивидуальных образовательных потребностей каждого школьника, на их право 

выбора уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, степени 

сложности выполнения заданий на уроке и дома. В учебно-воспитательном процессе 

учителями используются следующие методы и приемы: 

- опора на житейский опыт ребенка или ранее приобретенные знания; 

- методы диалога; 

- приемы создания ситуаций коллективного или индивидуального выбора; 

- игровые методы; 

- методы контроля и самоконтроля; 

- методы проблемного обучения. 

В ходе организации учебного процесса используются: 

- технологии развивающего обучения; 

- технологии дифференцированного обучения; 

- технологии проблемного обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии 

Наряду с комбинированными уроками, объяснением и закреплением нового материала 

учителя используют следующие типы урока: 

- урок – игра; 

- урок- экскурсия;                               

- урок –театрализация;              

- урок-путешествие; 

- урок-соревнование. 

В начальной  школе функционирует система коррекционной поддержки личности 

школьника, включающая в себя следующие компоненты: внутриклассная дифференциация 

обучения на уроке; коррекционная деятельность в урочное и внеурочное время 

(индивидуальные и фронтальные  занятия); диагностика изучения процесса 

интеллектуального, нравственного и физического развития личности ребенка; создание 

оптимальных условий для самореализации учащихся. 
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4.5. Формы проведения промежуточной аттестации при получении 

начального общего образования 
 

Учебные предметы 
Классы 

2 3 4 

Русский язык 

 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

Изложение с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 
Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование   

Природоведение  Тестирование Зачет 

Изобразительное 

искусство 

Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

Технология Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

Физическая культура Зачет Зачет Зачет 

 

  

5.   Образовательная программа основного общего образования  

III ступень обучения ( 5-10 классы) 
 

5.1. Пояснительная записка. 
Целевое назначение 
-  реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование; 

-  обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом ОУ 

РФ и РТ; 

-   создание условий для освоения учащимися обязательного минимума содержания 

образования данного уровня;                   

 - сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

- сохранение и поддержка физического и психического развития детей; 

 - создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной школы; 

 - создание условий для слуховой и речевой реабилитации; 

 -  предоставление возможности учащимся определиться в своих склонностях и интересах  

учебной деятельности; 

 - создание условий для формирования умений самостоятельного выбора профиля для 

дальнейшего обучения в средней школе или при выборе варианта индивидуального 

образовательного маршрута; 

 - формирование познавательных способностей (умение рассуждать, анализировать, 

обобщать); 

  -  создание условий для формирования учебной самостоятельности и ответственности; 

 -  развитие у  учащихся познавательного интереса и творческих способностей; 

 -  развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 

 - развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, ассоциативного 

мышления, образного восприятия окружающего мира); 

 - воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся к себе, 

окружающему миру  людей и миру природы; 

Ведущие задачи: 

 создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим 

 потребностям, стремлениям, желаниям, развитие разных возможностей 

мировосприятия; 

 поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества  
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 учащихся в разных видах деятельности. 

 

           Ожидаемый результат 

 Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в  

 соответствии с государственными образовательными стандартами. 

 Выход на начальный    уровень функциональной грамотности,        

 предполагающий его полное достижение к окончанию основной школы. 

 Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к  

 дальнейшему обучению. 

 Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего  

 образовательного маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; 

оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных 

возможностей, подготовленность в предметной области, необходимой для 

получения дальнейшего профильного образования. 

 Достижение такого уровня образованности в предметных областях знания,  

 который позволит учащимся успешно продолжить дальнейшее обучение; 

 Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально- 

 значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 

качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

 

Выпускник основной школы - это ученик: 

 успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне в 

 соответствии с учебным планом и  государственным образовательным стандартом; 

 обладаюший устойчивой мотивацией к продолжению обучения;  

 умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший  

навыками неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в различных 

ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим признакам; 

 знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 овладевший основами компьютерной грамотности;  

 достигший от 90 до 100% различения, от 60 до 90% опознавания слухового 

материала, до 85-90% внятности речи. 

 

 

5.2. Учебные программы 
Основу базовой образовательной программы для III ступени обучения составляют 

типовые учебные программы, утвержденные МО и Н РФ.  

Обязательным условием реализации учебных программ является принцип 

преемственности.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В  образовательных учреждениях для детей с нарушением слуха  основное образование 

обучающиеся получают за 6 лет. Таким образом, в связи с необходимостью усвоения 

программного материала и сложностью усвоения, обусловленной нарушением слуха 

обучающихся, программа переработана: увеличено количество часов по сравнению с 

программой общеобразовательной школы.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

            СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

         КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения.
 
Функциональные разновидности языка

1
. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 

говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних 

лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 
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Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука 

и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи 

с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

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

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
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Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Общие сведения о русском языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения. Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Роль и место русского языка в современном мире, в жизни современного общества, 

государства. 

Основные лингвистические словари. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия. Интонация 

Система гласных и согласных звуков речи, их произношение. Отличия от звуков родного 

языка.  

Слог, ударение, их особенности. Фонетическая транскрипция.  

Интонация, ее особенности. Основные типы интонации. 

Основные правила литературного произношения и ударения. Орфоэпические словари. 

Преодоление в произношении влияния звуковой системы и интонации родного языка. 

Состав слова и словообразование 

Основа слова и окончание. Корень, приставка, суффикс. Однокоренные слова. 

Отличия структуры русского слова от структуры слов родного языка. 

Основные способы образования слов в русском языке.  

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
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Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.  

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова.  

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы, их значение, употребление. 

Морфология 

Части речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Категория одушевлённости и неодушевлённости. Категория рода. Предложно-падежная и 

видо-временная системы русского языка.  

Служебные части речи.  

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение – единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске. Средства оформления 

предложений: интонация, логическое ударение, порядок слов. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения, 

способы их выражения.  

Простое предложение. Двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные предложения. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Обращение, вводные слова и конструкции. 

Сложное предложение. Сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Способы передачи чужой речи.  

Текст. Средства связи предложений текста. Смысловые части текста, средства связи между 

ними. 

Нормы построения словосочетания, простого и сложного предложения, текста. 

Орфография. Пунктуация 

Соотношение звука и буквы. Правописание гласных и согласных, правописание Ь и Ъ. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Перенос слов. Орфографические словари. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях. Знаки 

препинания при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

Единицы русского языка с национально-культурным компонентом значения.  

Нормы русского речевого этикета, его особенности в сопоставлении с речевым этикетом 

родного народа. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

В связи с необходимостью усвоения программного материала и сложностью усвоения, 

обусловленной глухотой обучающихся, программа переработана: увеличено количество часов 

по сравнению с программой общеобразовательной школы. Учебный материал согласно 

учебному плану школы перераспределён в следующих направлениях: в 5, 6, 7, 8, 9 классах  на 

изучение курса отводится 136 часов из расчёта 4 часа в неделю; в 10,11 классах  на изучение 

курса отводится 132 часа из расчёта 4 часа в неделю. 

Изучение каждого художественного произведения вызывает у глухих учащихся затруднения 

при его чтении и понимании содержания, поэтому  при работе с рекомендуемыми 
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произведениями разных жанров требуется большая методическая вариативность. 

Глухие дети трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их 

творческий путь, представленный даже в упрощённом варианте. В исторических 

произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают 

слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка 

героя. 

Таким образом, на уроках литературы на чтение и работу с художественными 

произведениями есть необходимость отводить больше часов. Кроме совершенствования 

техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяется большое 

внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на 

поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание 

прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; 

называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать 

их действия и поступки; устанавливать причинно-следственные связи и отношения; делать 

выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

При чтении произведений для лучшего усвоения содержания обучающимися используются 

методические приёмы: драматизация, демонстрация, иллюстрирование, пересказ по опорным 

словам. Используются такие формы и методы обучения,  как: словесный, наглядный, 

практический, репродуктивный.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и 

теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особен-ностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Хронологическая последовательность представления художественных произведений в 

перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения 

авторских программ литературного образования. На завершающем этапе основного общего 

образования усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные 

произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, 

вводятся произведения крупных жанров.  
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Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Недостаточное владение русским языком определяет необходимость некоторого сокращения 

числа предлагаемых для изучения литературных произведений. Замена отдельных 

произведений обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность произведения; б) 

необходимость представить художественные произведения, насыщенные культуроведческой 

информацией, чтобы ввести учащихся образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения в контекст менее знакомой для них русской культуры; в) стремление более 

широко и многогранно отразить своеобразие русского быта, русских национальных традиций, 

обычаев, особенности русского национального характера, духовные основы русской 

культуры; г) стремление представить те произведения русских писателей, в которых нашло 

отражение этническое многообразие России, быт, обычаи, культура населяющих ее народов, 

контакты русских людей с представителями других народов России, стремление народов к 

взаимопониманию, умение оценить лучшее в обычаях и традициях разных народов. 

Спецификой изучения русской литературы в образовательных коррекционных учреждениях  

является также вынужденная необходимость изучать в сокращении или во фрагментах 

большие по объему произведения. В частности, в основной школе предполагается обзорное 

изучение с чтением отдельных фрагментов таких произведений, как «Отцы и дети» 

И.С.Тургенева, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова, «Преступление и наказание» 

Ф.М.Достоевского, «Война и мир» Л.Н.Толстого. Это вызвано стремлением подготовить 

учащихся к полноценному восприятию сложных и объемных текстов в старшей школе, а 

также необходимостью дать учащимся основной школы, которые не продолжат образование в 

старшей школе, представление о вершинных произведениях русской классики второй 

половины XIX в. 

Русский фольклор 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Одна былина по выбору ( в сокращении).  

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» ( в сокращении). 

Три произведения разных жанров по выбору. 

Русская литература XVIII века 

М.В. Ломоносов 

Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль».  

Г.Р. Державин 

Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин 
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Повесть «Бедная Лиза». (изучается обзорно с чтением фрагментов) 

Русская литература XIX века 

И.А. Крылов 

Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский 

Баллада «Светлана». 

Одна баллада по выбору  

Два лирических стихотворения по выбору.  

А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума» ( в сокращении). 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя 

дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а 

также три стихотворения по выбору. 

Одна романтическая поэма (по выбору  в сокращении). 

«Повести Белкина» (одна повесть по выбору). 

Повесть «Пиковая дама»  

«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору)  

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (оба романа изучаются в сокращении). 

Роман в стихах «Евгений Онегин» (обзорное изучение с чтением отдельных глав).  

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», «Мцыри» ( обе поэмы изучаются в сокращении). 

Роман «Герой нашего времени»  

Н.В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», 

«Шинель» ( изучаются в сокращении). 

Комедия «Ревизор» (в сокращении). 

Поэма «Мертвые души» (первый том) (отдельные главы). 

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору (в сокращении). 

И.С. Тургенев 

«Записки охотника» (два рассказа по выбору).  

«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). 

Одна повесть по выбору . 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а также 

три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три стихотворения по 

выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения по 

выбору. 

Одна поэма по выбору. 
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Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский 

Одна повесть по выбору  

Л.Н. Толстой 

Одна повесть по выбору. 

Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин 

Одно произведение по выбору. 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. 

В.Г. Короленко 

Одно произведение по выбору. 

Русская литература ХХ века 

И.А. Бунин 

Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Два произведения по выбору. 

А.А. Блок 

Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 

Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак 

Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко 

Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов 

Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин 

Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский 

Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин 

Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий 

Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека».  

В.М. Шукшин 

Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын 
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Рассказ «Матренин двор»  

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 

Н.М.Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Меге 

Баян-Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».  

Одно произведение по выбору во фрагментах. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. 

Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.  

Произведения не менее двух авторов по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Античная лирика 

Два стихотворения по выбору. 

Данте 

«Божественная комедия» (фрагменты).  

М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Ф. Шиллер  

Одно произведение по выбору 

Дж. Г. Байрон 

Одно произведение по выбору. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным 

категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба 

и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской литературе. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние фольклорной 

образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический 

пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе 

Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. 

Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, 

слово, житие, поучение). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. 

Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
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Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе 

других народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности 

в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический 

пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя 

времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 

литературе и литературе других народов России, многообразие реалистических тенденций. 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 

писателей.  

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове, 

В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе других 

народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. 

Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе 

и литературе других народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров.  

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное 

своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями 

исторической и духовной жизни каждого народа.  

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. Общее 

и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских 

писателей с писателями – представителями других литератур народов России. Духовные 

истоки национальных литератур.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость 

человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и 

действительности.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и юмор, 

реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных 

произведениях. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 
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 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

 Анализ и интерпретация произведений. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

По сравнению с общегосударственным стандартом образования в коррекционных школах 

удлиняется срок обучения (9 классов за 10 лет).  

    
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

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

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Степень с целым показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

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

корне n-ой степени из числа
 
. Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел.  
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Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя – 

степени десяти в записи числа. 

 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в 

алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб 

суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 

Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 

квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение 

в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых 

числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. 
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Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения 

уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в 

начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и 

ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 
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проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами.  

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на 

n равных частей. 

Правильные многогранники. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые 

и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная 

теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида 

и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

ФИЗИКА 

Изучение физики начинается с 8 класса у учащихся I вида, с 6 класса у учащихся II вида. 

Учебный план школы-интерната   отводит на изучение физики  в классах для глухих учащихся 

3 часа в неделю (на один час больше, чем в массовой общеобразовательной школе). 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИКЕ 

 

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в 

формировании научной картины мира. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. 

Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. 

Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон 

всемирного тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. 

Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. 

Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 

передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; 

объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения 

импульса и энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 

вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 

упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы 

нормального давления, условий равновесия рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 

пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 
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Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных 

видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 

теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества 

от времени при изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 

теплоемкости различных веществ в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 

холодильника. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Источники постоянного 

тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов 

в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение 

и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. 

Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 

электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих 

явлений. 

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля 

на проводник с током, последовательного и параллельного соединения проводников, 

зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, 

угла преломления света от угла падения. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 

электрического тока и электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, электрогенератора, 

электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 
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Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на основе 

представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 

организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки 

его безопасности. 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА  и  ИКТ 

        Учебный план школы-интерната   отводит на изучение информатики и ИКТ по 1 часу за 

счёт школьного компонента.  Это позволяет реализовать непрерывный курс информатики. За 

основу рекомендуется взять учебно-методический комплекс Л. Л. Босовой или Н.В. 

Макаровой.  

Место предмета в учебном плане.  
5-12 классы – 1 час в неделю / 34 часа в год 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАТИКЕ  и  ИКТ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и 

процессов, в том числе – компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и 

обработка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения 

информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств 

информационных технологий. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость 

передачи информации.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение 

задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование 

сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 

компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 

пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего 

назначения. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 

образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право.  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные устройства ИКТ 
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по 

управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), 

использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.  
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Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации 

от компьютерных вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 

(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной 

истории):  

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 

расшифровки устной речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов. 

Создание и обработка информационных объектов  

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 

правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. 

Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной 

публикации (доклад, реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство.  

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, обществознание. 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, искусство, материальные технологии. 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 

графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная 

деятельность в различных предметных областях. 

Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 

естественнонаучные дисциплины, языки. 

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 
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Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, 

искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 

представление формульной зависимости на графике. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, естественнонаучные дисциплины. 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, 

веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 

получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных 

объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры 

организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 

технологии, естественнонаучные дисциплины. 

ИСТОРИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИСТОРИИ 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. 

Историческая карта. История Отечества – часть всемирной истории. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия 

первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение 

искусства. 

Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение 

государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. 

Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.  

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и рабы. 

Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра 

Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. 

Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной 

Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей 

христианства.  

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в 

Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. 

Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. 

Образование централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские 

восстания. Ереси. Гуситское движение.  

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 



50 

 

Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 

отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.  

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. 

И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

Нидерландская и английская буржуазные революции.  

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его 

социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. 

Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и 

образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный 

реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за 

передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации 

в Японии.  

Международные отношения в Новое время.  

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.  

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение 

взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на 

рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история и современность 

Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции в 

России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. 

«Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политичес-кие кризисы в Европе и на 

Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политичес-ких блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 70-х 

гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление 

информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. 

Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном 

обществе. Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 
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Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, 

соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение 

христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав 

Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней 

агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр 

Невский. Великое княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы 

землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви 

в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. 

Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. Опричнина.  

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. 

Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. 

Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные 

движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Завершение 

присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских 

землях и княжествах в период культурного подъема в XII – начале  XIII вв.  

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. 

Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы 

допетровской Руси.  

Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание 

регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. 

Табель о рангах. Подчинение церкви государству.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 

движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 

Ушаков. Присоединение новых территорий.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 

г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 

Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 

государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 

промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 
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Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в. Национальная 

политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 

1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения и партии. 

П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 

1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. 

Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже 

XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской 

империи. Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. 

Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. 

Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в духовной жизни. 

Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. 

Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское 

движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х 

гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 

1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. «Застой». Л.И. Брежнев. Кризис 

советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение 

военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация политической 

жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 

1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского образования, 

науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь 

современной России. Россия в мировом сообществе. 
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Родной край (в ХХ вв.) 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного 

терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 

реклама.  

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. 

Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. 

Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения 

между поколениями.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
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Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. 

Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный 

правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и 

детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ 

КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ 

Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и явлений природы.  

Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 историй 

конкретных открытий). 

МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ 

Звездное небо. Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. История 

«вытеснения» Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно). 

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные вещества, 

смеси. Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение). 

Различные физические явления (механические, тепловые, световые) и их использование в 

повседневной жизни.  

Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на организм человека. 

Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры приспособленности 

растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания. Комфортные экологические 

условия жизнедеятельности человека. 

Опыт практической деятельности 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных своей местности 

(в том числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного неба, явлений превращения 

веществ, погодных явлений, примеров приспособления растений к различным способам 

размножения, животных – к жизни в разных средах обитания (водной, почвенной, воздушной, 

наземной). Опыты по изучению: нескольких физических явлений; влияния температуры, 

света и влажности на прорастание семян. Измерения длины, температуры, массы, времени. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта при помощи компаса, 
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Полярной звезды и местных признаков. Конструирование моделей, простейших 

измерительных приборов и установок для наблюдений и опытов. Использование доступных 

для учащихся дополнительных источников информации и справочной литературы. Участие в 

социально-ориентированной практической деятельности по изучению экологических проблем 

своей местности и путей их решения.  

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек.  

Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при 

сильном ветре, во время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми 

растениями и т.п.); овладение простейшими способами оказания первой помощи (при 

кровотечениях, травмах). 

 

БИОЛОГИЯ 
Учебный план школы-интерната   отводит на изучение биологии 2 часа в неделю.  Изучение 

биологии начинается с 6 класса. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО БИОЛОГИИ 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их 

охраны. 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 

организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, 

их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном 

отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений 

и домашних животных, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием 

растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности 

растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их 

описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под 

микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий; 

распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление изменчивости 

организмов. 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов 

и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы – неклеточные 

формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и 

вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 

Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 
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эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат 

эволюции.  

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных 

отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, 

съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних 

животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе с использованием справочников и определителей (классификация). 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от 

них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика 

гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 

Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание 

крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

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

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.  

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 

рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, 

речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.  
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Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

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

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

здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего 

организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и 

дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм 

рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия  разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей 

и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 

изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и 

оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ГЕОГРАФИИ 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Источники географической информации  
Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: 

географическая широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. Азимут. 

Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на местности. 

Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на 

плане. Условные знаки. Чтение топографического плана местности. Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. Условные знаки. 

Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и градусной сетки. 

Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и 
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представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. 

Использование новых геоинформационных систем. 

Практические работы 
Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических координат по 

карте полушарий и физической карте России; направлений и расстояний. 

Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений на карте, их 

описания по карте. 

Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, Солнцу, 

азимуту, расстояний на местности и плане. 

Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществление его 

привязки к местным объектам. 

Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа местности 

горизонталями. 

Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; составление 

простейшего плана местности. 

Составление характеристики карты. 

Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение и составление 

карт, статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм); работа с 

геоинформационными системами. 

Природа Земли и человек  
Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. Земля — одна 

из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — спутник Земли, их 

взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и 

ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих полушариях. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в древности. 

Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и 

исследования в России и в мире. Современные научные исследования космического 

пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее 

строение под материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического и 

осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование 

вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и 

защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового 

океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: 

правила по обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая 

рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, карьеры, 

скважины как объекты рационального использования. Воздействие хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, ее последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природные 

памятники литосферы. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды 

суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения 

морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. 

Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности. 
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Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества 

вод и биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами 

пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности их 

использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, близости 

к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение 

рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; правила 

обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. 

Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав 

атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры 

Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла и 

влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Влажность 

воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической широты места, близости 

океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к 

климатическим условиям местности. Экстремальные климатические условия, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его 

сохранения и восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. 

Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и свойства почв. 

Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. Пути 

улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная 

деятельность в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность — важнейшие особенности природы Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Практические работы 
Составление и объяснение схем: а) «Положение Земли в Солнечной системе»; б) «Движение 

Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствий и солнцестояний)»; в) 

«Рельеф дна Мирового океана», «Строение атмосферы»; г)  «Части реки»; д) «Различия гор и 

равнин по высоте» и т. д. 

Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, твердость, 

плотность и т. д.). 
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Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, природных зон, 

а также описание на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и климата, растений, 

почв и воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры по их сохранению и 

восстановлению. 

Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений морских 

течений, течений рек, других объектов, явлений и процессов, необходимых для объяснения 

учебного материала. 

Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, географических 

объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а также ряда месторождений 

полезных ископаемых, природных памятников лито-, гидро- и биосферы. 

Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью приборов 

(термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера). 

Построение графика температуры и облачности, розы ветров;  выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач  на определение изменений 

температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

Материки, океаны, народы и страны  
Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих 

земную кору, горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, 

их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные 

комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших 

форм рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания минеральных ресурсов. 

Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов 

атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей 

материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих 

факторов. Типы климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и 

региональные климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, испаряемости, 

тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны материков. Влияние климата на режим 

рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на 

материках и в океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические 

ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия 

человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его 

расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные народы. 

География языков и религий. Региональные различия в плотности населения материков, 

регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной среды 

на формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, 

традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных традиций 

разных народов. Элементы материальной и духовной культуры как результат 

жизнедеятельности человека, его адаптации к окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по 

площади и численности населения, их столицы и крупные города.   
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Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка. Типовая характеристика 

может использоваться при изучении каждого материка с учетом его географической 

специфики: 

— Африки; 

— Австралии; 

— Южной Америки; 

— Северной Америки; 

— Евразии; 

— Антарктиды. 

Особенности географического положения материков. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. Деление материков на природные, 

природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения 

материков. Определение географических различий в плотности населения, распространении 

рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и общества. 

Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). 

Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных 

типов хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий на 

формирование хозяйственной специализации различных территорий. Географические 

различия в хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-хозяйственные 

регионы материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных 

регионов материков. 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. 

Краткая характеристика наиболее крупных и типичных для регионов материка стран с 

указанием особенностей их географического положения, природы и природных ресурсов, 

населения, основных видов хозяйственной деятельности. Особенности материальной и 

духовной культуры народов. Столицы и наиболее крупные города. Основные объекты 

природного и культурного наследия человечества. 

Практические работы 
Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по темам разделов: 

«Формы рельефа, их строение и возраст; характерные полезные ископаемые», 

«Климатические пояса и природные зоны материка», «Климатические показатели, 

характеризующие разные природные зоны материка» и др. 

Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, озер, 

городов, ландшафтов, культуры народов. 

Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей географических 

компонентов природных комплексов между собой. 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим 

материалам. 

Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и исследования 

материков», «Географическое положение страны», «Расселение населения», «Специализация 

современного хозяйства регионов и стран материка» и др. 

Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политической карты 

мира, карты народов мира. 

Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения 

материала раздела. 

Составление географических характеристик отдельных компонентов природных комплексов, 

в том числе сравнительных, а также комплексных географических характеристик материков, 

их регионов и отдельных стран. 
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ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Особенности географического положения  России . 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического 

положения России и положения других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических 

этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное 

деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

 Характеристика географического положения России.  

Сравнение географического положения России и других стран.  

Определение поясного времени для разных городов России.  

 Природа России  

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природный  

и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы  формирования 

земной коры на территории России. Особенности  геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной 

коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Современные  процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное 

оледенения. Стихийные природные явления.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение  рельефа человеком. Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных  факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат 

и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших рек страны.  

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение.  

Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения  качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, 

их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 
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Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.  

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное  районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного  наследия. 

Практические работы.  

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.   

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды.  

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности  населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.  

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата.  

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного  комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах. 

Население России   

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI 

веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозы изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в 

России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского 

населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность 

как  специфический фактор формирования и развития России. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой 

состав населения. География религий. 

Особенности расселения  населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города 

и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, 

порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны.  
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Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне  жизни населения 

России, факторы их определяющие.  

Практические работы. 

Анализ карт населения.  

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население 

страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Хозяйство России  

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. 

Условия и факторы размещения предприятий.  Отраслевая структура функциональная  и 

территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

 Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал 

России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. 

Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство География выращивания важнейших культурных растений и отраслей 

животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в 

российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная 

отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые 

бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Практические работы.  

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его  

использования. Определение по картам основных районов выращивания зерновых  

и технических культур, главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль 

вторичного 

         сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в  хозяйстве.Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, 

система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.  Современные проблемы ТЭК. ТЭК и 

охрана окружающей среды. 

  Машиностроение. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. 

Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды.  

Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды.   

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения 

предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

 Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  
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Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные 

базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по 

характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной 

промышленности.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  

 Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь.  

 География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы. 

 География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного  и 

рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические 

различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы.  

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Регионы России  
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования 

(физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности  и 

проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, 

геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования района, 

региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Россия в современном мире  
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, политических,  экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны 

СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России. 

Практические работы.  
Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь 

людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 
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Раздел.  География своей республики (края, области).  
Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

 

ХИМИЯ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ХИМИИ 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом 

анализе и синтезе. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического 

элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества 

вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

ВЕЩЕСТВО 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

химические формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные 

классы неорганических веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Группы и периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ 

при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению 

или выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции 

ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 
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Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений. Биологически важные 

вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности. 

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. 

Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 

стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

V-VIклассы 

Изобразительное искусство, его виды и жанры . Изобразительное искусство как способ 

познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и 

чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного 

искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и 

общества.  

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 

садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, 

пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров. 

Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, 

П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, 

К.С. Петров-Водкин и др.). 
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Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, 

растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных 

сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ 

с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным 

произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики 

и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных 

заповедников. 

Язык изобразительного искусства и художественный образ . Художественный образ и 

художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, 

симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и 

пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. 

Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат.  

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. 

Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Истоки 

и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, 

Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа 

декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и 

типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, скульптуры, 

дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 

светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, 

плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических 

изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора 

избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 

других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и 

современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних 

предметов быта и элементах архитектуры.  

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве . Темы и содержание 

изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи 

Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека (древние 

памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески 

Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и направления 

(В.В. Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. 

А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т. Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и 

др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, М.В. 

Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве. 
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Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России 

(А.А.Дейнека, А.А.Пластов, Б.М.Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – творец – 

гражданин.  

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).  

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и 

течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления 

постмодернизма).  

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений: 

«Технология. Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд». 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов», для направления «Технология. 

Обслуживающий труд» – разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов», «Кулинария», «Технология. Обслуживающий труд». Каждое из трех 

направлений технологической подготовки обязательно включает в себя кроме того 

следующие разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение 

и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

С учетом профориентации и дальнейшего поступления в профильные ВУЗы в классах для 

слабослышащих детей раздел «Черчение и графика» изучают как отдельный предмет. 

. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств 

компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей конструкцию 

изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, 

чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор 

инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для 

изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных  

свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для 

детали (изделия) на основе графической документации с применением разметочных, 

контрольно-измерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными 

инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование 

технологических машин для изготовления изделий; визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с использованием инструментов и 

приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка 

качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных 

технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 
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и народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного 

или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. Оценка 

затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.  

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 

оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 

Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка 

изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с 

учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. 

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные 

материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 

устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы 

России.  

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов 

(ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 

материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.  

КУЛИНАРИЯ 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. 

Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой 

помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих 

блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные 

(региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за 

столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая 

оценка технологий. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 

электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации 

бытовых электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и 

составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного 

электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и 

защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

и электронных устройств.  

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых 

помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для 

оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) 

участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 

и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 

работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор 

строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 

помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми 

средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий 

и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной 
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информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 

товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование 

изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения 

продукта труда на рынок.  

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 

тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 

стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и 

технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда 

на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности . Здоровый образ жизни человека, 

роль и значение занятий физической культурой в его формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические 

походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших 

туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 

воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 

организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок.  
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Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий 

физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания 

(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью . 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику 

утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 

дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный 

бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности . История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и 

контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и 

тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой 

(на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью . 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, 

вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, перекат вперед 
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в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*, 

кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в 

стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора 

присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: 

прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте 

и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки 

(прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной 

и махом другой).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 

(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к 

перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, 

опускание в упор присев через стойку на руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, 

подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в 

вис, махом вперед соскок прогнувшись.  

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках 

с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя 

подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной 

и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, махом 

одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом 

на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами (попеременным 

двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и 

основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Плавательные упражнения. Имитационные движения для освоения техники плавания 

способами кроль на груди и спине, брасс.  

Плавание «по разделениям» и в полной координации способами кроль на груди; кроль на 

спине; брасс.  

Старты и повороты при плавании кролем на груди и спине, брассом. 
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Ныряние в длину.  

Проплывание тренировочных дистанций (одним из способов плавания).  

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 

предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на 

месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и 

верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; 

групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в 

движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 

мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра 

по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, 

элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности . Составление и выполнение 

комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и 

проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники 

двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в 

системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи).    

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный план школы-интерната   отводит на изучение ОБЖ  2 часа в неделю за счёт 

школьного компонента. Изучение основ безопасности и жизнедеятельности начинается с 5 

класса. (II вариант) 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 

уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и 

индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), приемов 

позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  
Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая 

работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная 

потребность организма. 

Физическая культура и закаливание.  Личная гигиена. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия 

для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье 

подростка.  

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

Правила обеспечения безопасности дорожного движения  
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Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные 

части. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного поведения 

пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 

 Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного поведения  

пассажиров на транспорте. 

Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре 
Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.  Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, 

применении источников открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, подвале). 

Способы эвакуации из горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины.  Правила безопасного поведения в 

случае возникновения пожара на транспорте. 

Правила безопасного поведения на воде   
Правила безопасного поведения на воде.  Особенности состояния водоемов в разное время 

года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. 

Опасность водоемов зимой.  Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- 

и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

 Правила безопасного поведения в быту  
Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и 

электронными приборами. Правила безопасного использования электрических и электронных 

приборов. Компьютер и здоровье. 

Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении 

правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на 

организм человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. 

Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении 

хозяйственных работ дома.  

Правила поведения на природе  
Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения человека при 

вынужденном автономном существовании в природных условиях. Правила ориентирования 

на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы добывания огня. 

Обеспечение водой и питанием.  Сигналы бедствия.  

Нарушение экологического равновесия в местах проживания  
Влияние деятельности человека на окружающую среду.  Экология и экологическая 

безопасность.   

Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. 

Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях   
Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка 

поведения. Психологические приемы самозащиты.  

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте.  

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Основные 

виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной 

жизни.  

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при 

захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении за-

ложников сотрудниками спецслужб. 

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение толпы 

при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

Оказание первой медицинской помощи  
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Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.  
 Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз 

ПДФ-Ш). Их использование. 

Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений.  

Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. 

 Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами 

бытовой химии, лекарствами. 

 Первая медицинская помощь при утоплении и удушении.  

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА  

Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного 

поведения   
Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при забла-

говременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. 

Вулканы и их поражающие факторы.   Правила безопасного поведения при извержении 

вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила 

безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного 

выхода из зоны стихийного бедствия.  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного 

поведения во время и после ураганов, бури, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаго-

временном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение 

природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных 

пожаров.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения   
Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила безопасного 

поведения при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и 

поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом опасного химического вещества. 
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5.2. Коррекционные программы 
Коррекционная направленность работы школы-интерната связана с формированием у 

глухих, слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно-имплантированных детей 

произносительной стороны речи с опорой на развивающееся слуховое восприятие в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса при постоянном использовании индивидуальной 

звукоусиливающей аппаратуры и (или) кохлеарного импланта. 

Система работы по развитию речевого слуха и формированию произносительной 

стороны речи строится на основе дифференцированного подхода к обучению учащихся, 

учитывающего уровень общего и речевого развития детей, характер и степень нарушения 

слуха, состояние и резервы развития слуховой функции на каждом этапе обучения в школе, 

индивидуальные и психофизические возможности детей, а также учитываются 

сопутствующие заболевания, которые могут привести к снижению результативности освоения 

навыков речевого развития.  

Цель программы -  коррекция недостатков в общем и слухоречевом развитии, а 

именно: развитие нарушенной слуховой функции и формирование на этой основе  

фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи глухих, слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно-имплантированных обучающихся, способствующая освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с нарушением 

слуха.  

Задачи коррекционной работы по РРС и ФПСР: 

• выявление особых образовательных потребностей глухих, 

слабослышащих, позднооглохших обучающихся и 

кохлеарно-имплантированных, обусловленных недостатками в их развитии;  

• оказание коррекционной помощи в овладении основной 

общеобразовательной программой общего образования, посредством 

организации индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и 

формированию произносительной стороны речи; 

• целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся  словесной 

речи, речевого поведения в условиях специально педагогически созданной в 

образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более 

полноценного формирования личности, качественного образования и интеграции в 

общество;  

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения 

планируемых результатов начального общего образования и социальной адаптации;  

• формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение 

ими личностных, метапредметных и предметных результатов общего образования при 

использовании в образовательном процессе современных технологий деятельностного 

типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий, способствующих 

успешной социализации в современном информационном обществе;  

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося; 
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• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) глухих, слабослышащих, имплантированных и позднооглохших 

обучающихся. 

Принципы коррекционной работы по РРС и ФПСР: 

• соблюдение интересов обучающихся; создание в образовательной организации 

условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, 

наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 

компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях 

деятельности, интересной и полезной всем ее участникам; 

• приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 

(законных представителей) обучающихся при решении образовательно – коррекционных задач, 

а также оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития личности 

ребенка, его адаптации и интеграции в обществе; 

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно – коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к 

адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных 

задач. 

 

Общая характеристика предмета 

«Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны речи». 
 

Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны речи у детей с 

нарушениями слуха тесно связаны между собой. Формирование устной речи происходит на 

слуховой, слухо-зрительной и дактильной основе. В свою очередь, навыки восприятия речи на 

слух совершенствуются в процессе формирования произношения учащихся. Поэтому работа на 

индивидуальных занятиях по  РРС и ФПСР ведётся в двух направлениях: развитие речевого 

слуха и обучение произношению. 

Развитие речевого слуха учащихся с нарушением слуха – чрезвычайно важная задача 

современной школы, так как от её решения в значительной мере зависит эффективность их 

обучения и воспитания, социальная реабилитация. Основной целью является формирование 

навыков, способных служить прочной основой слухозрительной базы совершенствования всех 

сторон устной речи обучающихся. 

Работа по развитию слухового восприятия на индивидуальных занятиях заключается в 

обучении восприятию на слух и слухозрительно устной речи со звукоусиливающей 

аппаратурой. Она является составной частью работы по развитию речевого слуха, 

охватывающей весь учебно-воспитательный процесс в школе для детей с нарушением слуха.  

Основной задачей обучения произношению является формирование фонетически 

внятной, членораздельной, выразительной устной речи учащихся, соблюдение ими в речи 

словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основных 

правил орфоэпии.  

Произносительные навыки учащихся формируются в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса. Обучение произношению в первую очередь ведётся на 

основе подражания речи педагога, воспринимаемой на слухозрительной и слуховой основе. 

При этом на индивидуальных занятиях широко используется фонетическая ритмика и 

специальные приёмы вызывания звуков и коррекции произношения по отношению к тем 

фонетическим элементам, которые не усваиваются учеником на основе подражания. 
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На начальном этапе работы над произношением на индивидуальных занятиях широко 

используется стационарная звукоусиливающая аппаратура. Учащиеся, имеющие значительные 

остатки слуха, работают с индивидуальными слуховыми аппаратами. Постепенно все 

учащиеся переводятся на работу с индивидуальными слуховыми аппаратами. При их 

использовании учитывается расстояние, на котором ученик может воспринимать речь 

окружающих и собственную речь.  

Ценностные ориентиры содержания коррекционного предмета 

        Формирование речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, её произносительной 

стороны (при использовании необходимых средств электроакустической коррекции) является 

одним из приоритетных направлений образовательно-коррекционной работы, 

способствующим развитию устной речи, речевого поведения, навыков устной коммуникации. 

Это имеет важное значение для достижения выпускниками начальной школы планируемых 

результатов овладения предметными, социальными и коммуникативными компетенциями, 

активизации их общения со слышащими людьми, что необходимо для полноценного 

личностного развития, адаптации и интеграции в обществе. 

 

Место предмета в учебном плане 

         Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи проводятся на всех годах обучения (по 3 часа в неделю на 

одного учащегося 3-12 классы – для глухих детей; по 3 часа в неделю на одного учащегося 3-4 

классы; по 2 часа в неделю 5-9 класс и 1час в неделю на учащихся 10-12 классов – для 

слабослышащих и имплантированных). Продолжительность занятий составляет 20 минут. 

Специальной работой по РРС и ФПСР охватываются все ученики, независимо от 

индивидуальных особенностей, интеллекта, года обучения в школе, успеваемости, 

произношения.  

Индивидуальные занятия проводятся параллельно с уроками, а также по их окончании. 

Расписание составляется так, чтобы все индивидуальные занятия по РРС и ФПСР были 

закончены до выполнения домашнего задания. График посещений занятий учащимися 

скользящий: один и тот же ученик берётся на занятия с разных уроков. 

Для того чтобы научить детей успешно воспринимать речь на слух в независимости от 

тембра голоса, произносительных особенностей говорящего, начиная с третьего класса, а по 

возможности и раньше, могут проводиться групповые занятия (одновременно с двумя 

учащимися). Время такого занятия удваивается и составляет 40 минут. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Развитие речевого слуха 

и формирование произносительной стороны речи»  
(Индивидуальные занятия). 

 

Содержание планируемых результатов освоения коррекционной программы по РРС и 

ФПСР отражает требования стандарта, учитывает возможности и особенности обучающихся, 

их особые образовательные потребности: 

1) воспринимать слухозрительно и на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или 

аппарата и кохлеарного импланта, или двух кохлеарных имплантов знакомый и необходимый в 

общении на уроках и во внеурочное время речевой материал разговорного и учебно – делового 

характера;  

2) различать, опознавать и распознавать знакомый и необходимый в общении на уроках 

и во внеурочное время речевой материал (фразы, слова, словосочетания);  

3) воспринимать тексты диалогического и монологического характера, отражающие 

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности; 

4) уметь опознавать на слух и слухозрительно основной речевой материал (отдельные 

предложения, слова, словосочетания) из текстов, предъявленных вразбивку;  

5) уметь отвечать на вопросы по тексту и выполнять задания; при затруднении в 

восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях непонимания;  
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6) воспроизводить речевой материал голосом  нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи, использовать естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, 

пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществлять самоконтроль произносительной 

стороны речи, знать орфоэпические правила, соблюдать их в речи;  

7) владеть навыками речевого поведения и иметь желание участвовать в устной 

коммуникации. 

 

Содержание коррекционного курса  

«Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны речи» 

(индивидуальные занятия) 

 

I. Развитие речевого слуха. Восприятие на слух и слухозрительно с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов или с помощью кохлеарного импланта  речевого 

материала (слова, словосочетания, фразы, тексты разных жанров и стилей, материал 

обиходно-разговорного характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением 

общеобразовательных предметов). Восприятие на слух и слухозрительно текстов помощью 

индивидуальных аппаратов (или имплантов). Развитие фонематического слуха обучающихся, 

восприятие слуховых дифференцировок. Проведение тренировки в восприятии на слух 

шепотной речи со слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости.  

Восприятие речевого материала на слух и слухозрительно  в разных условиях: 

- в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный 

материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, 

иллюстрирующая текст, фразы или слова); 

- вне ситуации; 

- в изолированных от шума помещениях; 

- в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса учащегося, с 

электронного носителя. Восприятие неречевых звучаний и музыки. 

Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной 

степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением 

различных видов работ: ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; 

работа по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме;  повторение 

предложения, подсчёт количества слов; дополнение предложений; запоминание слов, 

повторение в той же последовательности; определение  пропущенного слова; нахождение 

ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых букв в словах и составление из них 

нового слова;  составление предложения с данными словами; различение в предложении слов с 

перемещающимся логическим ударением и воспроизведение их; различение разных 

предложений по интонации; составление плана рассказа;  пересказ частей рассказа или всего 

рассказа, воспринятого на слух и др.  

Психолого-педагогическое обеспечение результативности выполнения программных 

требований по РРС и ФПСР обучающимися с ОВЗ 

 

В школе функционируют 12 кабинетов для занятий, в которых работают учителя 

индивидуальной слуховой работы. Кабинеты оснащены современной звукоусиливающей 

аппаратурой индивидуального типа «ГЛОБУС».  

Образовательно-коррекционая работа с детьми имеющими нарушения слуха проходит 

в условиях специально педагогически созданной слухо- речевой среды, предполагающей 

развитие у учащихся активного речевого поведения, которое проявляется в желании и умении 

вступать в речевой контакт со взрослыми и сверстниками. 



82 

 

Успех коррекционно-развивающего обучения глухих, слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно-имплантированных детей зависит от взаимосвязанных условий:  

Понимание и учет индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, его 

социального поведения. 

 Выявление причин и динамики происходящих изменений в развитии личности 

обучающегося. 

 Усиление взаимосвязи учебно-воспитательного процесса. 

 Выбор наиболее эффективных методов, форм и способов 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

 Постоянное использование настроенных индивидуальных слуховых 

аппаратов или речевого процессора кохлеарного имплантата является основой хорошего 

развития слуха. 

 Отведение особой роли положению о развитии слухового восприятия у 

ребенка как приоритетном направлении коррекционной работы. Интенсивное развитие 

речевого слуха является обязательной составной частью программы обучения 

слабослышащих детей, позднооглохших и с КИ устной речи, программы формирования 

разных видов деятельности. Речь идет о системе слухового воспитания детей как во время 

специальных занятий в школе, так и дома. 

 В процесс развития речевого слуха вовлечены все люди, заботящиеся о 

ребенке: родители, родственники, сверстники, учителя, воспитатели и др. 

 Создание ребенку с нарушением слуха предметно-развивающей среды, 

которая предполагает организацию речевой среды, обеспечение наглядными, звуковыми 

пособиями, FM - системой, аудиовизуальными и компьютерными средствами, 

специальными развивающими и коррекционными программами  

 Стимулирование различными средствами, методами и формами работы 

активного поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической и 

умственной деятельности с помощью речевого общения. 

 Оснащение всех кабинетов (индивидуальной слуховой работы)  ЗУА 

индивидуального пользования, современными учебными программами и наглядным 

дидактическим материалом, учебниками и методическими пособиями. 

  Создание слухо-речевого режима в школе.  

Реализации «Образовательной программы» способствует психолого-педагогическое 

сопровождение:  учитель слуховой работы, воспитатель, педагог-психолог. Наиболее 

сложные проблемы обучения и воспитания осуществляются в рамках 

социально-педагогического, психолого-педагогического сопровождения. Проводится 

индивидуальная и подгрупповая работа с обучающимися по развитию речевого поведения, 

адаптации, психологической разгрузке, созданию валеологических и 

санитарно-гигиенических условий всей образовательной системы в школе. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА 

(индивидуальные занятия для слабослышащих, позднооглохших и имплантированных 

обучающихся) II отделение 

5 класс 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, слухового аппарата и 

кохлеарного импланта (или кохлеарных имплантов) фраз обиходно-разговорного характера,  

материала, связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 
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предметов, а так же текстов, вопросов, заданий и диалогов по темам (примерные): «Летние 

каникулы», «Смелые поступки», «Устное народное творчество», «Правила поведения на 

улице», «Новогодний праздник», «Спорт», «Космос», «Кем я хочу быть», «Сезонные 

изменения в природе». 

Учащиеся к концу 5 класса должны уметь воспринимать на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без них (или с кохлеарным имплантом), речевой 

материал обиходно-разговорного характера, связанный с учебной деятельностью и изучением 

общеобразовательных предметов; воспринимать на слух тексты до 15 предложений. 

 

6 класс 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов слухового аппарата и 

кохлеарного импланта (или кохлеарных имплантов), фраз обиходно-разговорного характера,  

материала, связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов, а так же текстов, вопросов, заданий и диалогов по темам (примерные): 

«Каникулы», «Школа», «Родная природа», «Книга твой друг», «Характер и поступки», 

«Международный женский день», «Транспорт», «Поведение в общественных местах», «День 

космонавтики», «Будь здоров!» 

Учащиеся к концу 6 класса должны уметь воспринимать на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без них (или с кохлеарным имплантом), речевой 

материал обиходно-разговорного характера, связанный с учебной деятельностью и изучением 

общеобразовательных предметов; воспринимать указанный речевой материал на слух тексты 

до 18 предложений. Воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в 

аудиозаписи на более близком расстоянии. 

 

7 класс 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, слухового аппарата и 

кохлеарного импланта (или кохлеарных имплантов), фраз обиходно-разговорного характера,  

материала, связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов, а так же текстов, вопросов, заданий и диалогов по темам (примерные): «Летние 

каникулы», «Казань – столица Татарстана», «Наша Родина – Татарстан», «Мои увлечения», 

«Е.Г. Ласточкина», «Праздники», «Профессии», «Родная природа», «День Победы». 

Учащиеся к концу 7-го класса должны уметь: воспринимать на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без них (или с кохлеарным имплантом) речевой 

материал обиходно-разговорного характера, связанный с учебной деятельностью и изучением 

общеобразовательных предметов; воспринимать указанный речевой материал на слух (тексты 

до 20 предложений). Воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также с 

аудиозаписи на более близком расстоянии. 

 

8 класс  

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, слухового аппарата и 

кохлеарного импланта (или кохлеарных имплантов), фраз обиходно-разговорного характера, 

материала связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов, а так же текстов, вопросов, заданий и диалогов по темам (примерные): «Летний 

отдых», «О животных», «Явления природы», «Праздники», «Наша школа», «Путешествия по 

странам», «Правила этикета», «Наши друзья – дельфины». 
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Учащиеся к концу 8-го класса должны уметь: воспринимать на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без них (или с кохлеарным имплантом), речевой 

материал обиходно-разговорного характера, связанный с учебной деятельностью и изучением 

общеобразовательных предметов; воспринимать указанный речевой материал на слух (тексты 

до 22 предложений). Воспринимать на слух речевой материал в любых условиях, близких к 

естественным, с голоса учителя и товарищей, а также с аудиозаписи на более близком 

расстоянии. 

 

9 класс 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, слухового аппарата и 

кохлеарного импланта (или кохлеарных имплантов), фраз обиходно-разговорного характера,  

материала, связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов, а так же текстов, вопросов, заданий и диалогов по темам (примерные): «Вспомним 

лето», «Габдулла Тукай», «День рождение школы», «Кружки и спортивные секции», «История 

моей семьи», «Правила этикета. Сервировка стола к Новому году», «Явления природы. 

Медовая радость», «Наши друзья – дельфины», «Все профессии важны», «День Победы», 

«Правила поведения в общественном транспорте», «Я в профессии», «Этикет семейной 

жизни». 

Учащиеся к концу 9-го класса должны уметь: воспринимать на слух с помощью 

индивидуального слухового аппарата и без него речевой материал обиходно-разговорного 

характера, воспринимать на слух с аппаратами и без них (или с кохлеарным имплантом), с 

голоса любого диктора программный речевой материал (слова, словосочетания, фразы, 

тексты) в условиях относительной изоляции от шума, а также речевую информацию, 

содержащуюся в печати, передаваемую по радио, телевидению, телефону.  

 

 

 

10 класс 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, слухового аппарата и 

кохлеарного импланта (или кохлеарных имплантов), фраз обиходно-разговорного характера,  

материала, связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов, а так же текстов, вопросов, заданий и диалогов по темам (примерные): «Вот и лето 

прошло», «Наша Родина – Татарстан», «Казань – спортивная столица», «Из истории школы», 

«День космонавтики», «День Победы», «О профессиях», «Любимые праздники», «Здоровый 

образ жизни», «Кружки и спортивные секции», «История моей семьи», «Правила этикета. 

Сервировка стола к Новому году», «Явления природы. «Медовая радость», «Наши друзья- 

дельфины». 

Учащиеся к концу 10-го класса должны уметь: воспринимать на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без них (или с кохлеарным имплантом), речевой 

материал обиходно-разговорного характера, с голоса любого диктора, программный речевой 

материал (слова, словосочетания, фразы, тексты) в условиях относительной изоляции от 

шума, а также речевую информацию, содержащуюся в печати, передаваемую по радио, 

телевидению, телефону. 

 

11 класс 
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Восприятие на слух речевого материала с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, 

слухового аппарата и кохлеарного импланта (или кохлеарных имплантов), речевой 

информации, содержащейся в печати, с голоса и в аудиозаписи, а также передаваемой по 

радио, телевидению, телефону, как в условиях изоляции от шума, так и в условиях, 

приближающихся к естественным, а так же текстов, вопросов, заданий и диалогов по темам 

(примерные): «Летний отдых», «Природа Татарстана», «Москва – столица нашей Родины», 

«М.Ю Лермонтов», «Если заболел. Обращение в поликлинику», «Тебя задержала полиция…», 

«О вреде курения», «Правила приёма в учебные заведения», «Великие имена 

(Микеланджело)». 

Учащиеся к концу 11-го класса должны уметь: воспринимать на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без них (и кохлеарного импланта), речевой материал 

обиходно-разговорного характера с голоса любого диктора, программный речевой материал 

(слова, словосочетания, фразы, тексты) в условиях относительной изоляции от шума, а также 

речевую информацию, содержащуюся в печати, передаваемую по радио, телевидению, 

телефону. 

 

12 класс 

Восприятие на слух речевого материала с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и 

кохлеарного импланта (или имплантов), речевой информации, содержащейся в печати, с 

голоса и с аудиозаписи, а также передаваемой по радио, телевидению, телефону, как в 

условиях изоляции от шума, так и в условиях, приближающихся к естественным, а так же 

текстов, вопросов, заданий и диалогов по темам (примерные): «Летний отдых», «2017 год – 

Год экологии», «Профессии», «Этика семейной жизни», «Автобиография», «Обязанности 

граждан РТ», «Картины русских художников», «Профессии» (ветеринар, строитель фермер, 

дизайнер, парикмахер)», «Великие художники. Микеланджело», «Общение по телефону (с 

друзьями)», «Общение по телефону (со старшими)». 

Учащиеся к концу 12-го класса должны уметь: воспринимать на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без них (или с кохлеарным имплантом), речевой 

материал обиходно-разговорного характера с голоса любого диктора, программный речевой 

материал (слова, словосочетания, фразы, тексты) в условиях относительной изоляции от 

шума, а также речевую информацию, содержащуюся в печати, передаваемую по радио, 

телевидению, телефону. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

(для слабослышащих, позднооглохших и имплантированных обучающихся) II отделение 

 

Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при 

чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы 

слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих товарищей, так 

и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание. Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и 

фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по 

графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при 

помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного 

наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос. Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи 

с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). Изменение 
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высоты и силы голоса в зависимости  от расстояния до собеседника и необходимости 

соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и 

восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряженно и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по подражанию 

и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах 

главного слова). Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания. Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков 

речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в 

начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных 

перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, 

ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). Правильное произношение 

в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное произношение в слогах и 

словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по 

подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре) и т.д. Дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции 

усвоенных звуков. Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, 

э-и, и-ы, и-у Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по 

артикуляции: носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д ( и их мягкие пары); слитных и 

щелевых: ц—с, ч—ш; слитных и смычных: ц—т, ч—т; свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, 

глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж;  аффрикат: ц-ч;  звонких и глухих: б-п, д-т, 

г-к, з-с, в-ф, ж-ш,  твёрдых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть и др. 

Слово. Воспроизведение слова по образцу учителя, графическому знаку, ритмов с помощью 

рисунков, схем. Подбор слов к соответствующим ритмам.  

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, 

соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому 

контуру. Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со 

стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, 

пятисложных словах, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. 

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по надстрочному знаку): 

безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными 

оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы 

произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева; 

непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со(л)нце); соблюдение в 

речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс—ц 

(детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под 

с существительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц 

произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко 

(перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произносится как 

збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч 

произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться произносятся как ца; свистящие с, з 

употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи 

правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку). 

Фраза. Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряженно и отражённо). Воспроизведение повествовательной, 

вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и 

самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Закрепление 
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навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка 

из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к 

прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление навыков 

умеренно беглого темпа речи. 

Изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; чтение слогов, слов; 

вставка пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный звук; составление 

словосочетаний, предложений из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание загадок, ребусов; 

называние картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и 

предложений по картинке; работа с подстановочными таблицами; составление рассказа по 

картинке (серии картин), по опорным словам и др. 

 

 

3 класс 

Произнесение на одном выдохе слогосочетаний (с постепенным их наращиванием до 10-12 

слогов) голосом нормальной силы, высоты и тембра. 

Различение на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: 

изменение темпа речи (постепенное замедление и убыстрение);  соблюдение ударения в дву-, 

трёх-, четырёхсложных словах (под контролем учителя, по графическому знаку и 

самостоятельно); синтагматическое членение фразы (под контролем учителя и 

самостоятельно), логическое и синтагматическое ударение (с помощью учителя и 

самостоятельно), по возможности базовые мелодические (высотные) модуляции голоса в 

пределах его естественного диапазона при сохранении нормальной силы и тембра (ровная 

интонация, повышение и понижение от высокого и среднего уровня), мелодическая структура 

фразы (с помощью учителя и самостоятельно). 

Дифференцированно воспроизводить в речи звуки, родственные по артикуляции: гласные  а-э,   

и-э,  а-о,  о-у,  и-ы; согласные    м-б,   м-п,    н-д,    н-т;   с-ш,  з-ж,  с-щ,   ц-ч;  б-п,  д-т,  г-к,  в-ф,  

з-с,  ж-ш;  ц-с,  ч-ш;  ц-т,  ч-т;  ф-ф‘  в-в‘  п-п‘   б-б‘ (и другие твёрдые и мягкие согласные), 

слитно произносить разного типа сочетания согласных (в одном слове и на стыке слов).  

Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя возможность воспроизведения звукового 

состава, соблюдая орфоэпические правила – безударная о  как а, оглушение звонких согласных 

в конце слов и перед глухими согласными, опускание непроизносимых согласных, 

произнесение окончаний   -тся, -ться как  -ца; -ого  и  -его  как  -ово и -ево  (по надстрочному 

знаку и самостоятельно); правильное произнесение новых слов, руководствуясь надстрочными 

знаками. 

Передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации 

(самостоятельно, по графическому знаку - точка, восклицательный знак, вопросительный знак), 

различных эмоциональных оттенков высказывания  - радости, огорчения, растерянности, 

испуга. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь:  

- произносить отработанный речевой материал внятно, достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе, передавать в 

речевом общении при использовании естественных невербальных средств коммуникации 

различные эмоциональные оттенки высказывания (радость, огорчение, удивление, испуг и др.), 

повествовательную, восклицательную и вопросительную интонацию (самостоятельно, по 

графическому знаку -  точка, восклицательный знак, вопросительный знак), а также значения  

предельно высокой степени признака, действия, состояния; произносить слова слитно, с 

ударением, реализуя возможности воспроизведения их звукового состава, соблюдая указанные 

выше орфоэпические правила; произносить фразы слитно или делить их на синтагмы, 

выделять логическое и синтагматическое ударение, по возможности соблюдать мелодический 

контур фраз; 

- реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные умения, говорить 

достаточно внятно и эмоционально (под контролем учителя и на основе самоконтроля); 

использовать в речевом общении невербальные средства коммуникации – соответствующие 
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выражения лица, позу, пластику (под контролем учителя и самостоятельно), правильно 

произносить новые слова, руководствуясь надстрочными знаками.  

4 класс 

Закрепление нормального, достаточно естественного звучания голоса, развитие умений 

воспроизводить усвоенные ранее модуляции голоса по силе и высоте. 

Воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: самостоятельное 

распределение дыхательных пауз при произнесении длительных фраз; самостоятельное 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе; соблюдение по возможности 

мелодической структуры фразы; изменение темпа речи с сохранением звукового состава и 

ритмико-интонационной структуры. 

Закрепление правильного произнесения звуков в словах и фразах: гласных  у, и; согласных с, 

з, ш, х, ж, ц, ч. Дифференцированное произнесение звуков родственных по артикуляции: 

гласных а-о, о-у, а-э, и-э, и-ы; согласных с-ш, з-ж, ц-ч, б-п, д-т, г-к, в-ф, э-е, ж-ш, ф-ф’, в-в’, 

п-п’, б-б’ (и твердых и мягких согласных). Закрепление слитного, без призвуков, 

произнесение сочетаний согласных (в одном слове и на стыке слов). 

Знание характеристики артикуляции звука, самостоятельно характеризовать звук, например: 

при произнесение звука з есть голос, язык внизу, зубы сжаты, звук протяжный. 

Знакомство с орфоэпическими правилами – оглушение согласных (звонкие согласные в конце 

слова оглушаются), безударный о произносится как а. 

Произнесение фраз слитно, самостоятельное деление на синтагмы (группы слов до 10-12 

слогов), выделение логического и синтагматического ударения. По возможности соблюдение 

мелодического контура фраз (с помощью учителя и самостоятельно). 

Передача во внятной, достаточно естественной и выразительной речи, различных 

эмоциональных оттенков высказывания, самостоятельный выбор адекватных неречевых 

средств коммуникации (выразительной мимики, позы, пластики), сопровождающих речь. 

К концу 4 класса учащиеся должны уметь: 

- произносить отработанный речевой материал, внятно достаточно естественно и 

выразительно, голосом нормальной высоты, силы  и тембра, в нормальном темпе, передавать в 

речи различные эмоциональные оттенки высказывания, самостоятельно отбирая адекватные 

неречевые средства коммуникации (под контролем учителя и самостоятельно); произносить 

слова слитно, с ударением, реализуя умения соблюдения их звукового состава, зная и 

соблюдая указанные выше орфоэпические правила, произносить фразы слитно (группа слов 

до 10-12 слогов), самостоятельно распределять дыхательные паузы при произнесении 

длинных фраз, выделять логическое и синтагматическое ударение, по возможности соблюдать 

мелодический контур фраз (с помощью учителя и самостоятельно); 

- реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные умения, 

говорить достаточно внятно и эмоционально (под контролем учителя и на основе 

самоконтроля); правильно произносить новые слова, руководствуясь надстрочными знаками; 

передавать повествовательную, восклицательную и вопросительную интонацию, 

руководствуясь графическими знаками – точка, восклицательный и вопросительный знак (под 

контролем учителя и самостоятельно). 

          5 класс 

Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

Соблюдение логического ударения. 

Закрепление дифференцированного произношения согласных звуков, родственных по 

артикуляции: 

- носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д; 

- слитных и щелевых: ц-с, ч-ш, ш-щ; 

- слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

- глухих и звонких: в-ф, п-б, т-д. к-г, с-з, ш-ж. 

Закрепление умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения и 

отрывка из художественной прозы. 
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Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному 

(стихотворения и отрывка из художественной прозы). 

К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

- произносить речевой материал внятно, выразительно, голосом нормальной высоты, силы  и 

тембра, в нормальном темпе, передавать в речи различные эмоциональные оттенки 

высказывания (под контролем учителя и самостоятельно); произносить слова слитно, с 

ударением, реализуя умения соблюдения их звукового состава, зная и соблюдая указанные 

выше орфоэпические правила, произносить фразы слитно, самостоятельно распределять 

дыхательные паузы при произнесении длинных фраз, выделять логическое и 

синтагматическое ударение, по возможности соблюдать мелодический контур фраз (с 

помощью учителя и самостоятельно); 

- правильно произносить новые слова, руководствуясь надстрочными знаками; передавать 

повествовательную, восклицательную и вопросительную интонацию, руководствуясь 

графическими знаками – точка, восклицательный и вопросительный знак (под контролем 

учителя и самостоятельно). 

            6 класс 

Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

Соблюдение логического ударения. 

Закрепление дифференцированного произношения согласных звуков, родственных по 

артикуляции: 

- носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д; 

- слитных и щелевых: ц-с, ч-ш, ш-щ; 

- слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

- глухих и звонких: в-ф, п-б, т-д. к-г, с-з, ш-ж. 

Закрепление умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения и 

отрывка из художественной прозы. 

Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному 

(стихотворения и отрывка из художественной прозы). 

К концу 6 класса учащиеся должны уметь: 

- произносить речевой материал внятно, выразительно, голосом нормальной высоты, силы  и 

тембра, в нормальном темпе, передавать в речи различные эмоциональные оттенки 

высказывания (под контролем учителя и самостоятельно); произносить слова слитно, с 

ударением, реализуя умения соблюдения их звукового состава, зная и соблюдая указанные 

выше орфоэпические правила, произносить фразы слитно, самостоятельно распределять 

дыхательные паузы при произнесении длинных фраз, выделять логическое и 

синтагматическое ударение, по возможности соблюдать мелодический контур фраз (с 

помощью учителя и самостоятельно); 

- правильно произносить новые слова, руководствуясь надстрочными знаками; передавать 

повествовательную, восклицательную и вопросительную интонацию, руководствуясь 

графическими знаками – точка, восклицательный и вопросительный знак (под контролем 

учителя и самостоятельно). 

8 – 12 классы 

Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной речи. 

Соблюдение логического ударения. 

Закрепление дифференцированного произношения согласных звуков, родственных по 

артикуляции: 

- носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д; 

- слитных и щелевых: ц-с, ч-ш, ш-щ; 

- слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

- глухих и звонких: в-ф, п-б, т-д. к-г, с-з, ш-ж. 



90 

 

Закрепление умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения и 

отрывка из художественной прозы. 

Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному 

(стихотворения и отрывка из художественной прозы). 

К концу 12 класса учащиеся должны уметь: 

- произносить речевой материал внятно, выразительно, голосом нормальной высоты, силы  и 

тембра, в нормальном темпе, передавать в речи различные эмоциональные оттенки 

высказывания (под контролем учителя и самостоятельно); произносить слова слитно, с 

ударением, реализуя умения соблюдения их звукового состава, зная и соблюдая указанные 

выше орфоэпические правила, произносить фразы слитно, самостоятельно распределять 

дыхательные паузы при произнесении длинных фраз, выделять логическое и 

синтагматическое ударение, по возможности соблюдать мелодический контур фраз (с 

помощью учителя и самостоятельно); 

- правильно произносить новые слова, руководствуясь надстрочными знаками; передавать 

повествовательную, восклицательную и вопросительную интонацию, руководствуясь 

графическими знаками – точка, восклицательный и вопросительный знак (под контролем 

учителя и самостоятельно). 

 

Развитие речевого слуха  

(индивидуальные занятия для глухих обучающихся) 

Цель развития восприятия устной речи у глухих формулируется исходя из слуховых 

возможностей учащихся. Речевой слух формируется у глухих школьников на основе создания 

межанализаторных условно-рефлекторных связей восприятия устной речи. Актуальной 

задачей блока по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

является формирование и развитие у глухих школьников речевого слуха, выстраивание 

слухо-зрительной базы для восприятия ими устной речи. Коррекционная работа по развитию 

речевого слуха прежде всего направлена на формирование у детей навыка речи при активном 

использовании различных типов звукоусиливающей аппаратуры (стационарных устройств и 

индивидуальных слуховых аппаратов).  

Активное речевое поведение проявляется в умении глухого школьника вступать в контакт со 

слышащими людьми. Для этого уровень слухо-зрительного восприятия речи и владения ее 

произносительной стороной должен быть достаточно сформирован, наряду с высоким 

уровнем мотивации к устной речи.  Базисом формирования речевого слуха являются навыки 

глухого школьника воспринимать предложенный речевой материал на слух и слухозрительно, 

воспроизводить его, действовать адекватно воспринятому.  

Для осуществления развития речевого слуха организуется специальное обучение восприятию 

речевого материала на слух, исключая зрение. В течении всего времени обучения глухого 

школьника в рамках учебно-воспитательного процесса проводятся упражнения по 

восприятию речевого материала. В данном процессе задействованы все виды уроков и 

занятий: общеобразовательные предметы, индивидуальные занятия, музыкально-ритмические 

занятия, занятия в слуховом кабинете и во внеклассное время. Эти упражнения сопряжены 

содержанием уроков, занятий и неразрывно связаны с учебно-воспитательным процессом.  

На индивидуальных занятиях в классах восприятие речевого материала на слух является 

ведущем способом, слухо-зрительное же восприятие является второстепенным и используется 

как вспомогательное средство.  

В случаях, когда глухой школьник не может воспринять состав слова используется дактильная 

речь, однако данная форма речи должна быть минимизирована на индивидуальных занятиях.  

Специальная работа по развитию речевого слуха предусматривает обучение учащихся 

различать, опознавать и распознавать только на слух, исключая зрение, речевой материал: 

фразы, словосочетания, слова, слоги. Глухие школьники учатся вслушиваться в речевой 

образец (речь взрослого, товарищей), узнавать на слух знакомые по звучанию слова и фразы, 

узнавать отдельные элементы в словах, впервые предлагаемых на слух, по которым смогут 

воспроизвести слова приближенно или точно. Учитывая определенную роль смыслового 
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фактора, при восприятии на первоначальном этапе слуховой тренировки довольно широко 

используется ситуация. Постепенно роль ситуации ограничивается: школьники 

воспринимают на слух незнакомый по звучанию речевой материал не только в контексте, но и 

вне его. Важно приучать глухих школьников воспринимать на слух речевой материал в разных 

комбинациях. Это поможет научить их вслушиваться в образец, моделировать высказывание.  

На индивидуальных занятиях используются различные виды деятельности (выполнение 

поручений, составление аппликаций, работа с фигурками, рассыпным текстом, слуховые 

диктанты и т. д.), способствующие уточнению понимания речевого материала, 

предъявляемого на слух, и поддержанию у учащихся интереса к занятиям. Каждое занятие 

должно быть построено и насыщено материалом таким образом, чтобы оно вселяло в ученика 

уверенность в возможности восприятия им речи на слух. 

 Материал программы считается усвоенным, если учащиеся в большинстве случаев правильно 

выполняют предложенные на слух задания и грамотно оформляют свои высказывания. 

Развитие речевого слуха включает 3 этапа: первоначальный период (подготовительный — 1 

классы); основной период (2—5 классы); период активного пользования индивидуальным 

слуховым аппаратом (6—12 классы). 

                                                

Первоначальный период  
С помощью педагогических методик уточняется состояние нарушенной слуховой функции, 

выявляется резерв тонального и речевого слуха, подбирается оптимальный режим 

звукоусиления с помощью стационарных устройств и уточняется режим работы 

индивидуального слухового аппарата. 

На индивидуальных занятиях происходит обучение учащихся 

различению и опознаванию речевого материала на слух: слов, словосочетаний, фраз, текстов. 

Основные способы восприятия — слухо- 

зрительный и слуховой. Дактильная форма речи используется как вспомогательное средство 

при незнании учащимися состава слова. Широко 

используются таблички с печатным текстом. 

 

Основной период 

К моменту вступления в основной период ученик должен обладать навыками различения, 

опознаванию речевого материала на слух: слов, словосочетаний, фраз, текстов.  Широко 

используются таблички с печатным текстом. При дальнейшем уточнении оптимального 

режима работы электроакустической аппаратуры, учитывается совокупность факторов, 

включающих данные аудиолого-педагогических исследований нарушенной слуховой 

функции, уровня  общего и речевого развития, сформированности навыков слухового 

восприятия и произношения.  

 На индивидуальных занятиях весь программный речевой материал может предлагается  на 

слух, увеличивается объем опознавания на слух знакомого по звучанию речевого материала, 

включается способность ученика к анализу услышанного впервые, а также к моделированию 

целостного высказывания.   

 

Период активного пользования индивидуальным  

слуховым аппаратом  
На этом этапе важное значение придается обучению учащихся воспринимать слухо-зрительно 

и на слух довольно большие по объему тексты. На занятиях важное место отводится 

упражнениям по отработке основной терминологической лексики по каждому из предметов: 

обучение учащихся воспринимать на слух определенный речевой материал и произносить его, 

реализуя сформированные речевые навыки. Совершенствуются навыки слухо-зрительного и 

слухового восприятия устной речи с помощью индивидуальных слуховых аппаратов.  

 

3 класс 
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Примерный речевой материал: «Учебные принадлежности», «Времена года», «Осень», «Я  

моя семья», «Будем здоровы», «Весна», «Лето», а так же  материал, связанный с учебной 

деятельностью.  

Учащиеся к концу 3 класса должны уметь: 

- воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по звучанию;  

- опознавать на слух простые и сложные предложения. 

- воспринимать на слух,  слухозрительно, различать и опознавать на слух тексты 

диалогического и монологического характера (из 4-5 предложений), содержание которых 

близко опыту учащихся. 

 

4 класс 

Примерный речевой материал: «Уроки в школе», «Сезонные изменения природы», «Мой 

дом», «Мои друзья», «В школе», а так же  материал, связанный с учебной деятельностью. 

Учащиеся к концу 4 класса должны уметь: 

- воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по звучанию; 

- опознавать на слух речевой материал. 

- воспринимать на слух и слухозрительно речевой материал  разговорно-обиходного 

характера, относящийся к организации учебной деятельности и связанный с изучением 

общеобразовательных предметов (из 5-6 предложений), содержание которых близко опыту 

учащихся. 

      

 

 

5 класс 

Примерный речевой материал:  «Мой класс», «Спортивные секции»,  «Новый год», «Зимние 

каникулы», «Праздники», «День победы», «Летние каникулы», а так же  материал, связанный 

с учебной деятельностью. 

Учащиеся к концу 5 класса должны уметь: 

- воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по звучанию; 

- опознавать на слух речевой материал. 

-воспринимать на слух и слухозрительно речевой материал (знакомые слова, словосочетания, 

фразы) разговорно-обиходного характера, относящийся к организации учебной деятельности 

и связанный с изучением общеобразовательных предметов (из 5-7 предложений), содержание 

которых близко опыту учащихся. 

          

6 класс 

Примерный речевой материал: «Летние каникулы»,  «Моя Родина»,  «Спорт»,  «Новый год»,  

«Наша школа»,  «Знакомство»,  «Правила поведения в школе»,  «Здоровье»,  «Летний отдых», 

а так же  материал, связанный с учебной деятельностью. 

Учащиеся к концу 6 класса должны уметь: 

- воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по звучанию; 

- опознавать на слух речевой материал. 

-воспринимать на слух и слухозрительно речевой материал (знакомые слова, словосочетания, 

фразы) разговорно-обиходного характера, относящийся к организации учебной деятельности 

и связанный с изучением общеобразовательных предметов (из 6-8 предложений), содержание 

которых близко опыту учащихся. 

 

 

 

7 класс 

Примерный речевой материал: «Вспомним лето», «Части тела», «Здоровье», «Профессии», 

«Описание предметов», «Ноябрьские праздники» «Лес не школа, а всему учит (правила 
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поведения в лесу)», «Знакомство», «Наша школа», «Спорт», «День Победы», «Скоро лето!», а 

так же  материал, связанный с учебной деятельностью. 

Учащиеся к концу 7 класса должны уметь: 

- воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по звучанию; 

- опознавать на слух речевой материал. 

-воспринимать на слух и слухозрительно речевой материал (знакомые слова, словосочетания, 

фразы) разговорно-обиходного характера, относящийся к организации учебной деятельности 

и связанный с изучением общеобразовательных предметов (из 8-10 предложений), 

содержание которых близко опыту учащихся. 

 

 

8 класс 

Примерный речевой материал: «Учебные предметы», «Профессии», «Вспомним лето», 

«Описание внешности», «Мой дом», «Мои родственники», «Правила поведения на улице», «Я 

и мое тело», «Новогодние праздники», «Правила поведения в общественном транспорте», 

«Здоровый образ жизни», «Виды спорта», а так же  материал, связанный с учебной 

деятельностью. 

Учащиеся к концу 8 класса должны уметь:  
- воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по звучанию; 

- опознавать на слух речевой материал. 

-воспринимать на слух и слухозрительно речевой материал (знакомые слова, словосочетания, 

фразы) разговорно-обиходного характера, относящийся к организации учебной деятельности 

и связанный с изучением общеобразовательных предметов (из 10-12 предложений), 

содержание которых близко опыту учащихся. 

 

9 класс 

Примерный речевой материал: «Вспомним лето», «Г. Тукай», «Кружки и спортивные секции», 

«День рождения школы», «История моей семьи», «Правила этикета», «Явления природы», 

«Наши друзья дельфины», «Все профессии важны», «Природа в поэзии русских авторов», 

«Наша Родина», «Я в профессии», а так же  материал, связанный с учебной деятельностью. 

Учащиеся к концу 9 класса должны уметь: 

- воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по звучанию; 

- опознавать на слух речевой материал. 

-воспринимать на слух и слухозрительно речевой материал (знакомые слова, словосочетания, 

фразы) разговорно-обиходного характера, относящийся к организации учебной деятельности 

и связанный с изучением общеобразовательных предметов (из 12-15 предложений), 

содержание которых близко опыту учащихся. 

 

10 класс 

Примерный речевой материал: «Вспомним лето», «Правила этикета», «Кружки в нашей 

школы», «Моя профессия», «В мире животных», «День рождения школы», «Семейная 

история», «Великий татарский поэт- Г. Тукай», Русские поэты о природе», «Все профессии 

важны», «Наша Родина-Татарстан», а так же  материал, связанный с учебной деятельностью. 

Учащиеся к концу 10 класса должны уметь: 

- воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по звучанию; 

- опознавать на слух речевой материал. 

-воспринимать на слух и слухозрительно речевой материал (знакомые слова, словосочетания, 

фразы) разговорно-обиходного характера, относящийся к организации учебной деятельности 

и связанный с изучением общеобразовательных предметов (до 20 предложений), содержание 

которых близко опыту учащихся. 

 

11-12 классы 



94 

 

Примерный речевой материал:  «Вспомним лето», «Резюме», «Способы общения», «Я - 

гражданин Татарстана», «Республиканские праздники», «Я заболел. Что делать?», 

«Родственные связи. Домашняя бухгалтерия», «Я- будущий семьянин», «Природа в картинах 

живописцев», «О саморазвитии», «Профориентация», а так же  материал, связанный с учебной 

деятельностью. 

Учащиеся к концу 12 класса должны уметь: 

- воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по звучанию; 

- опознавать на слух речевой материал. 

-воспринимать на слух и слухозрительно речевой материал (знакомые слова, словосочетания, 

фразы) разговорно-обиходного характера, относящийся к организации учебной деятельности 

и связанный с изучением общеобразовательных предметов (более 20 предложений), 

содержание которых близко опыту учащихся. 

 

 

 

Формирование произносительной стороны речи 

(индивидуальные занятия для глухих обучающихся) 

 

Задачи обучения глухих школьников произношению включают формирование и развитие 

внятной, членораздельной речи, приближающейся к естественному звучанию. Развитие у 

глухих внятной, достаточно естественной речи необходимо для осуществления устной 

коммуникации с окружающими. Для того чтобы устная речь надежнее выполняла роль 

носителя языка, роль инструмента мышления, произношение должно быть максимально 

членораздельным и возможно полнее отображать фонетическую систему языка. 

Формирование произносительных навыков учащихся в условиях слухоречевой среды 

осуществляется при использовании информального и специального путей обучения. 

Информальный путь реализуется в ходе всех уроков и занятий, во внеурочное время (при 

постоянном применении электроакустической аппаратуры): учащиеся на основе подражания 

образцу правильной, естественной речи учителя и воспитателя имеют возможность 

овладевать элементами ритмико-интонационной структуры речи, закреплять правильное 

воспроизведение ее звукового состава. Специальный путь формирования произносительной 

стороны речи используется на индивидуальных занятиях, музыкально-ритмических занятиях, 

в слуховом кабинете, при проведении фонетических зарядок на уроках и внеклассных 

занятиях. На всех уроках и занятиях обеспечивается максимальная реализация 

произносительных возможностей учащихся.  

В процессе обучения произношению реализуются аналитикосинтетический, концентрический 

и полисенсорный методы. Большое значение придается выработке у учащихся 

соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании электроакустической 

аппаратуры). В обучении применяются специальные компьютерные программы и визуальные 

приборы.  

На индивидуальных и музыкально-ритмических занятиях, в слуховом кабинете, на 

общеобразовательных уроках и во внеурочное время широко используется фонетическая 

ритмика, базирующаяся на взаимодействии речедвижений, различных движений тела и 

развивающегося слухового восприятия, как один из методических приемов обучения 

произношению. Использование фонетической ритмики содействует развитию речевого 

дыхания и связанной с ним слитности речи, нормального голоса с естественными 

модуляциями по силе и высоте, овладению детьми звуковым составом речи, ее 

ритмико-интонационной структурой, правильным воспроизведением слов и фраз. 

Принципиальное значение имеет соответствие характера движений формируемому элементу 

речи; при этом используются разные движения, стимулирующие воспроизведение 

определенного элемента речи. Ученики произносят речевой материал после прослушивания 

образца речи педагога сопряженно с ним, отраженно и самостоятельно, с движениями и 

обязательно, в заключение работы над данным элементом речи, без движений.  
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Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы. Работа по 

развитию речевого дыхания направлена на формирование и развитие у учеников навыка 

правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и 

короткие фразы, членить фразы на синтагмы. Работа над голосом предполагает формирование 

и развитие у учеников навыка пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубых 

отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте.  

Работа над звуками и их сочетаниями направлена на формирование и развитие у учеников 

навыков правильного воспроизведения звукового состава речи. Программа специального 

обучения произношению разработана на основе концентрического метода с применением 

сокращенной системы фонем.  

Основные разделы содержания обучения произношению включают работу над словом и 

фразой. Работа над словом направлена на формирование и развитие у учащихся навыков 

воспроизведения слов слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав, соблюдая ударение и 

орфоэпические правила, характерные для русского произношения. Целью работы над фразой 

является формирование и развитие у учащихся навыков ее произнесения в нормальном темпе, 

слитно (на одном выдохе или деля фразу паузами на синтагмы), соблюдая 

ритмико-мелодическую структуру, наиболее полно реализуя возможности воспроизведения 

слов. Важное значение придается формированию и развитию ритмико-интонационной 

структуры речи учащихся. Проводится специальная работа по развитию у детей слухового 

восприятия и воспроизведения основных интонационных структур (паузация, темп, 

громкость, ритмическая и мелодическая структура речи) при использовании двигательного 

моделирования интонационных структур, специальных упражнений под музыкальное 

сопровождение, технических средств и др.  

В процессе обучения произношению большое внимание уделяется формированию у учащихся 

навыков самоконтроля. У глухих в условиях специального обучения целенаправленно 

развивается естественная манера речи, умение пользоваться при передаче речевой 

информации соответствующими неречевыми средствами — выражением лица, позой, 

естественными жестами. Речевой материал для специальной работы по формированию 

произносительной стороны устной речи учащихся включает слова, словосочетания, фразы, а 

также слоги, слогосочетания и звуки. В процессе обучения используются тексты прежде всего 

диалогического характера, а также стихи, чистоговорки, рифмовки и др. При подборе 

речевого материала учитывают его необходимость в общении (материалу разговорной речи 

при прочих равных условиях отдается предпочтение), используют материал, знакомый по 

содержанию и грамматическому оформлению, соответствующий фонетическим задачам 

занятия, доступный произношению ученика (в одном слове не должно быть двух или более 

звуков, в одинаковой степени сложных для правильного воспроизведения на данном этапе 

работы). При отборе речевого материала для закрепления правильного произнесения 

определенного звука используются все позиции его сочетаний с гласными и согласными при 

постепенном усложнении позиционных трудностей.  

Диалоги, составленные для специальной работы по развитию навыков восприятия и 

воспроизведения устной речи, должны представлять собой небольшие целостные тексты. 

Учитывается необходимость повторяемости, трансформации, комбинирования, 

перефразирования речевого материала из диалога, что способствует развитию у учащихся 

навыков вариативного его использования в различных коммуникативных ситуациях. Выбор 

коммуникативных ситуаций для диалогов педагог осуществляет с учетом их необходимости 

для межличностного общения, соответствия жизненному и эмоциональному опыту детей, 

содействия их личностному развитию, расширению и обогащению познавательных интересов. 

При составлении диалогов для специальной работы над произношением педагог учитывает 

также фонетический принцип. Используются слова, состоящие из звуков, которые ученик 

произносит точно или с регламентированными и допустимыми заменами, а также звуков, 

которые закрепляются в его речи на данном занятии (ученик умеет произносить их точно, но 

иногда сбивается на неправильное воспроизведение). Важное значение придается 

насыщенности диалогов фразами, включающими различные интонационные конструкции, 
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что содействует более осознанному овладению учениками ритмико-интонационной 

структурой речи, развитию ее выразительности и эмоциональности. В процессе работы над 

диалогами используются прежде всего драматизация (с игрушками, фигурками и др.), 

инсценирование, а также некоторые виды предметно-практической и учебной деятельности. 

Планирование работы над произношением осуществляется педагогом на основе данных о 

состоянии произносительной стороны устной речи каждого ученика, полученных в ходе 

специального обследования, и программных требований с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического и слухоречевого развития учащегося. Преемственность в 

обучении произношению в разных организационных формах предполагает совместное 

планирование работы учителями, ведущими уроки и занятия, и воспитателем. При этом 

учитывается, что на индивидуальных занятиях у учащихся формируют первичные 

произносительные навыки, а их закрепление осуществляют как на индивидуальных занятиях, 

так и на уроках.  

 

3класс 

Произнесение на одном выдохе слогосочетаний (с постепенным их 

наращиванием до 10—12 слогов), слов, фраз (до 10—12 слогов).  

Произнесение речевого материала голосом нормальной силы, высоты и тембра. Различение на 

слух и воспроизведение элементов ритмико- 

интонационной структуры речи: изменение темпа речи (постепенное 

замедление и убыстрение); ударение в дву-, трех-, четырехсложных словах 

(под контролем учителя, по графическому знаку и самостоятельно); 

синтагматическое членение фразы (под контролем учителя и самостоятельно), логическое и 

синтагматическое ударение (с помощью 

учителя и самостоятельно), по возможности базовые мелодические 

(высотные) модуляции голоса в пределах его естественного диапазона при 

сохранении нормальной силы и тембра (ровная интонация, повышение и 

понижение от высокого и среднего уровня1), мелодическая структура фразы 

(с помощью учителя и самостоятельно). 

Дифференцированно воспроизводить в речи звуки, родственные по 

артикуляции: гласные а — э, и — э, а — о, о — у, и — ы; согласные м — б, 

м — п, н — д, н — т; с — ш, з — ж, с — щ, ц — ч; б — п, д — т, г — к, 

в — ф, з — с, ж — ш; ц — с, ч —ш; ц — т, ч — т; ф — ф’, в — в’, п — п’, 

б — б’ (и другие твердые и мягкие согласные), слитно произносить разного 

типа сочетания согласных (в одном слове и на стыке слов). 

Произнесение слов слитно, с ударением, реализуя возможности 

соблюдения их звукового состава, соблюдая орфоэпические правила — 

безударное о как а, оглушение звонких согласных в конце слов и перед 

глухими согласными, опускание непроизносимых согласных, произнесение 

окончаний -тся и -ться как ца; -ого, -его как ово, ево (по надстрочному знаку 

и самостоятельно); правильное произнесение новых слов, руководствуясь 

надстрочными знаками. 

Произнесение фраз в нормальном темпе, слитно или деля на синтагмы 

(группы слов до 10—12 слогов), выделение логического и синтагматического 

ударения, по возможности соблюдение мелодического контура фраз (с 

помощью учителя и самостоятельно). 

Передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации 

(самостоятельно, по графическому знаку — точка, восклицательный знак, вопросительный 

знак), различных эмоциональных оттенков высказывания — радости, огорчения, 

растерянности, испуга. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

•·произносить отработанный речевой материал внятно, достаточно 

естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 
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нормальном темпе, передавать в речевом общении различные эмоциональные оттенки 

высказывания (радость, огорчение, удивление, растерянность, испуг и др.), 

повествовательную, восклицательную и вопросительную интонацию (самостоятельно, по 

графическому знаку — точка, восклицательный знак, вопросительный знак);  

 произносить слова слитно, с ударением, реализуя возможности воспроизведения их 

звукового состава, соблюдая указанные выше орфоэпические правила; произносить фразы 

слитно или делить на синтагмы;  

 реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные умения, 

говорить достаточно внятно и эмоционально (под контролем учителя и на основе 

самоконтроля); правильно произносить новые слова, руководствуясь надстрочными знаками. 

 

4 класс 

Закрепление нормального, достаточно естественного звучания голоса, 

развитие умений воспроизводить усвоенные ранее модуляции голоса по силе 

и высоте. 

Воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: 

самостоятельное распределение дыхательных пауз при произнесении длинных фраз; 

самостоятельное выделение логического и синтагматического 

ударения  во  фразе; соблюдение  по  возможности   мелодической структуры 

фразы;  изменение  темпа  речи  с  сохранением звукового состава и ритмико- 

интонационной структуры. Закрепление правильного произношения звуков в словах и фразах: 

гласных у, и; согласных с, з, ш, х, ж, ц, ч. Дифференцированное произнесение звуков, 

родственных по артикуляции: гласных а — о, о — у, а — э, и — э, и — ы; согласных с — ш, з 

— ж, ц — ч; б — п, д — т, г — к, в — ф, з — с, ж — ш; ф — ф’, в — в’, п — п’, б — б’ (и 

других твердых и мягких согласных). Закрепление слитного, без призвуков, произнесения 

сочетаний согласных (в одном слове и на стыке слов). 

Знание характеристики  артикуляции звука,  умение  самостоятельно 

характеризовать звук, например: при произнесении звука з есть голос, язык 

внизу, зубы сжаты, звук протяжный. 

Знакомство с орфоэпическими правилами — оглушение согласных 

(звонкие согласные в конце слова оглушаются; звонкие согласные перед глухими 

оглушаются), безударный о произносится в словах как а. Произнесение слов слитно, с 

ударением, реализуя умения соблюдать их 

звуковой состав, зная и соблюдая орфоэпические правила — безударное о 

как а, оглушение звонких согласных в конце слов и перед глухими 

согласными, опускание непроизносимых согласных, произнесение окончаний -тся и -ться как 

-ца; -ого, -его как -ово, -ево (под контролем учителя и на основе самоконтроля). 

Произнесение фраз слитно, самостоятельное деление на синтагмы 

(группы слов до 10—12 слогов), выделение логического и синтагматического 

ударения, по возможности соблюдение мелодического контура фраз (с 

помощью учителя и самостоятельно). 

Передача во внятной, достаточно естественной и выразительной речи 

различных эмоциональных оттенков высказывания, самостоятельный выбор 

адекватных неречевых средств коммуникации (выразительной мимики, позы, 

пластики), сопровождающих речь. 

К концу 4 класса учащиеся должны уметь: 

•·произносить отработанный речевой материал внятно, достаточно 

естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, передавать в речи различные эмоциональные оттенки 

высказывания; произносить слова слитно, с ударением, реализуя умения соблюдения их 

звукового состава, зная и соблюдая указанные выше орфоэпические правила; произносить 

фразы слитно (группа слов до 10—12 слогов), самостоятельно распределять дыхательные 
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паузы при произнесении длинных фраз, выделять логическое и синтагматическое ударение, по 

возможности соблюдать мелодический контур фраз (с помощью учителя и самостоятельно); 

•·реализовывать в самостоятельной речи сформированные произносительные умения, 

говорить достаточно внятно и эмоционально (под контролем учителя и на основе 

самоконтроля); правильно произносить новые слова, руководствуясь надстрочными знаками; 

передавать повествовательную, восклицательную и вопросительную интонацию, 

руководствуясь графическими знаками — точка, восклицательный знак, вопросительный знак 

(под контролем учителя и самостоятельно). 

 

 

5 класс 

В 5 классе проводится работа над развитием речевого дыхания, слитностью речи, а также над 

голосом. Дети учатся говорить внятно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, 

соблюдать паузы в   соответствии со смысловой связью слов. Закреплять правильное 

произношение звуков в словах и фразах: (гласные а-о, о-у, а-э, и-э, и-ы; согласные: носовые и 

ротовые: м-п, м-б, н-т, н-д, свистящие и шипящие: с-ш, з-ж, ц-ч, глухие и звонкие: ф-в, п-б, 

т-д, ш-ж, с-з). Правильно воспроизводить наиболее употребительные труднопроизносимые 

термины из различных учебных предметов. Использовать адекватные неречевые средства 

коммуникации (в рамках речевого этикета). 

Также в 5 классе продолжается изучение правил орфоэпии— безударное о как а; оглушение 

звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными; опускание непроизносимых 

согласных; произнесение окончаний -тся и -ться как ца; два одинаковых соседних согласных 

произносятся как один долгий (Анна, касса); слова кого, чего и окончания -ого, -его 

(большого, синего) произносятся как каво, чево, -ова, -ева (под контролем учителя и 

самостоятельно).  

Учащиеся к концу 5 класса должны уметь: 

Соблюдать паузы в соответствии со смысловой связью слов. 

Дифференцировать произношения звуков, родственных по артикуляции: 

а) гласных: а-о, о-у, а-э, и-э, и-ы; 

б) согласных:  

-носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, н-д; 

-свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, ц-ч;  

-глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д и т. д. 

Знать правила орфоэпии и применять их в речи. 

Соблюдать в речи логическое ударение, слитность темп речи. 

 Правильно воспроизводить наиболее употребительные труднопроизносимые термины из 

различных учебных предметов. 

Использовать адекватные неречевые средства коммуникации (в рамках речевого этикета. 

 

6 класс 

В 6 классе закрепляется нормальное звучание голоса, силы, тембра. Дети учатся 

самостоятельно распределять дыхательные паузы при  произнесении фраз; выделять 

логическое и синтагматическое ударение во фразе; изменять темп речи с сохранением ее 

звукового состава и ритмико-интонационной структуры. Закреплять дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции (гласные а-о, о-у, а-э, и-э, и-ы; 

согласные: носовые и ротовые: м-п, м-б, н-т, н-д, свистящие и шипящие: с-ш, з-ж, ц-ч, глухие 

и звонкие: ф-в, п-б, т-д, ш-ж, с-з).  Развивать самостоятельную речь,  реализовать в речи 

сформированные произносительные умения, говорить достаточно внятно и эмоционально 

(под контролем учителя и на основе самоконтроля); правильно произносить новые слова, 

руководствуясь надстрочными знаками; передавать повествовательную, восклицательную 

интонацию, руководствуясь графическими знаками – точка, восклицательный знак, 

вопросительный знак (под контролем учителя и самостоятельно), самостоятельно выбирать 

адекватные неречевые средства коммуникации (выразительной мимики, позы). 
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В процессе обучения произношению большое внимание уделяется формированию у учащихся 

навыков самоконтроля. 

Учащиеся к концу 6 класса должны уметь: 

Осуществлять нормальное произношение родственных по артикуляции звуков в слогах, 

словах, фразах: 

а) гласные: а-о, а-э, и-э, и-у, и-ы; 

б) согласные: 

носовые и ротовые: м-б, м-п, н-д, н-т, м-б, м-н, н-д, н-т; 

свистящие и шипящие: с-ш, з-ж, ц-ч;  

глухие и звонкие: ф-в, п-б, т-д и т. д. 

Выделять ударный слог и соблюдать ударение при изменении формы слов, логическое 

ударение при самостоятельном высказывании. 

Соблюдать слитность, нормальный темп речи (вопросы, ответы, поручения, сообщения). 

Знать и соблюдать орфоэпические правила. 

Говорить внятно, достаточно естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы 

и тембра, адекватно использовать неречевые средства коммуникации (мимику, позу, 

пластику), сопровождающие речь (в рамках речевого этикета) 

Правильно воспроизводить наиболее употребительные труднопроизносимые термины из 

различных учебных предметов. 

 

7 класс 

В 7 классе закрепляется нормальное звучание голоса, силы, тембра. Дети учатся 

самостоятельно распределять дыхательные паузы при  произнесении фраз; выделять 

логическое и синтагматическое ударение во фразе; изменять темп речи с сохранением ее 

звукового состава и ритмико-интонационной структуры. Развивать самостоятельную речь, 

реализовать в речи сформированные произносительные умения, говорить достаточно внятно и 

эмоционально (под контролем учителя и на основе самоконтроля); правильно произносить 

новые слова, руководствуясь надстрочными знаками; передавать повествовательную, 

восклицательную интонацию, руководствуясь графическими знаками – точка, 

восклицательный знак, вопросительный знак (под контролем учителя и самостоятельно). В 

процессе обучения произношению большое внимание уделяется формированию у учащихся 

навыков самоконтроля. 

Учащиеся к концу 7 класса должны уметь: 

Воспроизводить нормальное произношение родственных по артикуляции звуков в слогах, 

словах, фразах: 

а) гласные: а-о, а-э, и-э, и-у, и-ы; 

б) согласные: 

глухие и звонкие: ф-в, п-б, т-д, в-ф, г-к и т. д. 

носовые и ротовые: м-б, м-п, н-д, н-т, м-б, м-н, н-д, н-т; 

свистящие и шипящие: с-ш, з-ж, ц-ч;  

 Произносить слова нормальным голосом. 

Выделять ударный слог и соблюдать ударение при изменении формы слов, логическое 

ударение при самостоятельном высказывании. 

Знать изученные ранее правила орфоэпии.  

Соблюдать нормальный темп речи (вопросы, ответы, поручения, сообщения). 

Правильно воспроизводить наиболее употребительные труднопроизносимые термины из 

различных учебных предметов. 

Совершенствовать ранее усвоенные произносительные навыки (по усмотрению учителя в 

соответствии с состоянием произношением у учащихся данного класса). 

 

8 класс 

В 8 классе закрепляется нормальное звучание голоса, силы, тембра. Дети самостоятельно 

распределяют дыхательные паузы при произнесении фраз; выделяют логическое и 
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синтагматическое ударение во фразе; изменяют темп речи с сохранением ее звукового состава 

и ритмико-интонационной структуры. Развивают самостоятельную речь, реализуют в речи 

произносительные умения, говорят достаточно внятно и эмоционально (под контролем 

учителя и на основе самоконтроля); правильно произносят новые слова, руководствуясь 

надстрочными знаками; передают повествовательную, восклицательную интонацию, 

руководствуясь графическими знаками – точка, восклицательный знак, вопросительный знак 

(под контролем учителя и самостоятельно). 

В процессе обучения произношению большое внимание уделяется формированию у учащихся 

навыков самоконтроля. 

Учащиеся к концу 8 класса должны уметь: 

Говорить голосом нормальной высоты, силы и тембра. 

Воспроизводить нормальное произношение родственных по артикуляции звуков в слогах, 

словах, фразах: 

а) гласные: а-о, а-э, и-э, и-у, и-ы; 

б) согласные: 

глухие и звонкие: ф-в, п-б, т-д, в-ф, г-к и т. д. 

носовые и ротовые: м-б, м-п, н-д, н-т, м-б, м-н, н-д, н-т; 

свистящие и шипящие: с-ш, з-ж, ц-ч;  

мягких и твердых звуков: ф-ф`, в-в`, т-т' и т. д. 

Знать изученные ранее правила орфоэпии.  

Воспроизводить элементы ритмико-интонационной стороны речи: самостоятельное 

распределение дыхательных пауз при произнесении длинных фраз, соблюдать словесное 

ударение, логическое ударение, темп речи. 

Правильно воспроизводить наиболее употребительные труднопроизносимые термины из 

различных учебных предметов. 

 

9 класс 

В 9 классе закрепляется нормальное звучание голоса, силы, тембра. Дети самостоятельно 

распределяют дыхательные паузы при произнесении фраз; выделяют логическое и 

синтагматическое ударение во фразе; изменяют темп речи с сохранением ее звукового состава 

и ритмико-интонационной структуры. Развивают самостоятельную речь, реализуют в речи 

произносительные умения, говорят достаточно внятно и эмоционально (под контролем 

учителя и на основе самоконтроля); правильно произносят новые слова, руководствуясь 

надстрочными знаками; передают повествовательную, восклицательную интонацию, 

руководствуясь графическими знаками – точка, восклицательный знак, вопросительный знак 

(под контролем учителя и самостоятельно). 

В процессе обучения произношению большое внимание уделяется формированию у учащихся 

навыков самоконтроля. 

Учащиеся к концу 9 класса должны уметь: 

Закреплять дифференцированное произношение родственных по артикуляции звуков в 

слогах, словах, фразах: 

а) гласные: а-о, а-э, и-э, и-у, и-ы; 

б) согласные: 

глухие и звонкие: ф-в, п-б, т-д, в-ф, г-к и т. д. 

носовые и ротовые: м-б, м-п, н-д, н-т, м-б, м-н, н-д, н-т; 

свистящие и шипящие: с-ш, з-ж, ц-ч;  

аффрикат и щелевых: ч-с, ч-ш; 

аффрикат и смычных: ц-т, ч-т; 

мягких и твердых звуков: ф-ф`, в-в`, т-т' и т. д. 

Говорить голосом нормальной высоты, силы и тембра. 

Знать и соблюдать орфоэпические правила.  
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Воспроизводить элементы ритмико-интонационной стороны речи: самостоятельное 

распределение дыхательных пауз при произнесении длинных фраз, соблюдать словесное 

ударение, логическое ударение, темп речи. 

Правильно воспроизводить наиболее употребительные труднопроизносимые термины из 

различных учебных предметов. 

 

10 класс 

В 10 классе закрепляется нормальное звучание голоса, силы, тембра. Дети самостоятельно 

распределяют дыхательные паузы при произнесении фраз; выделяют логическое и 

синтагматическое ударение во фразе; изменяют темп речи с сохранением ее звукового состава 

и ритмико-интонационной структуры. Развивают самостоятельную речь, реализуют в речи 

произносительные умения, говорят достаточно внятно и эмоционально (под контролем 

учителя и на основе самоконтроля); правильно произносят новые слова, руководствуясь 

надстрочными знаками; передают повествовательную, восклицательную интонацию, 

руководствуясь графическими знаками – точка, восклицательный знак, вопросительный знак 

(под контролем учителя и самостоятельно). 

В процессе обучения произношению большое внимание уделяется формированию у учащихся 

навыков самоконтроля. 

Учащиеся к концу 10 класса должны уметь: 

Дифференцировать произношение родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, 

фразах: 

а) гласные: а-о, а-э, и-э, и-у, и-ы; 

б) согласные: 

глухие и звонкие: ф-в, п-б, т-д, в-ф, г-к и т. д. 

носовые и ротовые: м-б, м-п, н-д, н-т, м-б, м-н, н-д, н-т; 

свистящие и шипящие: с-ш, з-ж, ц-ч;  

аффрикат и щелевых: ч-с, ч-ш; 

аффрикат и смычных: ц-т, ч-т; 

мягких и твердых звуков: ф-ф`, в-в`, т-т' и т. д. 

Соблюдать в речи нормальную силу, высоту голоса.  

Соблюдать орфоэпические правила.  

Уметь распределять дыхательные паузы при произнесении длинных фраз, соблюдать 

словесное и логическое ударения и темп речи. 

 

11-12 классы 

В 11-12 классах закрепляется нормальное звучание голоса, силы, тембра. Дети самостоятельно 

распределяют дыхательные паузы при произнесении фраз; выделяют логическое и 

синтагматическое ударение во фразе; изменяют темп речи с сохранением ее звукового состава 

и ритмико-интонационной структуры. Развивают самостоятельную речь, реализуют в речи 

произносительные умения, говорят достаточно внятно и эмоционально (под контролем 

учителя и на основе самоконтроля); правильно произносят новые слова, руководствуясь 

надстрочными знаками; передают повествовательную, восклицательную интонацию, 

руководствуясь графическими знаками – точка, восклицательный знак, вопросительный знак 

(под контролем учителя и самостоятельно). 

В процессе обучения произношению большое внимание уделяется формированию у учащихся 

навыков самоконтроля. 

Учащиеся к концу 12 класса должны уметь: 

Закреплять ранее усвоенные произносительные навыки. 

 Дифференцировать произношение родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, 

фразах: 

а) гласные: а-о, а-э, и-э, и-у, и-ы; 

б) согласные: 

глухие и звонкие: ф-в, п-б, т-д, в-ф, г-к и т. д. 
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носовые и ротовые: м-б, м-п, н-д, н-т, м-б, м-н, н-д, н-т; 

свистящие и шипящие: с-ш, з-ж, ц-ч;  

аффрикат и щелевых: ч-с, ч-ш; 

аффрикат и смычных: ц-т, ч-т; 

мягких и твердых звуков: ф-ф`, в-в`, т-т', с-с' и т. д.  

Закреплять ранее изученные орфоэпические правила.  

Закреплять умения произносить слова с правильным словесным ударением, соблюдать 

логическое ударение при произнесении предложений и фраз. 

 Говорить внятно, достаточно естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы 

и тембра. 

 

 

5.4.Условия реализации образовательной программы 

Учебный год делится на 4 четверти.  Индивидуальные слуховые занятия осуществляются как в 

первую, так и во вторую половину дня. Основной формой организации обучения является 

классно-урочная. Педагогические технологии Общей особенностью используемых 

технологий обучения является ориентация на развитие: - самостоятельности мышления; - 

исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; - умения 

аргументировать свою позицию; 

умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 

творческих работ; 

- потребности в самообразовании. 

Образовательный процесс на уровне среднего общего образования строится на 

основе принципов личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического 

коллектива направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся и их права выбора уровня освоения образовательной программы. В качестве 

ведущих технологий используются традиционные и инновационные. Применение 

традиционных технологий в сочетании с инновационными технологиями позволяет 

повысить результативность обучения. 

В образовательном процессе на уровне среднего общего образования используются 

технологии, способствующие образовательному и профессиональному самоопределению, 

повышению уровня ключевых компетентностей учащихся и подготовке к продолжению 

образования, освоению ресурсов, адекватных планам на будущее: 

- формы обучения, используемые в вузе: семинары, лабораторные практикумы и т.п. 

- исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов; 

- самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая 

учителем, так и планируемая самим обучающимся; 

- групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности; 

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

- самостоятельности и креативности мышления; 

- коммуникативной культуры, т.е. умение участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ; 

- умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

- потребности в непрерывном образовании. 

Педагогами школы создаются наиболее комфортные условия пребывания детей на 

занятиях; 
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Учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального содружества 

детей и взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью совместной 

деятельности. Одним из приоритетных направлений является развитие познавательного 

интереса и рост интеллектуального уровня учащихся: 

- участие в предметных олимпиадах на интернет-площадке (сайт педсовет. орг.) 

- участие в конкурсах. 

Внешкольная образовательная среда создает возможность формирования 

допрофессиональной компетентности и повышения культурного уровня и кругозора 

учащихся. Совместная образовательная, профессиональная и культурная деятельность 

включена как в учебную, так и внеучебную деятельность учащихся. Обязательным 

компонентом образовательной среды является библиотека и медиатека школы и связанный с 

ней комплекс средств и условий для самостоятельной работы учащихся и использования 

современных ИКТ. Учащиеся успешно выступают с презентацией результатов своей 

деятельности на конкурсах школьного, городского, регионального, республиканского 

уровней. 
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5.5  Формы проведения промежуточной аттестации при получении 

основного общего образования 
                               Основные формы аттестации достижений учащихся 

Текущая успеваемость 

- контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана; 

- контрольные работы по предметам, содержание которых разрабатывается 

педагогическим коллективом; 

- срезовые работы после изученной темы; 

- тесты; 

-зачеты; 

- рефераты, творческие работы; 

 

                           Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

социальную диагностику: 

- наличие условий для домашней работы; 

- состав семьи; 

- необходимость оказания различных видов помощи; 

- медицинскую диагностику: 

- показатели физического здоровья; 

- показатели аудиометрии; 

- педагогическую диагностику: 

-предметные и личностные достижения; 

- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов 

- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение  существенных 

признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной  задачи, 

ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 

изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения 

учебной проблемы); 

-развитие мышления; 

- развитие речи использование речи как инструмента мышления; взаимодействие с педагогами 

(включенность в личностное общение с педагогами, способность к установлению деловых, 

партнерских отношений с взрослыми); 

- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в 

едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы); 

- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность 

к ответственному поведению); 

- диагностика интересов. 

 

 

 

 

 

 

 


