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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП)основного общего образования МКОУ Панциревская СШ 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР)– это 

образовательная программа, предназначенная для получения образования на 

уровне основного общего образования обучающимися с с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне 

основного общего образования – физическое лицо, освоившее 

образовательную программу на уровне начального общего образования, 

достигшее по итогам ее освоения планируемых результатов в овладении 

предметными, метапредметными, личностными компетенциями в 

соответствии с ФГОС НОО и имеющее первичные речевые нарушения, 

препятствующие освоению основной общеобразовательной программы на 

уровне основного общего образования без реализации специальных условий 

обучения. 

Статус обучающегося с ТНР устанавливается психолого-медико- 

педагогической комиссией. 

При условии компенсации нарушений во время обучения по решению 

ПМПК обучающийся может быть переведен на основную программу на 

уровне основного общего образования. 

АООП ООО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

всоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом 

(далее – ФГОС) ООО и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ТНР. 
АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП ООО обучающихся с ТНР состоит из двух вариантов, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающихся с 

ТНР,которыеопределяютсяуровнемсформированностиустнойиписьменной 

речи, этиопатогенезом, структурой нарушений формирования речевой 

деятельности и проявляются в различных потенциальных возможностях 

освоениясодержанияобразования:вариант5.1ивариант5.2.Соответственно, в 

АООП ООО предусмотрена дифференциация требований к: 

 структуреобразовательнойпрограммы; 

 условиямреализацииобразовательнойпрограммы; 

 результатамобразования. 



  

Применение вариативного подхода к содержанию образования и 

способам реализации программных требований способствует обеспечению 

разнообразия содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Оба варианта программы могут быть реализованы независимо от 

организационных форм обучения как в условиях инклюзивной 

образовательной организации, так и в специальной образовательной 

организации или специальном классе. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Программавариантаобучения 5.1состоит из обязательнойчастии части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ООО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевойразделопределяетобщееназначение,целиизадачиреализации, 

принципыиподходы,планируемыерезультатыреализацииАООПООО,кроме 

того, в целевом разделе описывается системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО по каждому варианту 

обучения. 

Содержательный раздел включает программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

примерныепрограммыучебныхпредметов,коррекционныхкурсов; 

программу коррекционной работы; 

программувоспитания. 
Организационный раздел включает примерный учебный план ООО, 

примерный учебный календарный график, примерный план внеурочной 
деятельности, описание системы специальных условий реализации АООП 

ООО обучающихся с ТНР. 



  

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МКОУ 

Панциревская СШ (Вариант5.1) 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП ООО составляет 5 лет. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой 

недостаточностью речевой и/или коммуникативной деятельности как в 

устной, таки вписьменной форме. Это может проявляться в виде следующих 

нарушений: 

1) негрубоенедоразвитиеустнойречи,какправило,осложненноеорганиче

ским поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи(заикание и др.); 

4) нарушения голоса(дисфония,афония). 
Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки 

произношенияотдельныхзвуков,незначительноесужениесловарногозапаса, 

особенновобластиабстрактнойитерминологическойлексики,затрудненияв 

установлениипарадигматическихотношений(подборсинонимов,антонимов, 

понимание переносного смысла и проч.); неустойчивое использование 

сложных грамматических формиконструкций,трудностипрограммирования и 

реализации развернутых устных монологических высказываний, в результате 

которых обучающиеся могут не соблюдать 1-2 признака текста ( например, 

последовательность, тематичность и др.). Кроме того, отмечаются некоторые 

проблемы компрессии текста - обучающиеся затрудняются 

составитьсокращенныйпересказ,выделитьключевыепонятия,часто 

«застревают»на деталях,но понимание фактологии и смысла текста 

осуществляется в полном объеме. Они способны ответить на смысловые 

вопросы, самостоятельно сделать умозаключения. 

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой 

способностей, ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при 

сформированности бытовой коммуникации). 

Нарушения чтения и/или письма у данного контингента учащихся 

проявляютсявлегкойстепени.Отмечаютсяотдельные 



  

устойчивые/неустойчивые ошибки, характер которых определяется ведущим 

нарушением в структуре нарушения. Понимание прочитанного не страдает 

или страдает незначительно в связи с недостаточностью семантизации 

отдельных лексических и / илиграмматических единици / или целостного 

восприятия текста. Самостоятельные письменные работы соответствуют 

требованиям ООП ООО по объему и содержанию. 

Дети,имеющие недоразвитие устной речи, , даже в легкой степени 

выраженности, составляют группу риска по школьной неуспеваемости, в 

частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, освоение 

которых предполагает работу с текстовым материалом. 

Вариант 5.1 рекомендован для детей с заиканием, проявляющимся в 

запинках судорожного характера, не препятствующих эффективной 

коммуникации или влияющих на ее эффективность в отдельных ситуациях 

общения. Следует, однако, иметь в виду, что стрессовые ситуации могут 

провоцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это требует 

специального внимания к организации процедур текущего контроля и 

аттестации обучающихся. 

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней 

степени. При легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра 

голоса, заметное, как правило специалисту. Возможна повышенная 

утомляемость голоса, монотонность. При нарушениях голоса в средней 

степени тяжести наблюдаются следующие проявления: изменения тембра 

заметны окружающим, но незначительно препятствуют общению, голос 

слабый, измененный тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти 

нарушения не носят функциональный характер, с одной стороны, например, 

мутационные изменения голоса, и с другой – обуславливают наличие 

психологического дискомфорта, отрицательных переживаний у 

обучающегося, что, в свою очередь, снижает коммуникативную и 

познавательную активность обучающегося. 
 

 Цели реализации адаптированной образовательной основной 

образовательной программы основного образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с ТНР МКОУ Панциревская СШ 

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно- эстетическое,социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми всемьеиобществедуховно-

нравственнымии социокультурными ценностями, преодоление недостатков 

речевой деятельности. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования дополняются и 

расширяются в связи с необходимостью организации коррекционной работы 

индивидуализации подходов на предметных уроках по преодолению 



  

Недостатков устной и письменной речи: 

 расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование 

умения их активного использования в процессе учебной деятельности и 
социальной коммуникации; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

 формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать 

с текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения. 

 

 Принципы формирования и механизмы реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного 

Общего образования 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у младших 

подростков, к особым образовательным потребностям необходимо отнести: 
– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесную 

взаимосвязь реализации целей и задач освоения предметных областей и 
коррекционной работы (индивидуальных (групповых) логопедических 

занятий); 

– создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние 

речевой деятельности, других психических функций, аналитико- 

синтетическойирегуляторнойдеятельностинаосновекомплексногоподхода при 

изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений; 

– постоянный мониторинг динамики формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов с целью оптимизации процесса 

развития речемыслительной деятельности; 

– применение специальных методов и приемов, средств обучения, в 

том числе, компьютерных технологий, дидактических пособий, 

обеспечивающих реализацию принципа «обходного пути», повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем 

максимального расширения социальных контактов, обучения умению 

применять эффективные коммуникативные стратегии и тактики. 

Наряду с принципами и подходами, описанными в ПООП ООО, 

выделяются следующие положения по учету специальных образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и созданию специальных условий: 



  

а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и 

письменной речи, уровня сформированности психических функций, 

удовлетворение особых образовательных потребностей через реализацию 

индивидуальногоподходавсоответствиисэтиологиейиструктуройречевого 

нарушения в ходе освоения ими основной образовательной программы; 

б) организация пропедевтической и коррекционной работы по их 

дальнейшей интеграции в образовательном учреждении, направленной на 

развитие коммуникативных навыков и предпосылок усвоения программного 

материала; 

в) реализация комплексного индивидуально ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса по преодолению или минимизации влияния 

недостатков устной и письменной речи на процесс усвоения основной 

образовательной программы детей с ТНР с учётом состояния их здоровья и 

особенностей психоречевого развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

г) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование специальных образовательных технологий и программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими 

участниками образовательного процесса, специальных учебных и 

дидактическихпособий и других средствобучения;соблюдениедопустимого 

уровня нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и текущего 

мониторинга с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, 

активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно 

адаптировать с учетом категорий обучающихся. 

В программу также включены специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ТНР: 

 принцип целостности – единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и 
специалистов различного профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути предполагает формирование новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена, опору на сохранные 
анализаторы в процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых 

функций; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный психолого-медико-педагогический характер и включать 

совместнуюработупедагоговирядаспециалистов(учитель-логопед,педагог- 
психолог, специальный психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.); 

 принципкоммуникативностидиктуетнеобходимостьформирования 

речикакспособаобщенияиорудияпознавательнойдеятельности.Реализация 



  

данногопринципадостигаетсяпутемотбораязыковогоматериала,значимого 

для обеспечения различных сфер деятельности обучающихся данного 

возраста, использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. 

В обучении детей с ТНР остро стоит проблема формирования и развития 

положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном 

взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации 

мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой 

практике, активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких 

ситуаций, которые бы побуждали их к общению; 

 онтогенетический принцип определяет необходимость учета 

основных закономерностей развития речевой деятельности в норме и 
следованиеимвходеобучения.Этокасаетсякакотбораязыковогоиречевого 

материала,такиобъемовработы,последовательностьосвоенияречеязыковых 
навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности 

учащихся. 

 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, 

который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития 

речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и 
контролировать свою деятельность необходимо формировать в рамках 

речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом 
собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и 

умения редактировать. 

 учетаоперациональногосоставанарушенныхдействий.Особаяроль 

этого принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда 

необходимо продемонстрировать обучающемуся систему операций, 

произведякоторыеможнопостроитьсвойтекстилипроанализировать(азатем 

понять) чужой. Необходимо составить развернутые модели создания текстов, 

задать последовательность, реализация которой приведет к искомому 

результату. В этих моделях обязательно должны учитываться 

лингвистическиеифункциональныехарактеристикитекстовразличныхтипов и 

жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные 

звенья механизмов порождения и понимания текста), т. е. необходимо 

соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, который 

предъявляется обучающимся на уроках. Пооперационное выполнение 

действий способствует наработке способа действия, формированию 

динамического стереотипа, что также является необходимым условием 

развития языковых умений и навыков для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Помимо этого, расчлененное выполнение действий 

позволяет более точно выявить нарушенное звено в серии операций, а также 

дает возможность формировать осознанный самоконтроль. Это является 

особенно важным,посколькувсвязи сневозможностьюопиратьсяначувство 

языкавобучениидетейстяжелыминарушениямиречидолясознательностив 

процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 



  

 
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и 

учебныхдисциплинрасширяютсяидополняютсяследующимипоказателями: 

 овладение навыками коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием социальных 

сетей;

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, 

находить компромисс в спорных ситуациях;

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой 

продукциивпроцессеречевогообщения;способностьксамооценкенаоснове 
наблюдения за собственной речью;

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 
стремление к речевому самосовершенствованию.

Метапредметныерезультатыосвоениявсехобразовательныхобластейи 

учебныхдисциплинрасширяютсяидополняютсяследующимипоказателями: 

 способность использовать русский и родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные 

знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

 умениепланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 
характера ошибок;

 умение использовать различные способы поиска в справочных 
источниках в соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться 
справочной литературой;

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение);

 создаватьтекстыразличныхстилейижанров(устноиписьменно);

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.).
Предметные результаты 
СоответствуютООПООО 



  

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Общие положения 

 

 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Соответствуют ООП ООО 

 

 Организация исодержаниеоценочныхпроцедур 

ВцеломсоответствуетООПООО. 

 
Специальные условия проведения текущей и промежуточной 

аттестации учащихся с ТНР могут включать: 

– особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей учащихся с ТНР; - привычную обстановку в 

классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для учащихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

– присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

– при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с 

ТНР: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

– при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с 
ОВЗ (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого 

и др.); 

– при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

– увеличениевременинавыполнениезаданий; 



  

– возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

Наряду с этим при оценивании промежуточных результатов урочной и 

внеурочной деятельности обучающих учитывается специфика проявления 

дефекта, его структура и степень выраженности. 

При оценивании устных и письменных ответов и работ учитывается 

структура речевого дефекта. Оценивание устных ответов и чтения 

осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, связанных с 

недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и 

ритмических структур и др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются 

специфические ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 
Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом 

специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного 
типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) 

оцениваются как 1 орфографическая. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется нормативно- 

правовыми актами, регулирующими содержательные и организационно- 

методическиеособенностигосударственно-итоговойаттестациислицами 

сограниченнымивозможностямиздоровья(ФедеральнымЗаконом 

«Об Образовании вРоссийской Федерации», Приказами Минпросвещения 

России и Рособрнадзора, инструктивными письмами и методическими 

материалами, направляемыми Рособрнадзором, или иными нормативными 

актами). 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf?1487011502834


  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛАДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 АДАПТИРОВАННЫЕРАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ),УЧЕБНЫХМОДУЛЕЙ 

 

 РУССКИЙЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Изучение курса русского языка обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи является одним из ключевых компонентов системы 

обучения, направленной на формирование их языковой личности, способной 

реализовать себя в различных жизненных условиях и социально- 

коммуникативных ситуациях. Языковая личность формируется в процессе 

уровневого развития, которое обеспечивается приобретением речевого опыта 

и формированием системы знаний о языке, расширением кругозора и 

коммуникативного потенциала и т.д. 

Реализация учебного предмета определяется специфичностью усвоения 

языка обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, необходимостью 

выстраиванию взаимосвязи между процессом освоения русского языка и 

развития речи обучающихся, между содержанием учебного предмета и 

коррекционных занятий. Систематическое изучение курса русского 

определяет возможность осознанного выбора языковых средства для 

выражения внеязыкового содержания. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Обучение русскому языку обучающихся с ТНР (вариант 5.1) носит не 

только теоретико-практический характер, но и коррекционную 

направленность. 
Продуктивность специального обучения русскому языку детей с 

тяжелыми нарушениями речи обеспечивается следующими факторами: 

 опора на динамический подход с позиций развития ребенка (Л.С. 

Выготский), позволяющий оценить последствия речевого нарушения, 
организовать целостное многофакторное воздействие на личность 

обучающегося, в первую очередь в ее языковом проявлении; 

 отбор технологий специального обучения языку с ориентацией не 

тольконахарактериструктурунарушенияречи,ноисучетомсуществующих 

связей между всеми компонентами развития языковой личности — речевого, 
когнитивного, мотивационного; 

 систематизация и организация языкового материала с ориентацией 
на его практическое освоение в различных видах деятельности; 

 использование семантико-функционального, а не формального 

способаорганизацииязыковогоматериала,чтообусловленонеобходимостью 



  

движения не от формы к значению, а от представлений, смысла к его 

материально-языковому выражению; 

 реализация дифференцированного подхода к изучению разных 
аспектов языка; 

 соблюдение последовательности изучения и введения в речь 
языкового материала в соответствии с закономерностями, которые 

свойственны процессу становления и развития языковой личности; 

 использование специальных приемов и средств, обеспечивающих 

мотивацию и активизацию речевой деятельности; 

 высокаястепеньиндивидуализацииобучения. 

Учет актуального и ориентация на потенциальный уровни развития 

языковой личности обучающегося с тяжелыми нарушениями речи позволяет 

прогнозироватьрезультатыобучениярусскомуязыку,определятьструктуруи 

содержаниеиспользуемогоязыковогоматериаланавсехуровняхобразования, 

обеспечить преемственность логопедического воздействия на разных 

возрастных этапах. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 
Наряду с целями изучения русского языка по ПООП ООО, выделяются 

следующиецелиизадачи,направленныенареализациюспециальныхусловий 

обучения русскому языку обучающихся с ТНР: 

1. освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

2. расширение номенклатуры языковых средств и формирование 

умения их активного использования в процессе учебной деятельности и 

социальной коммуникации; 

3. развитиевсехвидовречевойдеятельностииихкомпонентов; 
4. совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования на основе осознания функций языка; развитие готовности и 

способности к речевомувзаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

5. формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать 

с текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

6. развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, формирование метаязыковых способностей, 

обеспечивающих аналитические умения в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов, и жанров; 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»ВУЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 



  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет«Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в 

Примернойрабочейпрограмме,соответствуетФГОСООО,Примернойосновной 

образовательнойпрограммеосновногообщегообразования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, 

представленныхвсодержаниикаждогокласса,можетварьироваться. Учитель 

вправеизменятьколичествочасовдляизученияотдельныхтем,сучетом 

контингентаобучающихся(характерречевогодефекта,егоструктура,степень 

выраженности) и специальных образовательных потребностей. 

Учебнымпланомнаизучениерусского языкаотводится748часов(при 5 

летнем обучении):в5 классах – 170 часов (5 часов в неделю) 6классах—204 

часов(6часоввнеделю),в7классе136часов(4часавнеделю),в8классе— 

102часа(3часавнеделю),в9 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

Сучетомтого,чторядпрактическихнавыковработыстекстом,ссо словарями

 и проч.  осуществляется  в рамках практического освоения 

языковыхединицврамкахучебногокурса«Развитиеречи»,необходимов ходе

 календарного планирования учесть взаимосвязь формируемых 

компетенций. 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

ИзучаемаятематикасовпадаетсООПООО. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
СоответствуютООП ООО 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
СоответствуютООП ООО 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты от 5 к 9классуформулируются по принципудобавления новых 

результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию 

включают результаты предыдущих лет). 

Основное отличие предметных результатов в основном  касается 

предметных результатов в разделе «Текст», в рамках которого предполагается 

уменьшение объемов предлагаемых для анализа и продуцирования текстов 

на10-20слов,атакженаличиедополнительнойорганизующейпомощипри 

проведении различного  рода анализа и продуцирования текстов 

обучающимися по всем разделам учебного предмета «Русский язык». 

5 КЛАСС 
Общиесведенияоязыке 

Иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о 

важности соблюдения в устной речи и на письме норм современного русского 

литературного языка. 



  

Иметьпредставлениеобосновныхразделахлингвистики,основных единицах 

языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение. 

Языки речь 
Различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 

После предварительного анализа создавать тексты функционально- 

смыслового типа речи (повествование) с опорой на жизненный и читательский 

опыт;текстыс опоройна картину (втомчисле сочинения-миниатюры объемом 3 

и более предложений или объемом не менее 1–2 предложений сложной 

структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную 

мысль); классного сочинения объемом 0,3–0,5 страницы). 

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

темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи; 
С помощью учителя осуществлять изучающее чтение или аудирование 

текстов (в зависимости от структуры нарушения); 

Пониматьсодержаниепрослушанныхи/илипрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловых 

типовречиобъемомнеменее100слов:устноиписьменно(спомощью 

учителя)формулироватьтемуиглавнуюмысльтекста;отвечатьнавопросы 

посодержаниютекста;подробноисжатопередаватьвписьменнойформе 

содержание исходного текста, адаптированного в лексическом  и 

грамматическом отношении, после предварительного  анализа (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 60 слов; для 

сжатогоизложения – не менее 70 слов); 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературногоязыка 

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения (в том числе во 

время списывания текста объемом 60-70 слов; словарного диктанта объемом 

10-15 слов; диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом 

и грамматическом отношении, объемом 70-80 слов, содержащего не более 8 

орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 3 слов с непроверяемыми 

написаниями). 

Текст 

 распознаватьосновныепризнакитекста,условиячленениятекстана 

абзацы; 

 использоватьабзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно- 

смысловыечасти; 

 после предварительного анализа распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

 с помощью учителя анализировать текст с точки зрения его 

соответствияосновнымпризнакам(наличиетемы,главноймысли, 



  

грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи (повествование); использовать знание основных 

признаков текста и особенностей функционально-смыслового типа речи в 

практике его создания на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения;распознаватьтекстыразличныхфункциональныхразновидностей; 

 спомощьюучителяосуществлятьинформационнуюпереработку 
прослушанного  и прочитанного текста: составлять простой план 

прочитанного текста  с целью дальнейшего  воспроизведения содержания 
текста в устной и письменной форме; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 
объемом не менее 60 слов после предварительного анализа; 

 создавать по заданному алгоритму устные монологические 

высказыванияобъемомнеменее20словнаосновежизненныхнаблюдений, 
чтенияучебно-популярной,научно-учебныхихудожественнойлитературы 

(монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование); 

 представлять сообщение на заданную тему после предварительного 

анализа; 

 осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказыванияв 
соответствиискоммуникативнымзамысломпослепредварительногоанализа; 

 послепредварительногоанализавосстанавливатьдеформированныйтекст; 
осуществлятькорректировкувосстановленноготекстасопоройнаобразец 

вустнойилиписьменнойформевзависимостиотструктуры 

нарушения; 

 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета;уметь 
употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в 

речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

 по заданному алгоритму характеризовать звук как единицу языка, 

раскрыватьсмыслоразличительнуюрользвука;объяснятьсоотношение звуков и 

букв, характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, 
иметь представление о свойствах русского ударения, изменении звуков в 
речевом потоке, делить слова на слоги; 

 
 различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, 

использование прописных и строчных букв; 

 распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; проводить фонетический анализ слов; 
использоватьнадоступномуровневсоответствиисоструктуройнарушения 



  

знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Орфография 

 иметь представление об орфографии как системе правил написания 
слов,использоватьпонятиеорфограммы,различатьбуквенныеинебуквенные 

орфограммы; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слова; применять знания по орфографии в практике правописания(втом 

числе применять знание о правописании разделительныхъ и ь; ы – ипосле ц). 

Лексикология 

 с помощью учителя различать и использовать основные способы 

толкования лексического значения слова (использование толкового словаря; 
подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение 

значения слова по контексту); 

 с помощью учителя распознавать однозначные и 

многозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначениеслова,распознавать 
синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

 проводитьлексическийанализсловасопоройнасхему; 

 применятьзнанияполексикепривыполненииразличныхвидов 
языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне; 

 использовать разные виды лексических словарей и иметь 

представление об их роли в овладении словарным богатством родного языка. 

Морфемика.Орфография 

 характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицу языка; 

 распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в 
морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука) в частотных 

случаях; 

 проводить морфемный анализ слова с опорой на схему; применять 

знания по морфемике при выполнении различных видов языкового анализа и в 

практике правописания, неизменяемых на письме приставок и приставок на з 

(с); ы – и после приставок; корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися гласными; корней с 

проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми 

согласными; ё-о после шипящих в корне слова; 

 уместно использовать слова с частотными суффиксами оценки в 

собственной речи; использовать словообразовательные нормы русского языка 

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

 понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико- 

грамматические разряды слов, систему частей речи в русском языке 

(распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 



  

 по заданному алгоритму определять общее грамматическое 

значение,  морфологические признаки  и синтаксические  функции  имени 

существительного, объяснять его  роль  в речи; определять лексико- 
грамматическиеразрядыименсуществительных;различатьтипысклонения 

именсуществительных,выявлятьразносклоняемыеинесклоняемыеимена 
существительные; характеризовать    синтаксическую  роль имени 
существительного; 

 соблюдать нормы словоизменения, произношения  имен 

существительных на  доступном уровне в соответствии со структурой 
нарушения,постановкивнихударения(врамкахизученного),правописания имен 

существительных (безударных окончаний, о – е (ё) после шипящих и ц в 
суффиксахиокончаниях,суффиксов–чик-(-щик-);-ек-–-ик,корнейс 

чередованиемо//а:-лаг-–-лож-;-раст-–-ращ-–-рос-;-гор-–-гар-,-зор-–- зар-
;употребления/неупотребленияьнаконцеименсуществительныхпосле 

шипящих;слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными, 
правописание собственных имен существительных); 

  по заданному  алгоритму  определять   общее грамматическое 

значение,   морфологические признаки и синтаксические  функции  имени 

прилагательного,объяснятьегорольвречи;различатьполнуюикраткую форму

 имён  прилагательных; соблюдать нормы словоизменения   имен 

прилагательных, произношения,  постановки  в  них  ударения (в рамках 

изученного)надоступномуровневсоответствиисоструктуройнарушения, 

правописанияименприлагательных(безударныхокончаний,о–епослешипящих и 

ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательных с основой 

  на шипящие; слитное  и раздельное написаниенесименами 

прилагательными); 

 по заданному алгоритму определять общее грамматическое 

значение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииглагола, 
объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также – в речи; 

различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные,переходныеинепереходные;называтьграмматические свойства 

инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его основу; 

выделятьосновунастоящего(будущегопростоговремени)глагола; определять 

спряжение глагола, распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать 

глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с 

чередованием е//и, использования ь как показателя грамматической 

 
формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах 

повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/- 

ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л-в 

формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с 

глаголами); 

 проводитьморфологическийанализименсуществительных,имен 



  

прилагательных,глаголовсопоройнаплананализа; 

 применятьзнанияпоморфологиипривыполненииразличныхвидов 

языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

  с   помощью  учителя   распознавать   единицы   синтаксиса 

(словосочетаниеипредложение);выделятьсловосочетания,распознаватьих виды

 по характеру главного слова, назвать  средства  связи слов в 

словосочетании;  различать виды  предложений по   цели высказывания и 

эмоциональнойокраске,простыенеосложненныепредложения;предложения, 

осложненныеоднородными  членами,обращением;  сложныепредложения; 

предложения   с прямой речью; характеризовать  интонацию  предложения; 

определять 

 главные(грамматическуюоснову)ивторостепенныечленыпредложения;ра

зличатьраспространенныеинераспространенные предложения, простые и 

сложные; находить однородные члены предложения и 

обобщающиесловаприних;находитьпредложениясобращением,спрямой речью; 

 осознавать пунктуацию как систему правил расстановки знаков 

препинания, раскрывать назначение пунктуации на основе конкретных 
образцов; 

 соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире 

междуподлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 
однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах; 
связаннымибес-союзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словомпри 
однородныхчленах;собращением;впредложенияхспрямойречью;всложных 

предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами 
и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

 сопоройнасхемупроводитьсинтаксическийанализсловосочетанияи 

простого  предложения; проводить пунктуационный анализ простого 

осложненного и сложного предложений; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различныхвидовязыковогоанализаивречевойпрактикенадоступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения. 

 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

 пониматьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыка 
Российской Федерации и языка межнационального общения, иметь 

 
представлениеорусскомлитературномязыке. 

Языки речь 

 объяснять разницумежду понятиями «язык» и «речь»по заданному 
алгоритму; 

 Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее5 



  

предложений на  основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественнойинаучно-популярнойлитературы(монолог-описание,монолог- 

повествование,  монолог-рассуждение);  выступать  с сообщением на 

лингвистическуютему.Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обмен 

мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

 Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных 
и художественных текстов различных функционально смысловых 

типовречиобъёмомнеменее150слов:устноиписьменноформулироватьтемуи 
главную мысль текста, с помощью учителя; вопросы по содержанию текста и 

отвечатьнаних;подробноисжатопослепредварительногоразборапередаватьв 
устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи(для 
подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 90 

слов; для сжатого изложения — не менее 100 слов). 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения (в том числе во время списывания текста объемом 80 -90 слов; 

словарного диктанта объемом 20–25 слов; диктанта на основе связного текста, 

адаптированного в лексическом и грамматическом отношении, объемом 80-90 

слов,содержащегонеболее10орфограмм, 3–4пунктограмми неболее5слов с 

непроверяемыминаписаниями);соблюдатьвустнойречиинаписьме правила 

речевого этикета. 
Текст 

 распознавать тексты разных функциональных разновидностей 

(повествование, описание); после предварительного анализа характеризовать 

особенностиописаниякактипаречи;особенностиофициально-делового стиля 

речи, научного стиля речи; иметь представление о требованиях к составлению 

словарной статьи и научного сообщения; анализировать по заданному 

алгоритму тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; 

заявление,расписка;словарнаястатья,научноесообщение);применятьзнания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов 

анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; 

 создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречи 

(повествование,описание)сопоройнажизненныйичитательскийопытнадоступно

м уровневсоответствиисоструктуройнарушения;текстысопорой на картину,

 произведениеискусства(втом числесочинения-миниатюры 

объемом5иболеепредложенийилиобъемомнеменее2–4предложений 

сложнойструктуры,еслиэтотобъемпозволяетраскрытьтему(выразитьглавнуюмы

сль);классногосочиненияобъемом0,5–1,0страницысучетом 

стиляижанрасочинения,характератемы);устноиписьменноописывать внешность 

человека, помещение, природу, местность, действие; 

 владеть доступными способами информационной переработки 
прослушанного и/ или прочитанного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическомотношении:послепредварительногоанализасоставлятьплан 



  

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменнойформе 

(для подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для 

сжатого изложения – не менее 100 слов); выделять главную и второстепенную 

информацию в прослушанном и/ или прочитанном тексте; представлять 

содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы по заданному 

образцу; 

 по заданному алгоритму редактировать тексты: сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с 
опорой на знание норм современного русского литературного языка на 
доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

 Послеколлективногообсужденияпредставлять сообщение на заданную 

тему в виде презентации. С помощью учителя представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы; представлять содержаниетаблицы, схемы в виде текста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

 Поданнойсхемехарактеризоватьособенностиофициально-делового 

стиля речи, научного стиля речи; иметь представления о требованиях к 
составлениюсловарнойстатьиинаучногосообщения;позаданномуалгоритму 

анализироватьтекстыразныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров 
(рассказ; заявление,расписка;словарнаястатья,научноесообщение). 

 Применять знания об официально-деловом и научном стиле при 

выполненииязыковогоанализаразличных видовивречевой практике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

 Иметь  представление о различии слов  с  точки  зрения их 

происхождения:исконнорусскиеизаимствованныеслова; сточкизренияих 
принадлежности   к  активному  или  пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы  и  архаизмы);  сферы  их  употребления: 
общеупотребительные  слова и  слова  ограниченной  сферы   употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы);определять 
стилистическую окраску слова. 

 Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать  их 
основное  коммуникативное назначение в  художественном  тексте и 

использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности. 

 распознавать признаки фразеологизмов, объяснять их значение; 

определять речевую ситуацию употребления фразеологизма на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; 

 применять знания по лексике и фразеологии при выполнении 

различныхвидовязыковогоанализаивречевойпрактикенадоступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; использовать толковые словари. 



  

Словообразование.Культураречи.Орфография. 

 проводить фонетический анализ слов; использовать знания по 

фонетике и графике в практике произношения и правописания слов на 
доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

 распознавать изученные орфограммы; по заданному алгоритму 

проводить орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в 

практике правописания; 

 распознавать виды морфем в слове (формообразующие и 
словообразовательные); 

  по   заданному алгоритму выделять производящую основу, 

определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизодной части

 речи  в другую);  с помощью  учителя проводить  морфемный и 
словообразовательныйанализыслова;применятьзнанияпоморфемикеи 

словообразованиюпривыполненииразличныхвидовязыковогоанализаив 
практике правописания сложных и сложносокращенных слов; 

 использоватьсловообразовательныенормырусскогоязыка; 

Морфология.Культураречи.Орфография 

 характеризовать особенности  словообразования  имен 

существительных;соблюдатьнормыпроизношениянадоступномуровневсоответс

твии со структурой  нарушения, постановки ударения (в  рамках 

изученного), словоизменения имен существительных; 

 характеризовать   особенности  словообразования имен 

прилагательных;соблюдатьнормыпроизношенияименприлагательныхнадоступн

омуровневсоответствиисоструктуройнарушения,нормыударения (в рамках

 изученного); различать качественные, относительные и 

притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных 

именприлагательных;соблюдатьнормыправописанияниннвименахприлагательн

ых,суффиксов-к-и-ск-именприлагательных,сложныхимён прилагательных; 

 позаданномуалгоритмуопределятьобщееграмматическоезначение 

имени числительного; различать разряды имен числительных по значению, по 

строению; уметь склонять имена числительные, характеризовать особенности 
их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи, 

употребления в научных текстах, деловой речи; правильно употреблять 
собирательные имена числительные в заданном контексте; соблюдать нормы 

правописания имен числительных, в том числе ь в именах числительных; 

 позаданномуалгоритмуопределятьобщееграмматическоезначение 

местоимения;различатьразрядыместоимений;уметьсклонятьместоимения; 
характеризовать особенности их склонения; словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи; на доступном уровне в соответствии со 
структуройнарушенияправильноупотреблятьместоимениявсоответствиис 

требованиямирусскогоречевогоэтикета,втомчислеместоимения3-голицав 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности,неточности); соблюдатьнормыправописанияместоимений с 



  

не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений, 

правописания корня с чередованием а//о –кос-−-кас-, гласных в приставкахпре- 

и при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; 

 по заданному алгоритму определять наклонение глагола, значение 

глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать 
безличные и личные глаголы; иметь представление о возможности 

использования личных глаголы в безличном значении; 

 соблюдатьнормы правописания ьвформах глагола повелительного 

наклонения; 

 распознавать имена числительные, местоимения в типичном 

употреблении; 

 с опорой на план проводить морфологический анализ имен 

числительных, местоимений; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствиисо 
структурой нарушения; 

 с опорой на план проводить синтаксический анализ словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 

синтаксисуипунктуациипривыполненииразличныхвидовязыкового анализа и в 

речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; 

 проводитьанализтекстаспомощьюучителя;спомощьюучителяопределя

ть средства связи предложений  в тексте, в  том числе с 

использованием притяжательных и указательных  местоимений, 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 
 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

 пониматьрусскийязыккакразвивающеесяявление,объяснять 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа по заданному алгоритму. 

Языки речь 

 создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно- 

учебной, художественной и научно- популярной литературы (монолог- 

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать снаучным 

сообщением. 

 участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) 

темы объемом не менее 2 реплик и темы на основе жизненных наблюдений 

объемомнеменее5реплик(диалог–запросинформации,диалог–сообщение 

информации); 

 понимать содержание прослушанных  и / или прочитанных 

публицистическихтекстов,адаптированныхвлексическомиграмматическом 

отношениях, (рассуждение-доказательство,  рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) объемом не менее 180 слов: после 



  

предварительного анализа устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; после 

предварительного анализа подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и/ или прочитанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объем исходноготекста, 

не менее 100 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее110 слов); 

 на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературногоязыка(втомчислевовремясписываниятекстаобъемом80– 90слов; 

словарногодиктанта объемом 20-25слов; диктанта на основе связного текста, 

адаптированного в лексическом и грамматическом отношении,объемом90–

100слов,содержащегонеболее15орфограмм,4–5пунктограмм и не более 5 слов с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать вустной речи ина письме правила 

речевого этикета. 
Текст 

 пониматьтексткакречевоепроизведение,надоступномуровневсоответст

виисоструктуройнарушениявыявлятьегоструктуру,особенности абзацного 

 членения,   языковые  средства выразительности  в  тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные,  лексические, различать 

понятия  «разговорный   язык», «функциональные стили  речи» (научный, 

публицистический,   официально-деловой),  «язык художественной 

литературы»;  по  заданному  алгоритму   определять   особенности 

публицистическогостиляречи(втомчислесферуупотребления,функции), 

употребления   языковых  средств выразительности   в     текстах 

публицистического стилянормыегопостроения,особенностижанров(репортаж, 

заметка); 

  владеть умениями информационной переработки прослушанного и/ 

или прочитанного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом 
отношениях, после предварительного анализа: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 
дальнейшеговоспроизведениясодержаниятекставустнойиписьменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и/ или 
прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика,представлятьсодержаниетекставвидетаблицы,схемыпо образцу; 

 по заданному алгоритму создавать устные  монологические 

высказыванияобъемомнеменее40словнаосновенаблюдений,личных 

впечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярной 

литературы:  монолог-описание,  монолог-рассуждение, монолог- 

повествование;  выступать с научным сообщением, подготовленным с 

помощью учителя; 

 распознаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтиповречи 
(повествование,  описание,  рассуждение); иметь представление  об 

особенностях рассуждения как функционально-смыслового типа речи, 



  

структурныеособенноститекста-рассуждения; 

 анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, 

заметка); применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа по заданному алгоритму и в речевой 

практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный ичитательский 

опытна доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; тексты с 

опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 6 и более предложений или объемом не менее 4-5 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрытьтему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 1,0 – 1,3 страницы с учетом 

стиля и жанра сочинения, характера темы); 

 по заданному алгоритму анализировать текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам; использовать способы информационной 

переработки прочитанного или прослушанного текста, адаптированного в 
лексическомиграмматическомотношениях,видыиприемычтенияв практике 

осмысления и создания собственного текста; 

 с помощью учителя редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения; 

 представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации; 

 представлятьсодержаниенаучно-учебноготекставвидетаблицы, 

схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввиде текста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

 сопоройнасхемухарактеризоватьфункциональныеразновидности 

языка:  разговорную речь и функциональные стили (научный, 
публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

 сопоройнасхемухарактеризоватьособенностипублицистического 
стиля(втомчислесферуупотребления,функции),употребленияязыковых средств

  выразительности в текстах публицистического стиля, нормы 
построения текстов публицистического стиля, особенности жанров 

(интервью, репортаж, заметка). 

 коллективно под руководством учителя создавать тексты 
публицистическогостилявжанререпортажа,заметки,интервью;оформлять 

деловые бумаги (инструкция). 

 владетьнормамипостроениятекстовпублицистического стиля. 

 с опорой на схему характеризовать особенности официально-делового 
стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые особенности), 

особенности жанра инструкции. 

 применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполненииязыковогоанализаразличных видовивречевой практике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографический 



  

анализслова;применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания; 

 использовать знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания; 

 объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, 

афоризмов, крылатых слов (на основе изученного) на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

 иметь представление о метафоре, олицетворении, эпитете, 

гиперболе, литоте; 

 позаданномуалгоритмухарактеризоватьсловосточкизрения сферы его 

употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и 

стилистической окраски; проводить лексический анализ слова; применять 

знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; 

 позаданномуалгоритмураспознаватьомонимиюсловразныхчастей 
речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; понимать 

особенности употребления омонимов в речи; 

 понимать основные морфологические нормы современного русского 

литературногоязыка,применятьнормысовременногорусскоголитературного 

языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения и иметь 
представление об их изменчивости; с помощью учителя использовать 

грамматические словари и справочники в учебных целях; 

Морфология.Культураречи 

 С опорой на заданный алгоритм распознавать причастия и 

деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 
междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

анализ: определять общееграмматическоезначение,морфологические признаки, 
синтаксические функции. 

 по заданному  алгоритму характеризовать причастия как форму 
глагола,выделятьпризнакиглаголаиимениприлагательноговпричастии;различать

причастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительныеистрадательные 
причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; склонять 

причастия; выделять причастный оборот, правильно ставить знаки препинания 
в предложениях с причастным оборотом, после предварительного 

анализаобъяснятьрольпричастиявпредложении;пониматьособенности 
постановкиударениявнекоторыхформахпричастий;осознаватьразницув 

употреблении  в речи однокоренных слов типа «висящий –  висячий», 

«горящий – горячий», причастия с суффиксом –ся; правильно согласовывать 

причастия в словосочетаниях типа прич. + сущ. в заданном контексте; 

соблюдать нормы правописания причастий (падежные окончания, гласные в 

суффиксах причастий, н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен 

прилагательных; слитное и раздельное написание не с причастиями); 

 по заданному алгоритму характеризовать деепричастия как форму 

глагола, выделять признаки глагола и наречия в деепричастии; различать 

деепричастиясовершенногоинесовершенноговида;распознавать 



  

деепричастный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом, объяснять роль деепричастия в предложении; 

правильно строить предложения с  одиночными  деепричастиями и 

деепричастными  оборотами  взаданномконтексте; пониматьособенности 

постановкиударениявнекоторыхформахдеепричастий;соблюдатьнормыправопи

саниядеепричастий(гласныевсуффиксахдеепричастий,слитноеи раздельное 

написание не с деепричастиями); 

  позаданномуалгоритмуопределятьобщееграмматическоезначение 

наречий;  различать  разряды наречий по значению; характеризовать 

особенностисловообразованиянаречий,ихсинтаксическихсвойств,роливречи;

 соблюдать нормы образования  степеней сравнения наречий, 

произношениянаречийнадоступномуровневсоответствиисоструктуройнарушени

я,постановкивнихударения,правописаниянаречий (слитное, 

дефисное,раздельноенаписание;слитноеилираздельноенаписаниенес 

наречиями;ниннвнаречияхна-ои-е;правописаниесуффиксовнаречий; 

употреблениеьнаконценаречийпослешипящих;правописаниео–епосле шипящих 

в суффиксах наречий, е и и в приставках не- и ни- наречий); 

 по заданному алгоритму определять общее грамматическое 
значение, морфологические признаки слов категории состояния, 

характеризовать их синтаксическую роль и роль в речи; 

 по заданному алгоритму давать общую характеристику служебных 

частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи; 

 по заданному алгоритму характеризовать предлог как служебную 

часть речи; различать производные и непроизводные предлоги, простые и 

составные предлоги; соблюдать нормы употребления имен существительных и 

местоимений с предлогами, правописания производных предлогов; 

 по заданному алгоритму характеризовать союз как служебную часть 

речи; различать разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль 

союза в тексте, в том числе как средства связи однородных членовпредложения 

и частей сложного предложения; употреблять союзы в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями; соблюдать 

нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных 

союзных предложениях; знаков препинания в предложениях с союзом и; 

 по заданному алгоритму характеризовать частицу как служебную 

частьречи;различатьразрядычастицпозначению,посоставу;объяснятьроль 

частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола, степеней сравнения имени прилагательного, 

наречия; понимать интонационные особенности предложений с частицами; 

употреблятьчастицывпредложенииитекстевсоответствиисихзначениеми 

стилистической окраской в заданном контексте; соблюдать нормы 

правописания частиц не и ни, формообразующих частиц; 

 по заданному алгоритму характеризовать междометия как часть 

речи,различатьгруппымеждометийпозначению;иметьпредставлениеороли 
междометийвречи,особенностяхзвукоподражательныхсловиих 



  

употреблении в разговорной речи, в художественной литературе; соблюдать 

пунктуационные нормы оформления междометий в предложении; 

 по  заданному алгоритму распознавать наречия,  слова категории 

состояния,  деепричастия, предлоги,  союзы,  частицы,  междометия, 

звукоподражательныесловавречи;проводитьихморфологическийанализ; 

применять знания по  морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствиисо 

структурой нарушения; 

 по заданному алгоритму распознавать морфологические средства 

выражения подлежащего, сказуемого, второстепенных членов предложений(на 

основе изученного); проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различныхвидовязыковогоанализаивречевойпрактикенадоступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 
 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

 характеризоватьрусскийязыккакодинизиндоевропейскихязыков, как 

язык из числа славянских языков по заданному алгоритму 

Языки речь 

 послепредварительногоанализасоздаватьустныемонологические 

высказывания объемом  не  менее 50 слов (7  предложений)  на основе 

жизненных наблюдений,  личных  впечатлений,   чтения  научно-учебной, 

художественной и научно-популярной  литературы: монолог-описание, 

монолог-рассуждение,  монолог-повествование;  выступать  с научным 

сообщением; 

 участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамкахизученного) 

и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 5 реплик); 

 владеть различными  видами аудирования:  выборочным, 

ознакомительным,  детальным — научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текстобъёмом 
неменее 120 слов: 

 владеть различными видами аудирования и чтения на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; понимать содержание 

прослушанных и / или прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объемомнеменее230слов:подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустнойи 

письменной форме содержание прослушанных и / или прочитанных научно- 

учебных, художественных, публицистических текстов, адаптированных в 

лексическом и грамматическом отношениях, различных функционально- 

смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста не 

менее 150 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 160 слов); 

 надоступномуровневсоответствиисоструктуройнарушения 



  

соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературногоязыка(втомчислевовремясписываниятекстаобъемом100– 

120 слов; словарного диктанта объемом 25 – 30 слов; диктанта на основе 

связного текста, адаптированного в лексическом и грамматическомотношении, 

объемом 100 – 120 слов, содержащего не более 17 орфограмм, 8 пунктограмм и 

не более 8 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; позаданному алгоритму 

объяснять национальную обусловленность нормречевого этикета; соблюдать в 

устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 
Текст 

 на  доступном уровне в соответствии  со структурой нарушения 

создавать  тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательскийопыт;текстысопоройнапроизведенияискусства(втомчисле 

сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений или объемом не менее 

5–

6предложенийсложнойструктуры,еслиэтотобъемпозволяетраскрытьтему(выраз

итьглавнуюмысль);классногосочиненияобъемом1,3–2,0страницы с учетом 

стиля и жанра сочинения, характера темы); 

 по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров 

официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, 
автобиография,характеристика);оформлятьделовыебумаги;создавать тексты 

публицистических жанров на доступном уровне в соответствии со структурой 
нарушения; 

 по заданному алгоритму характеризовать особенности официально- 

делового стиля речи и научного стиля речи, основные жанры научного стиля 
речи (реферат, доклад на научную тему), с помощью учителя выявлять 

сочетание различных стилей в тексте, средства связи предложений в тексте; 

 использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смысловых типов речи в практике его создания на доступном 
уровне в соответствии со структурой нарушения; 

 по заданному  алгоритму распознавать тексты  разных 

функциональных разновидностей языка; анализироватьтексты разных стилей и 

жанров,  адаптированных в  лексическом и грамматическом отношениях; 

применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполнении 

различныхвидованализаивречевойпрактикенадоступномуровнев соответствии 

со структурой нарушения; 

 владеть умениями информационной переработки текста: создавать 

тезисы, конспекты под руководством учителя; извлекать информацию из 

различных источников. Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. 

 Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно- 

учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 
схемы в виде текста. 

 Подруководствомучителяредактироватьсвоитексты, 



  

самостоятельноредактироватьтексты,созданныедругимиобучающимися. 

Функциональныеразновидностиязыка 

- по заданному алгоритму характеризовать особенности официально- 

делового стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять средства связи 

предложений в тексте; 

- коллективно подруководствомучителясоздавать тексты официально- 

делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги; 

 Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказыванияв 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

 Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Различать функции знаков препинания 

 проводить фонетический анализ слов; использовать знания по 

фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов 
на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 

Словосочетание 

 по   заданному алгоритму   распознавать основные виды 

словосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные, 
глагольные,  наречные; распознавать типы подчинительной связи слов в 

словосочетании:согласование,управление,примыкание;спомощьюучителя 
выявлять  грамматическую   синонимию  словосочетаний;  понимать 

лексическую   сочетаемость  слов в  словосочетании,  применять  нормы 
построения словосочетаний; 

 
Предложение 

 по заданному алгоритму характеризовать основные признаки 
предложения, средства оформления предложения в устнойиписьменнойречи; 

иметь представление о функциях знаков препинания, применять основные 
правила пунктуации в русском языке. 

 по заданному алгоритму распознавать предложения по цели 
высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и 
смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; иметь представление об использовании в 
текстах публицистического стиля риторического восклицания, вопросно- 

ответной формы; 

 по заданному алгоритму распознавать предложения по количеству 
грамматических основ; выделять подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 
способы его выражения; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим,выраженнымсловосочетанием,сложносокращеннымисловами, 



  

словами большинство  –  меньшинство,  количественными  сочетаниями; 

применятьнормыпостановкитиремеждуподлежащимисказуемым;позаданному 

  алгоритму распознавать односоставные предложения, их 

грамматические   признаки,    морфологические средства   выражения 

подлежащего, сказуемого;   различать  виды односоставных  предложений 

(назывноепредложение,определенно-личноепредложение,неопределенно- 

личное  предложение,     безличное    предложение);   характеризовать 

грамматические  различия  односоставных   предложений и двусоставных 

неполных   предложений;   с   помощью   учителявыявлятьсинтаксическую 

синонимиюодносоставныхидвусоставныхпредложений;иметь 

представлениеобособенностяхупотребленияодносоставныхпредложенийв речи; 

 по заданному алгоритму распознавать простые неосложненные 
предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; 

простые предложения, осложненные однородными членами, включая 
предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями и 
вставными конструкциями, междометиями; применять нормы построения 

простого предложения, иметь представление об инверсии; 

  по заданному  алгоритму характеризовать  признаки однородных 

членов предложения, средства их  связи (союзная   и бессоюзная связь); 

различатьоднородныеинеоднородныеопределения;находитьобобщающие 

словаприоднородныхчленах;применятьнормысогласованияоднородныхподлежа

щихсосказуемым,однородныхсказуемыхсподлежащим,нормы 

построенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойными союзами 

не только – но и, как – так; нормы постановки знаков препинания в 

предложенияхсоднороднымичленами,связаннымипопарно,спомощью 

повторяющихся союзов; нормы постановки знаков  препинания в 

предложенияхсобобщающимисловамиприоднородныхчленах;пониматьособенн

ости  употребления  в речи   разных типов сочетания однородных 

членов; 

 по заданному алгоритму  различать  виды обособленных членов 

предложения,   применять нормы  обособления  согласованных   и 

несогласованных  определений  (в том  числе   приложений), приложений, 

дополнений,  обстоятельств,  уточняющих членов,   пояснительных и 

присоединительных конструкций; применять  нормы   постановки  знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

 по заданному алгоритму характеризовать грамматические, 
интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословамида, нет; 

 по заданному алгоритму различать группы вводных слов позначению, 

различать вводные предложения и вставные конструкции; на 
доступномуровнев соответствиисоструктуройнарушенияприменятьнормы 

построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 
конструкциями,обращениями(распространеннымиинераспространенными), 



  

междометиями; применять нормы обособления вводных слов, предложений и 

вставных конструкций, обращений и междометий; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, иметь 

представление об их функциях; помощью учителя выявлятьомонимию членов 

предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений; 

 по заданному алгоритму распознавать сложные предложения; 

конструкции с чужой речью; 

 применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпростоми сложном 

предложениях с союзом и; 

 по заданномуалгоритмураспознаватьпредложенияпо   наличию 

главных  и  второстепенных членов,  предложения   полные и  неполные 

(понимать  особенности  употребления неполных   предложений в 

диалогической речи, соблюдения  в устной речи  интонации неполного 

предложения); различать виды второстепенных членов предложения 

(согласованныеинесогласованныеопределения,приложениекакособыйвид 

определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств); 

 проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 
 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

 по заданному алгоритму характеризовать русский язык как 

национальныйязыкрусскогонарода;иметьпредставлениеорусскомязыке как 

форме выражения национальной культуры; объяснятьроль русского языка 

всовременном мире; 

Языки речь 

 на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 
соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературногоязыка(втомчислевовремясписываниятекстаобъемом120- 

140 слов; словарного диктанта объемом 30 – 35 слов; диктанта на основе 

адаптированного в лексическом и грамматическом отношении связного текста 

объемом120-140слов,содержащегонеболее24орфограмм,15 пунктограмм и не 

более 10 слов с непроверяемыми написаниями); 

 создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее70 
слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 

монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог-повествование; выступать 
с научным сообщением; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении на 
бытовые,научно-учебные(втомчислелингвистические)темыобъемомне 
менее 6 реплик; 

 всоответствиисоструктуройнарушенийвладетьразличными 



  

видамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым; 

  в соответствии со структурой нарушения владеть  различными 

видами аудирования: выборочным, ознакомительным,  детальным научно- 

учебных,  художественных,  публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказыванияв 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Текст 

 понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов, 
адаптированных в лексическом и грамматическом отношениях, различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 280 слов; подробно и 
сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и/ 

или прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
(для подробного изложения объем исходного текста не менее 200 слов; для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 240 слов). 

 извлекать  информацию   из различных источников, при 

необходимости  пользоваться  лингвистическими   словарями, справочной 

литературой;  осуществлять информационную обработку текстов  по 

заданному алгоритму (создавать  тезисы,  конспект,  реферат,  рецензия); 

использоватьприсозданиисобственноготекстапозаданномуалгоритмуразные

 функционально-смысловые  типы  речи,  иметь представление  о 

закономерностяхихсочетания,втомчислесочетаниеэлементовразныхстилейречив

художественномпроизведении;использоватьпозаданному алгоритму  нормы

 построения  текстов,  принадлежащихкразличным функционально-

смысловымтипамречи,стилямречи,нормыпостроения 

тезисов,конспекта,реферата;иметьпредставлениеобособенностях употребления 

языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, стилям речи; 

 создаватьтекстысопоройнапроизведенияискусства(втомчисле 

сочинения-миниатюрыобъемом8иболеепредложенийилиобъемомнеменее 
6–7 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет 

раскрытьтему(выразитьглавнуюмысль); классногосочиненияобъемом1,5-

2страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); составлять 

тезисы,конспект, рецензию, реферат по заданному алгоритму; 

 распознаватьтропы(метафора,олицетворение,эпитет,гипербола, 

литота, сравнение) с помощью учителя; 

 подробно и сжато передавать в устной  и письменной форме 

содержание прослушанных  и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъём 

исходноготекстадолженсоставлятьнеменее260слов;длясжатогои выборочного 

изложения — не менее 280 слов); 

 редактировать собственные/созданные другими обучающимися 

текстысцельюсовершенствованияихсодержания(проверкафактическогоматериа

ла,начальныйлогическийанализтекста—

целостность,связность,информативность); 



  

 представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текставвидетаблицы,схемы;представлять содержание таблицы, схемы в виде 
текста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

 По заданному алгоритму характеризовать разные функционально- 

смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в пределах одного 
текста;пониматьособенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностив 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловымтипам речи, 
функциональнымразновидностям языка; 

 с помощью учителя составлять тезисы, конспект, писать рецензию, 

реферат; 

 оценивать   чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности  с  точки зрения  соответствия  их 

коммуникативным  требованиям и  языковой  правильности; исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст; 

 выявлять отличительные особенности языка художественной 

литературывсравнениисдругимифункциональнымиразновидностямиязыка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Системаязыка 

 проводить фонетический анализ слов; использовать знания по 

фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов 

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

 по  заданному  алгоритму  распознавать   виды сложносочиненных 

предложений; характеризовать сложносочиненноепредложение,  егостроение, 

смысловое, структурное  и интонационное    единство  частей сложного 

предложения;  выявлять основные   средства  синтаксической связи между 

частями   сложного предложения;  выявлять смысловые отношения между 

частями    сложносочиненного  предложения,   интонационные   особенности 

сложносочиненныхпредложенийсразнымитипамисмысловыхотношениймежду

 частями; пониматьособенностиупотреблениясложносочиненных 

предложенийвречи;выделятьосновныенормыпостроениясложносочиненногопре

дложения;иметьпредставлениеограмматическойсинонимиисложносочиненныхп

редложенийипростыхпредложенийсоднороднымичленами;применятьнормыпос

тановкизнаковпрепинаниявсложных предложениях (обобщение); 

 по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные 

предложения,выделять главнуюипридаточнуючастипредложения, средства 

связичастейсложноподчиненногопредложения,различатьподчинительные 
союзыисоюзныеслова;различатьвидысложноподчиненныхпредложенийпо 

характерусмысловыхотношениймеждуглавнойипридаточнойчастями, 

структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности ихстроения; 

выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными,сложноподчиненныепредложенияспридаточнойчастью 



  

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, 

причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, 

цели); выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей; иметь представление о грамматической синонимии 

сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными 

членами; понимать основные нормы построения сложноподчиненного 

предложения, особенности употребления сложноподчиненных предложений в 

речи; применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных 

предложениях. 

 по заданному алгоритму распознавать предложения с разнымивидами 

связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные); характеризовать смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений; понимать основные грамматические нормы 

построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления 

бессоюзных сложных предложений в речи; иметь представление о 

грамматической синонимии бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений; применять нормы постановки знаков препинания в 

бессоюзных сложных предложениях; 

 по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с 

разными  видами связи; понимать основные нормы построения сложных 

предложенийсразнымивидамисвязи;употреблятьсложныепредложенияс 

разнымивидамисвязивречинадоступномуровневсоответствиисо 

структуройнарушения;применятьнормыпостановкизнаковпрепинанияв 

сложных предложениях с разными видами связи; 

 по заданному алгоритму распознавать прямую и косвенную речь; 

выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью; уметь 

цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 

применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной 

речью, с прямой речью, при цитировании; 

 проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 
применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике слов на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности 

работа с вербальным материалом в процессе обучения варьируется. Выбор 

конкретного варианта осуществляется в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью 

проявления и структурой речевого нарушения. 

Отбор материала для изучения (языковых единиц) осуществляется с 

учётомегосоответствияречеязыковымисвязаннымсними 



  

речемыслительным возможностям обучающихся с ТНР данного возраста, а 

также потенциала коррекционного воздействия, влияния на личность 

обучающегосявцеломинаформированиеегоязыковойличности,в частности. 

Теоретический материал дисциплин филологической направленности 

(определения понятий, формулировка правил и др.) адаптируется в плане его 

языкового оформления и объема предъявляемой информации. 

Предъявление вербального  материала  и  ознакомление  с ним 

обучающихся осуществляется  в   зависимости  от индивидуальных 

особенностейеговосприятияиможетбытьтолькоустным(аудирование), только

 письменным  (чтение) или устным и  письменным в сочетании 

(аудирование и чтение). При необходимости вербальный материал (например, 

грамматическиеконструкции,текстыит.п.)обеспечиваетсяграфическимили 

предметным сопровождением (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в  устной и или 

письменной форме иные виды работы  с текстом  (редактирование, 

трансформация,восстановление,сочинение,рассуждениенатемуилипозаданию и 

др.) осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на 

алгоритм, схему и / или конкретные образцы. 
Все виды языкового анализа и описание его результатов 

осуществляются по заданному алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихсяобучающихсяцелесообразным является увеличение 

времени для устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 
 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫРезультаты 

обучениядемонстрируютсяобучающимсясиспользованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой 

нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку 

ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительнойстороны 

речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом 

специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного 

типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) 

оцениваются как 1 орфографическая. 

 
 

 РАЗВИТИЕРЕЧИ 

 

Работанадразвитиемречивыстраивается всвязис необходимостью 

восполнения пробелов в  речеязыковом развитии 

обучающихся с ТНР. Недостаточный уровень сформированности языковых 
средств (фонологии,лексики,грамматика,связнойречи)урядаобучающихсяв 



  

заметной степени препятствует успешному освоению не только предметных 

компетенций в области «Русский язык и литература», но и в рамках других 

предметных областей. 

Втожевремя,другаягруппаобучающихсяиспытываетпарциальные 

трудностиввиденарушенийчтенияи/илиписьма,чтотакжеоткладывает 

определенныйотпечатокнапроцессформированиятекстовойкомпетенции, что

 обуславливает необходимость организации целенаправленной 

коррекционной работы по ее формированию. 
Кроме  того,  одним  направлением реализации  специальных 

образовательных условий  является развитие  и   формирование 

коммуникативныхкомпетенций,начтоуказываетсявосновополагающихдокумент
ах: ФГОС  ООО, ООП ООО,  АООП ООО и   других. Это 

направлениекоррекционнойработытакжереализуетсяврамкахданногоучебного 
предмета. 

Обучение  по развитию речи   имеет  практическую 

направленность,непредполагаетизучениябольшогомассиватеоретических 

знаний  и ориентировано  на развитие функциональной грамотности как 

интегративного умения человека  читать, понимать тексты,  использовать 

информациютекстовразныхформатов,оцениватьеё,размышлятьоней, чтобы

 достигать  своих  целей, расширять   свои знания  и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 

Всодержанииработыпедагогивыделяютчетыренаправленияработы: 

Работа надсловом,Работанадсловосочетаниемипредложением, Работанад 

текстом, Виды речевой деятельности и культура речи. 

Работанадсловом.Врамкахданногонаправленияпредполагается 

организация  работы по  расширению  и  уточнению  словарного  запаса. В 

отличие обучениянауровне начального общегообразования, когда основное 

внимание  уделялось  количественным   параметрам, на   уровне  основного 

общегообразованиярасширениесловарногозапасапроисходит,преждевсего, за

 счет  лексической   системности, освоения сложных  морфологических 

категорий,   присущих   литературному   письменному  языку, развития 

образностинабазеосвоенияконнотативногозначениялексическихединиц, 

использованияихврамкахобразныхвыражений.Данныйразделтесносвязан, с 

одной стороны, с   тематикой курса   «Русского   языка»,  поскольку 

предполагаетопережающеепрактическоезнакомствосязыковымматериалом,кото

рыйпозжебудетизучатьсятеоретически.Сдругой–

скурсомлитературы,выступающийвкачествебазовогодляосвоения 

лексическихсредстввыразительности,обеспечивающихпониманиетекстов 

различных жанров и их продуцирование. 
Содержаниеданногонаправленияопределяетсярядомусловий: 

– Обеспечениеуспешностиосвоенияпредметныхрезультатовраздела 
«Русский язык и литература», а также других разделов программы. В связи с 

этимвсодержаниеработывключаетсялексика,фразеологизмы,используемые в 

текстах, предлагаемых для литературного чтения, по другим 

предметам.Даннаяработадолжнаноситьопережающийхарактер,длятогочтобы 



  

сформировать у детей с тяжелыми нарушениями речи предварительные 

знания о семантике изучаемой лексики, способах ее употребления. 

Кроме того, для успешного освоения программного материала по 

учебному предмету «Русский язык» обучающимся необходимо освоить те 

грамматические категории, которые будут изучаться с теоретической точки 

зрения. На уроках развития речи в опережающем режиме обучающихся учат 

опознавать части речи, понимать их обобщенное значение, изменять их, кроме 

того обучающиеся тренируются использовать данные части речи в ходе 

практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или 

аудирования, использовать в собственной речи. 

– Расширение словарного запаса  за  счет разнообразных форм 

словообразования.Формированиевнимательногоотношениякморфемнойи 

словообразовательной  структуре слова.  Практическое  использование 

словообразования для   формулирования и  выражения коммуникативных 

интенций. 

Такое опережающее обучение учитывает специфические потребности 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и формируют опыт их 

практического словоупотребления. 

– Восполнениепробеловлексическойиндивидуальнойсистемы.Какизвест

но,удетейстяжелыминарушениямиречисуществуютпроблемыв формировании

 лексической системы, образующей многокомпонентные 

парадигматическиеисинтагматическиеотношения.Поэтомунавсехэтапах 

обучениянеобходимоотрабатыватьнавыкиподборасинонимов,антонимов, 

омонимов и проч. Недостаток речевой практики диктует также необходимость 

отработкиврецептивномипродуктивномпланахупотреблениелексикив 

связанных словосочетаниях  различного типа, словосочетаниях с 

многовалентными и мало валентными связями. 

– Формирование  лексики для реализации  коммуникативных 

социальныхконтактов,включающеевзаимодействиевразличныхсоциальных 

ситуациях, а также в  интернет-сообществах, при использованииIT 

технологий. 

Обучающиеся учатся различать и использовать основные способы 

толкования лексического значения слова (использование толкового словаря и 

других словарей как в печатном виде, так и в онлайн форме; подбирать 

однокоренные слова; синонимы и антонимы; определять значения слова по 

контексту,наосновесловообразовательногоилиморфемногоанализа).В связи с 

этим широко используются разные виды лексических словарей. Использование 

словарей позволяет формировать внимательное отношение к языковому 

материалу, навыки языкового анализа. 

Поскольку уобучающихся с ТНР  и на уровне  основного общего 

образования сохраняются трудности распознавать однозначные  и 

многозначные  слова, различать прямое   и  переносное  значение  слова, 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы;характеризоватьтематическиегруппыслов:родовыеивидовые 



  

понятия работа над этими видами парадигматических отношений 

продолжаетсяивпятомклассе.Основойявляетсяпрограммнаялексикаизразличны

х разделов программы. 

Кроме того, для того чтобы речь обучающихся была выразительной, 

эмоционально окрашенной необходимо продолжать учить их уместно 

использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Направление  Работа над словосочетанием и

 предложениемпредполагаетпродолжениеработы,проводимойнауров

неначальногообщего 

образования,поразвитиюисовершенствованиюнавыковустановлениясвязей 

междусловамивсловосочетанияхипредложениях,освоенияразличныхтипов 

предложениясучетомпрограммногоматериалапопредмету«Русскийязык». 

Предлагаемый  для  анализа и   синтеза лингвистический материал 

постепеннопомереобученияусложняется.Однако,напротяжениивсего 

времениобученияширокоиспользуютсянаглядныеопоры,визуальныемодели. 

Практическое освоениеданного материалапредполагаетреализацию 

прагматического  аспекта обучения  языку.  Это означает необходимость 

изучениясинтаксическихмоделейвструктуретекста.Важнодобитьсяот 

обучающихсяумениявидетьданныеконструкциивтексте,пониматьихсемантик

у,атакжеиспользоватьихвсобственнойустнойиписьменнойречи. Работа

 над предложением  проводится  с опорой   на  методы 

моделирования  и конструирования,  способствующие  формированию и 

развитиюпроцессовязыковогоанализаисинтеза.Вработенадпредложением 

уделяется большое  внимание  семантическимсвязяммеждусловамив 

предложениис постепенным переходом канализу синтаксических ролей(с 

использованиемвопросов,схем,верификациипредложений,подбору 

синтаксических синонимов и проч.). Одним из хорошо зарекомендовавших в 

работесдетьмисТНРметодовявляетсяметодсимволизации(опорынаматериализ

ованныеосновы),позволяющиецеленаправленноформировать 

умственныедействияобучающихсяи интериоризациюпредлагаемых моделей 
и действий. 

В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение), в том 

числе, в дистантных конструкциях; выделять словосочетания, распознавать их 

виды по характеру главного слова. Данное направление работы является 

актуальным на всех уровнях обучения, особенно при усложнении структуры 

предложения и освоении структуры сложных предложений. Наблюдение, 

лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

В рамках направленияРабота над текстомпредполагается организация 

работыпоразвитиюнавыковпониманияипродуцированиятекстовразличных 

жанров, т.е.  текстовой компетенции. В продолжение  работы на уровне 

начального общего образования предлагается уточнить  признаки текста, 

понятие «тема текста», «сюжет текста». Обучающиеся знакомятся с жанровым 

разнообразием  текстов,  учатся  определять  их дифференциальные 

характеристики. 



  

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов 



  

пониманиятекста:компрессиииразвертыванию,которыеформируютсяв процессе 

практических упражнений. 

НаправлениеВидыречевойдеятельностиикультураречи. 
 

В  рамках  данного  направления  большое   внимание уделяется 

формированиюпрактическихнавыковобщениявусловияхреальногоиди 

удаленного  взаимодействия   (с использование социальных  сетей и 

мессенджеров).  Учитывая современную  реальность, необходимо обучать 

детей с  ТНР правильному  поведению в условиях дискурса,   учитывать 

традиции   общения, а также  уметь реагировать  на  егосоставляющие, 

например,наличностьиманеруобщенияоппонентапообщению.Содержание 

данногоразделапредполагаетформированиеметапредметныхнавыковиобеспечив

ает успешную социализацию выпускников. 

Для реализации данных задач большое значение имеет формирование 

навыка аудирования как метапредметного навыка. С этой точки зрения важно, 

чтобы обучающиеся владели различными видами аудирования: выборочным, 

детальным – как научно-учебных, так и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. Умение аудирования обеспечивает не 

толькоусвоениепрограммногоматериала,ноявляетсянеобходимым условием 

успешной коммуникации. Одним из упражнений, в рамках данного 

направления является составление диалогов на бытовые и учебные темы. 

Моделирование различных бытовых и учебных ситуаций позволяет создавать 

шаблоны коммуникативных формулировок, соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности. 
Обучающиесятренируютсявуменииначинатьдиалог,поддерживать 

егоизавершать.ВажнообучатьдетейсТНРпрерыватьдиалог,еслионугрожаетих 

здоровьюи жизни. Необходимо учитывать, что современныедети активно 

общаются не только в реальности, но и в виртуальном пространстве.В 

программе предусматривается необходимость обсуждения с обучающимися 

правилобщениявэтихусловиях,формированияспособовихарактера 

безопасногообщения.Всвязисдостижениемпубертата,уобучающихсяменяются

 приоритеты в общении, преобладают эмотивные формы 

коммуникации.Поэтомувключенаработапоформированиюсценариеврешения 

конфликтов как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Успешность и  эффективность коммуникативного  взаимодействия во 

многом  определяется  точностью   формулировок,   возможностью 

взаимопонимания.  Поэтому на  основе  развития  словарного запаса, 

грамматическихсредствобучающихсяучатосуществлятьвыборязыковых средств

 для создания высказывания  в соответствии  с  коммуникативным 

замыслом.Такимобразомизученнаялексикаиосвоенныесинтаксические 

структура должны   включаться в  самостоятельные связные высказывания 

диалогическогоимонологическогохарактераиширокоиспользоватьсявцелях 

обучения и реальной коммуникации. 



  

Все направлениясвязаны междусобой и могутреализовываться 

параллельно. 

 

ЦЕЛИОБУЧЕНИЯРАЗВИТИЮРЕЧИ: 

Планомерная работа поразвитию речиставит своей цельюпрактическую 

подготовку к освоению предметных результатов в данной 

области,атакжеразвитиеисовершенствованиеспособностиобучающихсякречево

му взаимодействиюисоциальнойадаптации; овладение умением 

моделироватьречевоеповедениевсоответствиисзадачами общения. 

Реализацияданнойцелиосуществляетсявпроцессерешениярядазадач:1. 
Воспитаниегражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку. 

2. Освоение знаний  о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах   и  ситуациях  общения; о 

стилистических ресурсах русского языка;  об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете. 

3. Расширение номенклатуры языковых средств и формирование 

умения их активного использования в процессе учебной деятельности и 

социальной коммуникации. 

4. Совершенствование  речемыслительной  деятельности, 

коммуникативныхуменийинавыков,обеспечивающихсвободноевладениерусски

м  литературным  языком в разных  сферах и  ситуациях его 

использования; развитие  готовности  и  способности  к речевому 

взаимодействию  и взаимопониманию,  потребности  к речевому 

самосовершенствованию. 
5. Формирование и развитие текстовой компетенции: умений 

работать с текстом в ходе его восприятия и продуцирования. 

6. Развитие  умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковыефакты,оцениватьихсточкизрениянормативности,соответствия 

ситуации  и сфере  общения; умений  работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и  преобразовывать  необходимую 

информацию. 
 

ПРИНЦИПЫИПОДХОДЫКРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫПрограмма 

дисциплиныпостроенасучетомкакобщедидактических 
принципов (научности, доступности, наглядности и проч.), так и специальных 

коррекционных: принципов системности, научности и доступности, 

преемственностииперспективностимеждуразличнымиразделами курса, 

коммуникативный,онтогенетический,деятельностный,взаимосвязиречис 

другими сторонами психической деятельности. 

Принцип системности предполагает одновременную работу по 

развитию умений понимать  и использовать лингвистические единицы 



  

различных уровней (слово, словосочетание, предложение, текст). Например, 

новая лексика отрабатывается не только изолированно, но обязательно 

включается в словосочетания, предложения и тексты. 

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования 

речи как средства общения и орудия познавательной деятельности. В 

обучении детей с ТНР остро стоит проблема формирования и развития 

положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном 

взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации 

мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой 

практике, активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких 

ситуаций, которые бы побуждали их к общению. Реализация данного 

принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для 

обеспечения различных сфер деятельности обучающихся данного возраста, 

использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. 
Онтогенетическийпринципопределяетнеобходимостьучетаосновных 

закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в 

ходе обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и 
объемов работы, последовательность освоения речеязыковых навыков, 

особенностей формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

Неменееваженвобучениипринципвзаимосвязиречисдругимипсихическими

 функциями, который обеспечиваетдостижение  личностных 

результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности как умение 

планировать иконтролировать свою деятельность необходимо формировать в 

рамкахречевоговысказывания.Данныйпринциппредполагаетработунад 

анализом собственной речевой продукции,  формирования  критериев ее 

оценивания и   умения  редактировать. На занятиях по развитию речи 

обучающиеся   осваивают базовые  понятия  лингвистики,  развивают 

аналитическиеумениявотношенииязыковыхединицитекстовразных 

функционально-смысловых типов, и стилей речи 

Метод моделирования – предполагает представление некоторого 

лингвистического объекта в виде наглядной схемы или другой наглядной 

модели, в которой ярко представлены свойства изучаемого объекта. Данный 

метод позволяет избежать избыточной вербализации при знакомстве с 

объектом, наглядно представить его существенные и дифференциальные 

признаки. 

Метод конструирования предполагает синтезирование относительно 

более сложных  языковых единиц на основе более мелких, например, 

составлениепредложенийизданныхслов,составлениетекстаизпредложений и 

проч.Конструированиеосуществляетсянаосноверазличныхмоделей,схем, 

другого наглядного материала. Часто  в процессе  конструирования 

используются  алгоритмы  действий,  позволяющие   структурировать 

деятельность обучающихся. 

В зависимости от состава класса программа предмета «Развитие речи» 

может быть скорректирована в соответствии со специальными потребностями 

обучающихся. 



  

Исходяизособенностейпроявлениянарушенияуобучающихсяданного 

возраста, к особым образовательным потребностям необходимо отнести: 

– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная 

взаимосвязь реализации целей и задач предмета «Развитие речи» и других 

предметных областей, а также индивидуальных (групповых) логопедических 

занятий; 

– создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 

речевой  деятельности, других психических функций, аналитико- 

синтетическойирегуляторнойдеятельностинаосновекомплексногоподхода при 

изучении обучающихся стяжелыми нарушениями речи и коррекции 

этихнарушений; 

– индивидуальный темп обучения в соответствии со степенью 

выраженности и структурой нарушения; 

– постоянный мониторинг успешности освоения программы по 

предмету «Развитие речи», а также по предметной области «Русский язык и 

литература» с целью определения динамики формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов с целью оптимизации процесса 

развития речемыслительной деятельности; 

– применение специальных методов и приемов, средств обучения, в 

том числе, компьютерных технологий, дидактических пособий, 

обеспечивающих реализацию принципа «обходного пути», повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем 

максимального расширения социальных контактов, обучения умению 

применять эффективные коммуникативные стратегии и тактики. 

Наряду с  расширением  лексической системности в   ментальном 

лексиконе обучающихся в  пятом  классе продолжается  работа по 

формированию словообразовательного анализа и синтеза, в том числе, за 

счетиспользования  оценочных  средств словообразования, что  

 обеспечивает выразительность и эмоциональную окрашенность 

речи обучающихся. 

Лексика: 

Лексическоезначениеслова. 

Понятие о однозначных и многозначных словах, прямом и переносном 

значении слова, синонимы, антонимы, омонимы. 

Обобщающиепонятия;родовидовыеотношения. Слова 

с суффиксами оценки. 

Частиречи 

Дотеоретическиепредставленияопричастииидеепричастии. 
 

Работа над словосочетанием и предложением предполагает 

продолжениепроводимойнауровненачальногообщегообразованияработы по

 формированию  умения устанавливать  связи между  словами в 

словосочетанияхипредложениях,освоенияразличныхтиповпредложенияс 



  

учетом программного материала по предмету «Русский язык». 



  

Таким образом, задачи данного направления могут быть 

сформулированы следующим образом: 

1. Расширение опыта  владения различными типами простого и 

сложного  предложений с учетом программного материала по разделу 

«Русскийязыки литература»». 

2. Развитие навыка установления связей между словами в 

словосочетаниях и предложениях. 

В  ходе практических упражнений обучающихся учат распознавать 

единицы  синтаксиса  (словосочетание  и  предложение);  выделять 

словосочетания,распознаватьихвидыпохарактеруглавногослова.Прежде чем 

обучающиеся на уроках русского языка познакомятся со средствами связи 

словвсловосочетании,наурокахразвитияречионинаблюдают,какимобразомосущ

ествляетсяэтасвязь,какоеизсловявляетсяглавным,какую форму оно  требует

 от  зависимого слова. Наблюдение, лингвистический 

эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

Очень важно продолжать тренировать обучающихся различать виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске с опорой на 

интонацию предложения. 

Учитываяусложнениеуровнялингвистическогоматериала,скоторым 

работают обучающиесянауровне основногообщегообразования,дляанализа, 

составления и преобразований предлагаются следующие виды предложений: 

простые неосложненные предложения;  предложения, осложненные 

однороднымичленами,обращением;сложныепредложения;предложенияс 

прямойречью.Обучающиесянапрактическомматериалеучатсяразличатьраспрост

раненныеинераспространенныепредложения,простыеисложные, 

дифференцироватьсложныепредложения ипредложениясоднородными 

членами предложения, находить предложения с обращением, с прямой речью. 
Словосочетание 

Главноеслововсловосочетании. 

Особенностисвязисловвсловосочетании(согласование,управление предложное 

и беспредложное, примыкание); 

Видысловосочетанийпохарактеруглавногослова(классификация, составление 

по аналогии и др.); 

понятиеосредствахсвязисловвсловосочетании. 

Предложение 

Предложения,различныепоцеливысказыванияиэмоциональной окраске, 

интонационное оформление предложений. 

Простые предложения и сложные предложения, предложения с 

однородными членами. 

Предложения,осложненныеобращением. 

Предложенияспрямойречью,предложенияскосвеннойречью. 
 

Работанадтекстом. 

В рамках данного направления предполагается организация работы по 

развитиюнавыковпониманияипродуцированиятекстовразличныхжанров.В 



  

продолжение работы на уровне начального общего образования 

предлагается уточнить признаки текста, понятие «тема текста». 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов 

пониманиятекста:компрессиииразвертыванию,которыеформируютсяв процессе 

практических упражнений. 

Задачамиданногонаправленияявляются: 
1. Развитие умения понимать и анализировать связные тексты 

различных типов и различной протяженности. 

2. Совершенствование навыков планировать собственные 

высказывания в устной и письменной форме. 

3. Развитие навыка формулирования собственного замысла в 

письменнойиустнойформеиотбиратьадекватнозамыслуязыковыесредства.4. 

Формирование умения анализировать готовые тексты и 

редактировать их. 

Работа  над текстами предполагает системную поэтапную работу с 

усложняющимисяпожанруипротяженноститекстов(монолог-описание,монолог-

рассуждение,монолог-повествование),диалог(бытовой,учебный).ВV классе

 предусматривается  продуцирование  текстов  (повествование)  с 

опоройнажизненныйичитательскийопыт;текстовсопоройнакартину(в том

 числе  сочинения-миниатюры объемом 3  и  более  предложений или 

объемомнеменее1–2предложенийсложнойструктуры,еслиэтотобъем 

позволяетраскрытьтему(выразитьглавнуюмысль).Классныесочинения (объемом

 0,5–1,0  страницы) формируются  и формулируются  после 

предварительного обсуждения. 

Используются различные виды как наглядных, так и вербальных опор, в 

частности, различные виды планов (вопросный, картинный, в виде 

повествовательных предложений, опорных слов, денотатный и проч.). 

Обучающиеся учатся находить в текстах и практически использовать 

средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова).На 

практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие 

темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); использовать знание основных 

признаков текстав практике егосоздания ивосприятия; использовать абзац как 

средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

С этой целью обучающимся предлагается на практическом материале 

распознавать основные признаки текста (наличие темы, главной мысли, 

смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); использовать знание основных признаков текста в практикеего 

создания и восприятия, и редактирования. 
На основе составления планов и выделения смысловых частей 

обучающиеся учатся использовать абзац как средство членения текста на 
композиционно-смысловые части. 

Способность понимать предметное содержание прослушанных и / или 

прочитанныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи 



  

объемом не  менее150 слов: устно и письменно (с  помощью учителя) 

формулироватьтемуиглавнуюмысльтекста;формулироватьвопросыпо 

содержаниютекстаиотвечатьнанихпозволяетосваиватьподробныйисжатыйперес

каз(вустнойи\иливписьменнойформе).Вкачествеосновыслужат первичные 

тексты (для пересказа объем текста не менее 100 слов) дляподробного 

изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения –

  не менее 110  слов).  При этом  предусматривается 

предварительный коллективный разбор текста под руководством учителя. 
Владение навыками информационной переработки прослушанного и 

прочитанного текста на данном этапе обучения ограничивается умением 

составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме. 

Входеуроковразвитияречиэффективноиспользоватьформу дискуссий, 

проектов, обсуждений прочитанного, педагогических тренингов. В ходе 

обсуждений обучающихся учат создавать устные монологические 

высказывания объемом не менее 50 слов на основе жизненных наблюдений, 

чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы 

(монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование). 

Эффективны при работе с текстом и такие виды работы, как работа с 

деформированнымтекстом(послепредварительногоанализа),осуществление 

корректировки восстановленного текста с опорой на образец в устной или 

письменной форме с учетом структуры нарушения. 
 

Видымонологическойречи. 

Основныепризнакивидовмонологическойречи-монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Основныепризнакитекста. 
Темаимикротематекста;главнаямысльтекста. 

Последовательность изложения текста. 

Средства  связи  предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения,  повтор 

слова); 

Плантекста 
Разные виды планов (вопросный, в виде повествовательных 

предложений, с использование опорных картинок, денотатные и др.). 

Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно-смысловые части. 

Пересказ/изложениетекста 

Подробное и сжатое письменное изложение текста после 

предварительного анализа. 

Способы компрессии текста (по плану, по опорным словам, выделение 

главной мысли каждого абзаца и др.). 

Выборочныйпересказ. 

Творческий пересказ. 

Сочинения 



  

Повествовательныетекстысопоройнажизненныйичитательскийопыт, на 

сюжетную картину. 
 

Видыречевойдеятельностиикультура речи 

Задачи: 

1. Формированиеуменийустанавливатькоммуникативныеконтактыи 

поддерживать их. 

2. Развитиенавыковсоциальноположительныхформвербального 

взаимодействия в различных социальных ситуациях. 

3. Развитиенавыковэффективнойкоммуникации. 
Данный этап возрастного развития обучающихся характеризуется 

повышенной эмоциональностью, осознанием собственного «Я», повышением 
социальной активности. Поэтому важно учить их не только приемам реальной 

социально принятой коммуникации, но и решению конфликтных ситуаций. 

Современные подростки  достаточно активны в социальных сетях. 

Уровень ихречевогоразвитияужепозволяет им общаться сосверстникамив 
виртуальном пространстве. Однако недостаточный уровень владения 
приемамисоциальногообщенияделаетихуязвимымидляотрицательных 

реакцийнаихпродукцию.Отсюдапоявляетсянеобходимостьизученияи 
практическогоосвоенияосновныхправилобщениявданныхусловиях,атакже в 

мессенджерах. 

Языки речь 

Устнаяиписьменнаяречь.Понятиеомонологическойречиидиалоге. 

Языккакнациональноедостояние. 

Особенностиобщениявинтернетеисоциальныхсетях. 

Зачемлюдиобщаютсявсоциальныхсетях? 

Речевой этикет в социальных сетях. 

Правиларазмещенияинформации. 

Буллинг в социальных сетях и как с ним бороться. 

Правилаобщениясосверстникамиивзрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Какначатьразговор,продолжить,какзакончитьобщение. Решение 

спорных ситуаций. 
 

6 КЛАСС 
Содержание дисциплины связано с решением тех задач, которые 

определены в программах по предметам «Русский язык» и «Литература» на 

уровне основного образования. 

Работареализуетсявследующихнаправлениях:«Работанадсловом», 
«Работа над словосочетанием и предложением» «Работа над текстом», «Виды 

речевой деятельности и культура речи». 

Работа над всеми разделами проводится параллельно, но при 

необходимости учитель может выделить специальные уроки для работы над 
одним из разделов. 

Работанадсловом.Нарядустемизадачами,которыерешалисьв5 



  

классе, также ставится задача формирования и развития образного словаря, за 

счет практического использования метафор, эпитетов, олицетворений, 

фразеологизмов. 

Учитывая, что в 6 классе на уроках русского языка изучаются 

числительныеиместоимения, наурокахразвития речивопережающем режиме 

обучающихся учат опознавать данные части речи, понимать их обобщенное 

значение, склонять их, кроме того обучающиеся тренируются использовать их в 

ходе практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или 

аудирования, использовать в собственной речи. 
В качестве пропедевтики неуспешности при изучении причастий в 7 

классе на данном этапе обучения начинается работа по практическому 

усвоению особенностей образования причастий, а также их использования в 
литературной речи. 

На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счетобразных 

выражений с коннотативным значением: метафорами, сравнениями, 

фразеологизмами. 

Обучающиесяпродолжаютучитьсяразличатьииспользоватьосновные 

способытолкованиялексическогозначенияслова(использованиетолкового 

словаряидругихсловарейкаквпечатномвиде,такивонлайнформе; подбирать 

однокоренные слова; подбирать синонимы и антонимы; определять значения

 слова по контексту, на основе словообразовательного или 

морфемногоанализа).Вшестомклассеповышаетсядолясамостоятельности 

приработесословарями.Однаковэтомклассеещесохраняетсяпомощь учителя в 

виде подсказок, наводящих вопросов, стимулирующей помощи. 

Продолжается  работа по  совершенствованию навыка   распознавания 

однозначных  и многозначных слов, различению   прямого  и  переносного 

значения слова,  распознаванию  синонимов, антонимов,    омонимом; 

различению многозначных  слов и  омонимов;  умения характеризовать 

тематическиегруппыслов:родовыеивидовыепонятия.Основойявляется 

программная лексика из различных разделов программы. 

Лексика 

ОсновныеспособытолкованиялексическогозначениясловаОднозначные 

имногозначныеслова,прямоеипереносноезначение 

слова, 
Синонимы,антонимы,омонимы,обобщающиепонятия. Фразеологизмы, 
их значение. 

Эпитеты,метафоры,олицетворениянадоступномуровневсоответствиисо 

структурой нарушения. 

Требованияксловарнойстатье. 

Словообразование 

Словообразовательныйиморфемныйанализ. 
Способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизодной части 

речи в другую). 

Частиречи 



  

Именачислительные 

Местоимения 

Причастие 
 

Работанадсловосочетаниемипредложением 

Предполагаетсяпродолжениепроводимойработыпоформированию умения

 устанавливать связи между  словами в словосочетаниях и 

предложениях, освоения различных типов предложения с учетом 

усложняющегося программного материала по предмету «Русский язык». 
Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске с опорой на 
интонацию предложения. 

Словосочетание 
Особенностисвязисловвсловосочетании(согласование,управление предложное 

и беспредложное, примыкание), 

Понятиеосредствахсвязисловвсловосочетании. 

Предложение 

Предложения,различныепоцеливысказыванияиэмоциональной окраске, 

интонационное оформление предложений. 

Простыепредложенияисложныепредложения. 
Предложенияспрямойречью,предложенияскосвеннойречью Различные 

виды сложноподчиненных предложений. 

 

По направлению Работа над текстомпродолжается работа над теми, 

задачами, которые были поставлены в 5 классе, но особое внимание уделяется 

работестекстаминаучно-популярногожанра,атакжеделовому стилю текстов. 

Большое внимание  необходимо продолжать уделять развитию 

механизмов понимания текста: компрессии и развертыванию, которые 

формируются в процессе практических упражнений. 

В VI классе  предусматривается  продуцирование текстов 

(повествование)сопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстовсопоройнакар

тину(втомчислесочинения-

миниатюрыобъемом5иболеепредложенийилиобъемомнеменее2-

4предложенийсложнойструктуры,если этот   объем позволяет

 раскрыть тему (выразить  главную мысль). Классные 

 сочинения (объемом 1,0–1,5 страницы) формируются и 

формулируются после предварительного обсуждения. 

Впервые в 6 классе обучающиеся начинают осваивать тексты в жанре 

научного сообщения, оформления деловых бумаг. 

Продолжают использоваться различные виды как наглядных, так и 

вербальных опор, в частности, различные виды планов (вопросный,картинный, 

в виде повествовательных предложений, опорных слов,денотатный и проч.), а 

также тренировка по обнаружению и использованию 

средствсвязности,распознаваниюосновныхпризнаковтекстана 



  

практическомматериале. 
В качестве основы служат первичные тексты для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 

165слов.Приэтомпредусматриваетсяпредварительныйколлективныйразбор 

текста под руководством учителя. 

Входеуроковразвитияречиэффективноиспользоватьформу дискуссий, 

проектов, обсуждений прочитанного, педагогических тренингов. В ходе 

обсуждений обучающихся учат создавать устные монологические 

высказывания объемом не менее 50 слов на основе жизненных наблюдений, 

чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы 

(монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование). 

Продолжается  использование  заданий по восстановлению 

деформированных текстов (после предварительного  анализа), по 

корректировкевосстановленноготекстасопоройнаобразецвустнойили 

письменной форме с учетом структуры нарушения. 

Видымонологическойречи 
Основныепризнакивидовмонологическойречи-монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование, научное сообщение. 
 

Основныепризнакитекста. 

Тема и микротема текста; главная мысль текста. Главная и 

второстепенная информация в прослушанном или прочитанном тексте. 

Последовательностьизложениятекста. 
Средства  связи  предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения,  повтор 

слова, притяжательные  и указательные  местоимения,  видовременная 

соотнесенность глагольных форм. 

.Плантекста 

Разныевидыпланов(простой,сложный,вопросный,назывной,идр.). 
Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно-смысловые части. 

Преобразованиетекста. 

Пересказ/изложениетекста 

Подробноеи сжатое устное и письменное изложение исходного текста. 

Различные способы компрессии текста (по плану, по опорным словам, 

выделениеглавноймысликаждогоабзацаидр.). 

Выборочный пересказ. 

Творческий пересказ. 

Преобразованиетекста. 

Сочинения(устныеиписьменные) 

Устные или письменные тексты различных функционально-смысловых 

типов и стилей речи (описание, рассуждение, повествование на основе 

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

популярной литературы. 

Описаниявнешностичеловека,помещения,природы,местности, 



  

действия. 

Составление текстов официально-делового стиля: заявление, расписка, 

служебная записка. 
 

Виды речевой деятельности и культура речинаряду с решениемзадач, 

поставленных в 5 классе, на данном этапе обучения необходимо формировать у 

обучающихся наиболее распространенных коммуникативных сценариев: 

знакомство, просьба, несогласие, поздравление и проч. Кроме того, возникает 

необходимость формировать умение вести учебный диалог или полемику. 

Работа в данном направлении ведётся на основе клишированных высказываний, 

используемых в диалогах (полилогах) подобного рода, позволяющих сохранять 

достоинство оппонентам. 

Продолжаетсяработапоформированиюнавыковобщениявсоциальных 

сетях. 

Языки речь 

Языккакнациональноедостояние. 

Значение речи в жизни человека. 

Устнаяиписьменнаяречь. 

Речьлитературнаяиразговорная. 
Понятиеожанрах:описание,повествование,рассуждение.Понятиеи 

литературных стилях: официально-деловой, научный. Особенности 

общения в интернете и социальных сетях. 

Способы и сценарии общения в социальных сетях: приветствие, 

поздравление, одобрение, несогласие. 
Речевойэтикетвмессенджерах.Правилабезопасногоповеденияв интернете. 

Правилаобщениясосверстникамиивзрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. Сценарии коммуникативного 

поведениявобщениисосверстниками,знакомымиинезнакомыми взрослыми. 

Решениеспорныхситуаций 

 

7 КЛАСС 

 

Работанад словом.: 

В 7 классе особенностью работы  над словом является  не только 

формирование   и развитие образного  словаря,  за счет практического 

использования  метафор, эпитетов, олицетворений,  фразеологизмов,  но  и 

формирование умения характеризовать слово с точки  зрения сферы его 

употребления,   происхождения, активногоипассивногозапаса,и 

стилистической окраски. 

В седьмом классе на уроках развития речи обучающихся учат понимать 
обобщенное значение числительных и местоимений, наречий, причастий и 

деепричастий,междометий,частиц,союзов,словкатегорийсостоянияи(до 



  

введения терминов), практическим путем опознавать слова с этим значением и 

изменять их. Кроме того, обучающиеся тренируются использовать данные 

части речи в ходе практических упражнений, учатся их понимать в процессе 

чтения или аудирования, использовать в собственной речи. Данная работа 

должна носить опережающий характер, для того чтобы сформировать у детей с 

тяжелыминарушениямиречипредварительныезнанияосемантикеизучаемой 

лексики, относящейся к разным частям речи, а также способа ее употребления. 

На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счетобразных 

выражений с коннотативным значением: метафорами, сравнениями, 

фразеологизмами. Основой является программная лексика из различных 

разделов программы, а также коммуникативно значимые для данного 

возрастного этапа лексические единицы. Особое внимание уделяется 

правильному произнесению слов, относящихся к различным частям речи и 

используемых в различных функциональных стилях, с точки зрения 

соблюдения правильного ударения. 

Продолжается работа по формированию и актуализации вариативного 

лексиконадляреализациикоммуникативныхсоциальныхконтактов, 

включающее взаимодействие в различных социальных ситуациях, а также в 

интернет-сообществах, при использовании IT технологий. 

Большая роль по-прежнему отводится развитию навыка различения и 

использование основных способов семантизации, толкования лексического 

значения слова. 

Лексика 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова. 
Однозначныеимногозначныеслова,прямоеипереносноезначение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы. 

Стилистическаяокраскаслова. 

Фразеологизмы. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. 

Словообразование 

Различные способы словообразования. 

Словообразовательныйиморфемныйанализ. 

Части речи 
Наречие 
Категория состояния 

Деепричастие Частицы 

Междометия 

Звукоподражательныеслова 
 

Работа над словосочетанием  и предложением предполагает 

продолжениепроводимойработыпоформированиюуменияустанавливатьсвязи 

между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных 

типовпредложениясучетомпрограммногоматериалапопредмету«Русский язык».

 Особое  внимание в седьмом классе уделяется моделированию и 



  

конструированиюпредложенийразличнойструктуры,атакжепрактическому 

использованию предложно-падежных конструкций, в частности, с 

производными предлогами (в течение, вследствие, благодаря, ввиду и проч.) 

Словосочетание 

Видысловосочетанийпохарактеруглавногослова. 

Средства связи слов в словосочетании. 

Предложно-падежноеуправление. 

Предложение 

Предложения,различныепоцеливысказыванияиэмоциональной окраске, 

интонационное оформление предложений. 

Видысложноподчиненныхпредложений. 

Союзы и союзные слова. 
 

Работа  над текстом.     Предполагается  организация  работы по 

совершенствованию навыков    понимания  и  продуцирования  текстов 

различныхжанров.Данныйразделзанимаетоднуизведущихпозицийв 

системеразвитияречи.Впродолжениеработывпятомишестомклассах 

предлагаетсярасширитьспектруменийанализироватьформальныепризнаки 

текста,атакжепониматьсодержаниеисмыслтекстоввусловияхаудирования и при

 чтении, продуцировать   тексты различной  стилевой и жанровой 

принадлежности. Особое внимание уделяется работе с научно-популярными и 

официально-деловыми текстами.  Одним из  новых  направлений  является 

работаспублицистическимитекстами;ихвосприятиеианализвпроцессеаудирован

ияичтения.Данноенаправлениеважнонетолькосточкизрения 

развитиямонологическойречи,ноиформированиягражданскойпозиции 

обучающихся,   поскольку в  данном возрасте   они получают  паспорт. 

Формированиекритического

 отношениякновостнымматериалам,втомчисле,винтернетенеобходимодляа

декватнойориентациивокружающеммире. Привитие интереса к подобным 

материалам и самостоятельной позиции по отношению к их содержанию 

способствует формированию у обучающихся активной гражданской позиции. 
Большое внимание необходимо уделять продолжению развития 

механизмов понимания текста: компрессии и развертыванию, которые 

формируются в процессе практических упражнений. 
В VII классе  предусматривается продуцирование текстов  большего 

объема,  по сравнению с предыдущими классами. Классные сочинения 

(объемом  1,0–1,5 страницы) формулируются и записываются   после 
предварительного обсуждения. 

Впервые в 7 классе обучающиеся начинают осваивать тексты в 

публицистическомжанре,продолжаетсяработанадтекстамивжанре научного 

сообщения, оформления деловых бумаг. 
При формировании умения аудирования публицистических текстов 

необходимо обратить внимание на различный уровень их переработки: 
детальный или выборочный. Обучающимся предлагаются устные или 

письменныепублицистическиетекстыобъемомнеменее230слов(наконец 



  

года обучения). В ходе работы над текстами проводится предварительный их 

анализ, далее под руководством педагога устно и письменно формулируется 

темаиглавнаямысльтекста,вопросыпо содержаниютекстаиответынаних.У 

обучающихсяформируетсяумениепослепредварительногоанализа подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и/ или прочитанных публицистических текстов(для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 180 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Для формирования умения работать с учебными и неучебными текстами 

(достижениеметапредметныхрезультатов)предлагаетсяпродолжитьработу по 

составлению разнообразных планов текста (после предварительного анализа): 

простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного, на основе которых 

обучающиеся могут воспроизвести текст в устной или письменной форме. 

Важно учить обучающихся выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с 

изменением лица рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, 

схемы. 

Кромеработынадпониманиемтекстабольшаяработапроводитсяпоформиро

ванию у   обучающихся навыков продуцирования собственных 

монологическихидиалогическихвысказываний.Продолжаетсяработапоформиро

ванию умения  по заданному   алгоритму  создавать  устные 

монологическиевысказываниянаосновенаблюдений,личныхвпечатлений, 

чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы: 

монолог-описание,  монолог-рассуждение,  монолог-повествование,  но в 7 

классеувеличиваетсяпротяженностьтекстов-неменее70слов.Крометого, 

совершенствуется умение   создавать и выступать с  научным  (научно- 

популярным) сообщением на заданную тему с использованием наглядности, в 

том числе в рамках исследовательской деятельности, а  также  в 

публицистических жанрах (интервью, репортаж, заметка). 
Присозданиисамостоятельныхсвязныхвысказыванийважно 

совершенствовать умение анализировать, в том числе, собственный текст с 

точки зрения соответствия его основным признакам, адекватности отбора 

языковых средств. Поэтому полезно анализировать различные образцытекстов, 

а также приучить обучающихся редактировать как чужие, так и собственные 

тексты. 

Видыистилимонологическойречи. 

Основные признаки видов и стилей монологической речи: монолог- 

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование, научное сообщение, 

публицистика, официально деловой стиль речи. 

Сочинения-миниатюрысопоройнапроизведенияискусства. 

Текст. 

Темаимикротематекста;главнаямысльтекста. 
Главная и второстепенная информация в прослушанном или 

прочитанном тексте. 

Абзацноечленениетекста. 



  

Видыпланов(простой,сложный,вопросный,назывной,тезисныйидр.). 

Изложения. 

Пересказтекстасизменениемлицарассказчика. 

Подробные и краткие пересказы (изложения). 

Преобразованиетекста. 

Видыречевойдеятельностиикультураречи 

В 7 классе большое внимание уделяется формированию навыка 

аудирования как метапредметному навыку. С этой точки зрения важно, чтобы 

обучающиеся владели различными видами аудирования, которые они усвоили 

ранее: выборочным, детальным – как научно-учебных, художественныхтекстов 

различных функционально-смысловых типов речи, так и текстов 

публицистического жанра, которые они осваивают на данном году обучения. 

Важно на данном этапе обучения осуществлять формирование навыков 

ведения дискуссии, обсуждений на различные темы, так чтобы обучающиеся 

могли активно участвовать в обсуждении учебных ситуаций, в диалоге на 

лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе жизненных 

наблюдений (диалог – запрос информации, диалог – сообщение информации). 

Необходимо учитывать, что в этом возрасте обучающиеся обучающиеся 

становятся очень чувствительными к реакции на их личность в социальных 

сетях. Поэтому необходимо продолжать обсуждать с ними правила общения в 

этих условиях, формы передачи информации, способы и характер безопасного 

общения. Продолжается работа по формированию и совершенствованию 

сценариев решения конфликтов как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Кроме того, обсуждаются проблемы фейковых сообщений, особенности 

рождения и распространения сплетни. Обучающиеся должны понимать 

особенности этих жанров, а также ответственность за их распространение. 
 

Видыречевойдеятельности. 

Аудированиедетальноеивыборочное. 

Чтениеознакомительное,изучающее,просмотровое. 

Языки речь 

Языккакразвивающеесяявление. 
Взаимосвязьязыкаскультуройиисториейнарода. Лексика 

какотражение уровняразвитияцивилизации.Особенности 

общения в интернете и социальных сетях. Способы и 

сценарии общения в социальных сетях. 

Чтотакоеблог.Длякогопишутблогеры?Можнолистатьблогером? 

Блогер–этопрофессия? 

Новостив интернете. Что такойфейк? Как можнораспознать, чтоданная 

новость фейковая. Обсуждение новостей из интернета. Ответственность за 

распространение фейков. 
Правилаобщениясосверстникамиивзрослыми. 

Речевойэтикетвустнойкоммуникации. 
Сценарии коммуникативного поведения в общении со сверстниками, 

знакомымиинезнакомымивзрослыми:знакомство,просьбаопомощи,совет, 



  

«светскаябеседа»,дружескийразговор. 
Чтотакоесплетня.Почемунелюбятсплетников. 

Способы решения спорных ситуаций. 

Способы ведения полемики на лингвистические темы и темы на основе 

жизненных ситуаций. 

8 КЛАСС 

 

Работанад словом. 
 

Специфика содержания работы на уроках развития в 8 классе 

определяется программными требованиями курса «Русский язык». В восьмом 

классе на уроках русского языка предполагается изучение норм согласования 

сказуемого и подлежащего, выраженными сложносокращенными словами. На 

уроках развития речи в опережающем режиме обучающихся учат опознавать 

сложносокращенные слова, наиболее часто встречающиеся в быту учащихся, а 

также в различных текстах, например, Сбербанк, Госдума, медсестра, АОО, 

СМИ, спецодежда и проч., понимать их значение, правильно использовать в 

самостоятельной речи. Данная работа должна носить опережающий характерпо 

отношению в изучаемому на уроках русского языка, для того чтобы 

сформироватьуобучающихсяпредварительныезнанияосемантике изучаемой 

лексики, способах ее употребления. Наряду с этим, данное направление работы 

носит практико-ориентированный характер, поскольку способствует 

социализации обучающихся. 

Кроме того, в содержание работы включается лексика, фразеологизмы, 

используемые в текстах, предлагаемых для литературного чтения и по другим 

предметам. 

Обучающиесяпродолжаютработатьсословарями,представленнымив 

печатномвидеиливэлектронном.Особенноэтоважноприпроведениисамопроверк

и различных творческих работ, подготовке презентаций, 

групповых проектов. Важно обращать внимание обучающихся на 

необходимостьотборанаиболееточнойлексикидлявыражениясобственных 

мыслей, а также на аккуратность оформления работ. 

Одной из устойчивых проблем детей с ТНР в области речевого развития 

является отсутствие «чувства языка», поэтомуив восьмом классе сохраняются 

трудности распознавания многозначных  слов,  владения переносным 

значением,подборасинонимов,антонимов,омонимов.Работанадэтимивидами

 парадигматических  отношений носит длительный  характер и 

организуетсянавсемпротяженииобучения.Основойявляетсяпрограммная 

лексика из различных учебных курсов. 
 

Лексика,словообразование 

Способытолкованиялексическогозначенияслова 
Однозначныеимногозначныеслова,прямоеипереносноезначение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы. 

Стилистическаяокраскаслова. 



  

Фразеологизмы 

Эпитеты,метафоры,олицетворениеданныхсредстввыразительности. 

Рольданныхсредстввобщении. 
Словообразовательныйиморфемныйанализ. 

«Работа над словосочетанием и предложением»предполагает 

продолжение проводимой на работы над совершенствованием умения 

устанавливать связи между словами в словосочетаниях и предложениях, 

освоения различных типов предложения с учетом программного материала по 

предмету «Русский язык». Особое внимание в восьмом классе уделяется 

моделированию и конструированию предложений различной структуры, в 

частности, с вводными конструкциями, с обобщающими словами, а также 

полные, неполные, безличные и проч. Необходимо обратить внимание на 

предложения со страдательным залогом и инверсией, которые вызывают, как 

правило, значительные трудности понимания в условиях аудирования и на 

чтении. Продолжается работа по совершенствованию навыка установления 

связей в словосочетаниях и предложениях. 
В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение 

распознаватьразличныевидыпредложения,выделятьсловосочетания, 

распознавать их виды по характеруглавного слова и типусвязи (согласование, 

управление, примыкание). Особое внимание в восьмом классе уделяется 

предложениям с однородными членами предложения, способам их связи. В 

ходе практических упражнений обучающихся знакомят с однородными и 

неоднородными определениями, обобщающими словами при однородных 

членах предложения. Обучающиеся тренируются в выделении из спискаданных 

предложений и составлении предложений с однородными членами 

предложения, связанными двойными союзами «не только – но и», «как –так», 

«если не – то», «настолько – насколько» и проч. Наблюдение, 

лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске с опорой на 

интонацию предложения. 
 

Словосочетание 

Особенностисвязисловвсловосочетании(согласование,управление предложное 

и беспредложное, примыкание). 

Понятиеосредствахсвязисловвсловосочетании. 

Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствамглавного 

слова: именные, глагольные, наречные; грамматическая синонимия 

словосочетаний. 

Словосочетанияспроизводнымиисоставнымипредлогами.. 

Предложение 

Предложения,различныепоцеливысказыванияиэмоциональной окраске, 

интонационное оформление предложений. 

Понятиеориторическомвосклицании,риторическомвопросе.Различные 



  

видысложноподчиненныхпредложений,конструкциис чужой 

речью. 

Союзыисоюзные слова. 
Однородныеинеоднородныеопределения;обобщающиесловапри однородных 

членах. 

Односоставные предложения, их грамматические признаке, 

морфологические средств выражения подлежащего, сказуемого. 

Полные и неполные предложения 

Приложениекакособыйвидопределения. 

 

Работанадтекстом 

Предполагается   продолжение  организации  работы   по 

совершенствованию  навыков  понимания  и  продуцирования   текстов 

различныхжанров.Данныйразделзанимаетоднуизведущихпозицийв системе 

развития речи. Особенностями организации работы на данном уровне обучения

  является акцентирование внимания на анализе   и составлении 

текстовразличныхжанров,ноувеличенного,посравнениюспредыдущимклассом,о

бъемомпримернона50-60слов.Крометого,особоевнимание 

уделяетсяработестекстаминаучно-популярногожанра,атакжеделовомустилю

 текстов.  Обучающихся   практикуют  в написании  деловых  бумаг, 

которые потребуются им в жизни: автобиография, резюме,  заявление, 

характеристика, служебная

 записка.Учитывая,чтоданномуконтингентуобучающихсятребуется 

болеедлительноевремя,посравнению снормативно 

развивающимисяобучающимися,дляусвоенияформыиалгоритма 

заполненияданныхбумаг,работабудетпродолжатьсяивпоследующихклассах.Кро

менаписанияданныхвидовделовыхбумагполезноначать 

тренировкуобучающихсяпозаполнениюразличныхформ,бланков,анкет,в 

ходекоторыхтребуетсяособаяаккуратностьиправильностьнаписания. 

Заполнениеданныхформможетбытькаквписьменнойформе,такив компьютерном 

варианте. 
Однимизновыхнаправленийявляетсяработаснаучнымитекстами:их 

восприятие и анализв процессе аудирования и чтения, а также их составление. 

Вводитсяпонятие«публичныйдоклад»Обучающихсяучатсоставлять простые 

научные доклады на заданные темы по определенному алгоритму, например: 

определение темы, планирование содержания, поиск информации, 

фиксацияинформации,выборформыпрезентациииеереализация, собственно 

публичный доклад. Подобная проектная деятельность может быть 

осуществлена как индивидуально, так и в малых подгруппах, что приучает 

детей с ТНР работать в коллективе. Более того, обучающимся на уроках 

развития речи может быть предложено отрепетировать (т.е. предварительно 

доложить) свой научный доклад по другим предметам. Остальныеобучающиеся 

могут участвовать в виде зрителей и критиков. Данное направление важно не 

толькос точки зрения развития монологической речи,но и для формирования 

критического мышления, умения видеть ошибки и исправлять их. 



  

Работаснаучнымитекстамиимассивнымиданнымипредполагаетпродолжениера

ботыпоразвитиюмеханизмовпонимания текста:компрессиии 

развертывания,  которые  формируются  в процессе  практических 

упражнений. Вводятсятакие понятия как«конспект», «реферат», «тезисы» на 

элементарномуровне.Наданномэтапеобученияотобучающихсяскорее 

требуютсянавыкисопоставлениятекстови,например,конспектатогоже текста,

 чем собственное их  использование. Элементарные конспекты 

составляются под руководством  педагога с  опорой на схемы,  таблицы, 

соответствующие данному тексту. 

РаботанадтекстамивVIIIклассезанимаетнаибольшийобъемвремени на 

уроках развития речи. Это основное направление работы. При этом 

традиционно выделяется два больших направления: работа над пониманием 

текста и работа по созданию собственных текстовых произведений. В рамках 

данных направлений внимание сосредоточено, прежде всего, на умении 

обучающихся преобразовывать тексты из плоскости лингвистического 

(языкового) материала в наглядно-образный (схемы, инфографика, 

иллюстрации)илипроизводитькомпрессиютекстасразнойстепеньюсжатия при 

сохранении ядерного смысла этого текста. Отличительной особенностью 

данной работы по сравнению с общеобразовательной школой является 

наличие определенных алгоритмов данного вида деятельности и достаточно 

развернутой помощи педагога. 
Продолжаетсяработапокоррекциииразвитиюнавыковаудированияичтения 

надоступномуровневсоответствиисоструктуройнарушения; 

понимания содержаниепрослушанныхи / или прочитанных научно-учебных, 

художественных,  публицистических  текстов различных  функционально- 

смысловыхтиповречиобъемомнеменее280слов:подробно,сжатои выборочно 

 передавать  в устной и письменной форме  содержание 

прослушанных и  прочитанных   научно-учебных,   художественных, 

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Увеличивается объем текстов для устного пересказа прочитанного или 

прослушанного текста - не менее 140 слов. На данном этапе обучения важно 

приучать обучающихся   прослушивать  и понимать  текст в процессе 

аудированиянетолькосголосаучителя,ноидругихлиц.Дляэтогомогут 

использоватьсядиктофонныезаписи,интернет-ресурсы.Полезноупражнятьв 

аудированиислегказашумленныхтекстов(нафонеуличногошума,шума толпы,

 в метро),   что требует определенных навыков прогнозирования 
содержаниятекста,его«восстановления». 

Кромепересказовотобучающихсятребуетсяпослепредварительного 

анализа создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 

слов на основе жизненныхнаблюдений, личныхвпечатлений, чтения научно- 

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог- 

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

научнымсообщением;участвоватьвдиалогеналингвистические(врамках 

изученного)темыитемынаосновежизненныхнаблюденийобъемомнеменее 6 

реплик;сопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройна 



  

произведенияискусства,классныесочиненияобъемом2,0–3,0страницыс учетом стиля 

и жанра сочинения, характера темы. 

По заданномуалгоритмуобучающиеся должны опознавать тексты, 

созданныевофициально-деловомстиле(заявление,объяснительнаязаписка, 

автобиография,характеристика) и создаватьтексты публицистических жанров 

(совместно с учителем); оформлять деловые бумаги; а также выделять тексты 

научного стиля среди других текстов (реферат, доклад на научную тему др.). 

Компетентностный  подход  диктует  необходимость  «перевода» 

полученных знаний, умений и  навыков в практический план. Поэтому 

необходимо добиваться, чтобы обучающиеся могли использовать  знание 

основныхпризнаковтекстаиособенностейфункционально-смысловыхтипов 

речивпрактикесозданиясобственныхтекстовнетольконаурокеразвития 

речи,ноинадругихпредметахнадоступномуровневсоответствиисо 

структуройнарушения;применятьзнанияофункциональныхразновидностях 

языка в речевой практике. 

Поэтомуоченьважнопродолжитьработупосовершенствованию умения 

анализировать, в том числе, собственный текст с точки зрения 

соответствияегоосновнымпризнакам,адекватностиотбораязыковых средств, а 

также приучить учащихся редактировать как чужие, так и собственные тексты. 

Вкачествепервичныхтекстовмогутвыступатьтекстыиз программпо 

учебнымпредметам«Русскийязык»или«Литература».Вэтомслучаена 

урокахразвитияречипроводитсяпредварительнаяработанадсодержанием 

текста,лексико-грамматическаяподготовка,работанадпланомипроч.Науроках

 русского   языка или   литературы  обучающиеся работают 

непосредственно  над записью  вторичного текста,  его  первичным 

редактированием.   Работа  над   ошибками   стилистического или 

содержательного плана  после проверки учителем и обсуждения также 

переносится на уроки развития речи. 
 

Видыистилимонологическойречи 

Основные признаки видов и стилей монологической речи: монолог- 

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование, научное сообщение, 

публицистика, официально деловой стиль речи. 

Изложенияисочинения 

Сочинения-миниатюрысопоройнапроизведенияискусстваобъемом 

Тема и основная мысль текста, 

Абзацноечленениетекста. 

Приемы отбора и систематизации материала на определенную тему. 

Компрессия текста с заданной степенью свернутости (план, пересказ). 

Изложениетекставустномилиписьменномвиде. 

Подробныеикраткиепересказы(изложения). 

Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный ичитательский 

опыт; тексты с опорой на произведения искусства. 



  

Видыречевойдеятельностиикультураречи 

В восьмом классе продолжается активная работа по формированиювсех 
видов речевой  деятельности.  Совершенствуются навыки аудирования.  У 

обучающихся формируются навыки детального,  ознакомительного и 
выборочногоаудирования.Продолжаетсяработанадпониманиемтекстов разных 

стилей и жанров при чтении. При этом используются следующие виды 
чтения:поисковое,ознакомительное,изучающееипросмотровое.Этивиды речевой

 деятельности отрабатываются  на относительно  более сложном 
материалеипосодержанию,ипообъему.Крометого,предлагаютсяновые виды 

научных и деловых текстов. 

Такжеотрабатываютсяуменияписьменногоиустногопересказа текстов 

(подробные, сжатые, выборочные) и составление собственных текстовых 

произведений. 

Большое внимание уделяется дальнейшему развитию навыков 

коммуникации в  различных условиях:  реальной,  виртуальной, со 

сверстниками, со взрослыми. На данном этапе обучения обращается внимание 

на разнообразие традиционных форм коммуникации лиц различных 

национальностей.Данныйматериалважендляформированиятолерантногоотноше

ния к лицам, принадлежащим к различным культурам. 
 

Языки речь 

Русскийязыккакоднаизосновныхценностейрусскогонарода. 
Рольязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособностей личности. 

Почемунадоуважатьроднойязык? 

Понятие о чистоте родного языка. 
Заимствования:чтоэтотакое,всегдалионинеобходимы. 
Молодежный сленг. Что это такое? 

Видыречевойдеятельности 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: детальное, 

ознакомительное и выборочное. 

Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное, 

изучающее, просмотровое. 

Особенности общения в интернете и социальных сетях. 

Электронная почта. Правила общения в электронной почте. 
Примерпочтовогоотправления(письмо,открытка,телеграмма). 
Анализ готового материала. 

Поздравительныеоткрытки. 

Правилаобщениясосверстникамиивзрослыми. 

Речевойэтикетвустнойкоммуникации. 

Сценариикоммуникативногоповедениявобщениисосверстниками,знакомымии

незнакомымивзрослыми:знакомство,просьбаопомощи,совет, 

«светскаябеседа»,дружескийразговор. 
Чтотакоеконфликт?Способыразрешенияконфликтовсосверстникамии 



  

взрослыми.). 
Способыведенияполемикиналингвистическиетемыитемынаоснове жизненных 

ситуаций. 

9 КЛАСС 
В 9 классе основное внимание направлено на работус предложением и 

текстом. Остальные направления работы носят подчиненный характер. 

Работанад словом. 

Развитие и обогащение словарного запаса рассматривается как текущая 

работа, обусловленная необходимостью работы с текстами на предметных 

уроках. На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет 

образных выражений с коннотативным значением: метафорами, сравнениями, 

фразеологизмами. Обучающихся тренируют в распознавании различных 

тропов: метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, сравнение. 

Обучающиеся продолжают работать со словарями, представленными в 

печатном виде или в электронном. На данном этапе повышается роль 

самостоятельной работы в данном направлении. По-прежнему организуется 

работа по овладению многозначностью, переносным значением, синонимией, 

антонимией, омонимией. 

Лексикаичастиречи 

Способытолкованиялексическогозначенияслова. 
Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение 

слова, синонимы, антонимы, омонимы.. 

Стилистическаяокраскаслова. 
Фразеологизмы 

Эпитеты,метафоры,олицетворенияРольданныхсредстввобщении. 
Частиречи:причастия,деепричастия,наречия,числительныеипроч. 

 

Работанадсловосочетаниемипредложением 

Продолжаетсяработанадсовершенствованиемуменияустанавливать связи 

между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных 

типовпредложениясучетомпрограммногоматериалапопредмету«Русский язык».

 Особое  внимание   в девятом   классе уделяется анализу  и 

конструированию  сложносочиненных и  сложноподчиненных  предложений 

различной  структуры,  в  частности,  с   вводными конструкциями,   с 

обобщающими словами,  а  также  полных,   неполных,  безличных и проч. 

Особенно необходимо обратить  внимание  на предложенияссоюзнойи 

бессоюзнойсвязью.Обучающихсяучатвыделятьданныетипыпредложений из 

текста, а также правильноупотреблять их в самостоятельной речи. 

Даннаяработапроводитсявпрактическомплане,отрабатываетсяправильноеихинт

онационное членение. 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске с опорой на 

интонацию предложения. 

Особое внимание уделяется преобразованию предложений, умению 

подобрать синонимы. 



  

Словосочетание 

Связь слов в словосочетании (согласование, управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

Видысловосочетанийпохарактеруглавногослова, 

Средства связи слов в словосочетании. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Лексическаясочетаемостьсловвсловосочетании. 

Предложение 

Предложения,различныепоцеливысказыванияиэмоциональной окраске, 

интонационное оформление предложений. 

Различныевидысложноподчиненныхпредложений,конструкциис чужой 

речью. 
Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и 

простых предложений с обособленными членами. 
Основные нормы построения сложноподчиненного предложения, 

особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи; 

Предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). 
 

Направление «Работа над текстом»является приоритетным в девятом 

классе. Проводится работа по совершенствованию навыков понимания и 

продуцирования текстов различных жанров, т.е. развитию текстовой 

компетенции. 

Особенностями организации работы на данном этапе обучения является 

акцентирование внимания на анализе и составлении текстов различныхжанров, 

но увеличенного, по сравнению с предыдущим классом, объемом. 

Наряду с формированием репродуктивных навыков продолжается 

развитие и совершенствование навыков продуктивных, а именно: навыки 

создания текстов с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения- 

миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); составления тезисов, 

конспектов,рецензий,рефератовпозаданномуалгоритму.Понятия«тезисы», 

«реферат», «конспект» закрепляются. Тем не менее, с учетом наличия речевых 

нарушений, сохраняющихся на данном этапе обучения, у обучающихся 

формируют только начальные умения составлять и применять элементарные 

формы данных видов преобразования текста по заданному алгоритму под 

руководством учителя. 

Продолжается работа по формированию навыков по заданному 

алгоритмуопознаватьособенностижанровофициально-деловогостиляречи 

(заявление, объяснительная  записка,  автобиография, характеристика), 

создаватьтекстыпублицистическихжанров;оформлятьделовыебумаги,а также

 заполнять различные  бланки как в «ручном» режиме,  так и с 

использованием компьютера. 



  

Одной из новых составляющих содержания уроков развития речи 

является умение использовать цитаты при создании текстов. Обучающимся 

предлагает отобрать наиболее подходящие цитаты к тексту из данных, найти 

неуместные цитаты, найти цитаты в тексте. 

Продолжаетсяработа,начатаяв8классепоформированиюнавыков 

публичных выступлений, в том числе, на научные темы. При этом 

возрастаетдоля самостоятельности при  подготовке докладов, однако, 

 сохраняется возможность   использования алгоритмов  их 

 составления, например: 

определениетемы,планированиесодержания,поискинформации,фиксация 

информации,  выбор формы презентации   и  ее реализация,   собственно 

публичный доклад. Подобная  проектная    деятельность может быть 

осуществленакакиндивидуально,такивмалыхподгруппах,чтоприучаетобучающи

хся работать в коллективе. 

Важным компонентом текстовой компетенции является текущий и 

завершающий мониторинг успешности. Поэтому очень важно продолжить 

работу по совершенствованию умения анализировать собственный текст с 

точки зрения соответствия его основным признакам, адекватности отбора 

языковых средств, а также приучить обучающихся редактировать как чужие, 

так и собственные тексты. 

Текст 

Тема и основная мысль 
Абзацноечленениетекста. 

Главная и второстепенная информации в прослушанном или 

прочитанном тексте. 

Приемыотбораисистематизацииматериаланаопределеннуютему; 

самостоятельный поиск информации. 

Преобразованиетекста. 

Компрессия прослушанного или прочитанного текста с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ). 

Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный ичитательский 

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

миниатюры). 

Характеристикаособенностижанровофициально-деловогостиляречи 

(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 

создавать тексты публицистических жанров. 

Деловые бумаги, реферат, доклад на научную тему. тезисы, 

конспект,реферат, рецензия. 
 

Видыречевойдеятельностиикультураречи 

В девятом классе продолжается активная работа по формированию 
всехвидов речевой  деятельности.  Совершенствуются

 навыки аудирования.  У обучающихся формируются
 навыки детального,  ознакомительного и 



  

выборочногоаудирования.Продолжаетсяработанадпониманиемтекстов 

разныхстилейижанровпричтении.Этивидыречевойдеятельности 



  

отрабатываются наотносительно болеесложном материалеи по содержанию, и 

по объему. При организации работы по совершенствованию навыков 

пониманиятекстов особоевниманиеуделяетсякоммуникативнойустановке, от 

которой зависит глубина постижения информации текста, а также 

выразительным средствам, использованным в тексте, интонационному 

оформлению читаемого, что является значимым фактором постижениязамысла 

автора и показателе6м понимания смысла читаемого. 

Степень понимания читаемого, главной мысли текста, его сюжета 

напрямую влияет на качество письменного и устного пересказа текстов 

(подробные, сжатые, выборочные) с учетом их возрастающего объема, что 

препятствует дословному пониманию и воспроизведению текстов. 

Наданномэтапеобученияобучающимсядоступноумениесопоставлятьи 

сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностейииспользованныхязыковых средств, однако, они 

уверенно справляются с этим заданием только при условии действий по 

определенному плану или алгоритму. 

Большое внимание уделяется дальнейшему развитию навыков 

коммуникации  в различных условиях: реальной,  виртуальной, со 

сверстниками,совзрослыми.Обучающиесясовершенствуютумениявладения 

различными видами монолога и диалога. При этом необходимо добиваться 

отнихсоблюдениявпрактикеречевогообщенияосновныхорфоэпических,лексичес

ких,грамматических,стилистическихнормсовременногорусского 

литературногоязыка;соблюдениеосновныхправилорфографииипунктуациив 

процессе письменного общения, особенно в интернет-среде. 

Продолжается работа по закреплению навыков социально принятых 

форм и сценариев общения с соблюдением норм речевого этикета. 

Обращается внимание на вербальные и невербальные средства общения, в 

частности на адекватное использование жестов, мимики в процессе речевого 

общения. 

Отработанные на уроках сценарии должны включаться в активную 

речевую практику обучающихся, в повседневное общения. Поэтому 

необходимо организовывать различные тренинги, в том числе, на других 

уроках, за стенами образовательной организации. 
Ко времени окончания 9 класса обучающиеся должны освоить 

коммуникативноцелесообразноевзаимодействиесокружающимилюдьмив 

процессеречевогообщения,совместноговыполнениякакого-
либозадания,участиявспорах,обсужденияхактуальныхтем;овладениенациональн

о-культурными нормами речевого  поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Видыречевойдеятельности 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: детальное, 

ознакомительное и выборочное. 
Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное, 

изучающее, просмотровое. 

Языки речь 



  

Русскийязыккакоднаизосновныхценностейрусскогонарода. Народные 

истоки русского языка. 

Рольрусскогоязыкавсовременноммире 

Диалекты, говоры. 

Заимствования. 

Профессиональныесленги. 

Рольязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособностей личности. 

Особенностиобщениявинтернетеисоциальныхсетях. 

Правилабезопасногоповедениявсети. 

Правила знакомства в сети. 

Распространенныевидымошенничествавсети.Какобщаться,чтобыне попасть на 
уловку недобросовестных пользователей. 

Правилаобщениясосверстникамиивзрослыми. 

Рольжестов,мимикиипозытелавобщении. 

Как осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения. 

Каклучшевыражатьсвоеотношениекфактамиявлениямокружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному. 

Смайлики. Их роль в общении. Чем заменить смайлики при 

непосредственном общении со взрослыми и сверстниками. 

Уместностьвыборасредствобщения в зависимости от возраста, 

социального статуса, национальной принадлежности собеседников. 

Речевойэтикетвустнойкоммуникации. 
 

Работанад словом. 

В рамках данного направления осуществляется работа со словарями. 

Отобучающихся требуется свободное (относительно 

 свободное) с учетом 

структурынарушенияистепениеетяжестивладение различнымисловарями. 

Продолжается  работа над умением  выделить из состава текста  тропы, 

определить их характер, выяснить их значение и использовать в собственной 

речи.Крометого,организуетсяработапоовладениюмногозначностью, 

переносным значением, синонимией, антонимией, омонимией и др. 

Лексикаичастиречи 

Повторениеиобобщениепройденногоранеематериалаподаннойтеме. 
 

Работа над словосочетанием  и предложением предполагает 

продолжение проводимой работы по  совершенствованию умения 

устанавливатьсвязимеждусловамивсловосочетаниях,установлениятипасвязи,гла

вногоизависимогослова,преобразованиемсловосочетаний.Также 

совершенствуется умение анализировать различные виды сложносочиненных и 

сложноподчиненныхпредложений,изученныеранее,сразличнымивидамисвязи,у

мениевидетьэтипредложениявтексте,анализироватьихструктуру, 

преобразовыватьих.Однимизнаиболеесложныхматериаловдляанализаи 

пониманияхихсемантикиявляютсясложныепредложенияссоподчинениемв 



  

дистантных конструкциях, содержащие вводные предложения, инверсию. 

Этому материалу необходимо уделить особое внимание с точки зрения их 

моделирования и конструирования. Данная работа проводится в практическом 

плане с точки зрения их анализа и синтеза. 

Очень важно повторить и закрепить материал, направленный на умение 

различатьвидыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске с 

опорой на интонацию предложения. 

Тематикаивидыдеятельности: 

Словосочетание 

Словосочетаниявструктурепредложения. 

Связьсловвсловосочетании.Видысловосочетаний 

Грамматическая синонимия словосочетаний 

Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Предложения,различныепоцеливысказыванияиэмоциональной окраске, 

интонационное оформление предложений. 

Различныевидыпростых,сложносочиненныхисложноподчиненных 

предложений, конструкции с прямой и косвенной речью. 

Предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). 
 

«Работанадтекстом». 

Особенностью организации работы в 9 классе является 

совершенствованиеуменияанализироватьисоставлятьтекстыразличных жанров. 

Первичные тексты предъявляются как в устном (аудирование), так и в 

письменном (чтение) вариантах. 

Автоматизируются алгоритмы написания сочинений  и  изложений, 

устных  пересказов. Особое  внимание  обращается  на  адекватность 

используемых языковых средств, точность и правильность их употребления.В 

связи с  этим особая роль  отводится   самопроверке  с  точки зрения 

соответствия его  основным признакам, адекватности отбора языковых 

средств,атакженеобходимоприучитьобучающихсяредактироватькак чужие, так 

и собственные тексты. 

Продолжается работа, направленная на подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни в социуме: оформление деловых бумаг (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), а также заполнение 

различных бланков как в «ручном» режиме, так и с использованием 

компьютера. 

Текст 

Темаиосновнаямысльтекста. 

Абзацное членение текста. 

Главнаяивторостепеннаяинформациявтексте. 

Приемыотбораисистематизацииматериаланаопределеннуютему; 

самостоятельный поиск информации. 

Преобразование,текста 



  

Подробныеикраткиепересказы(изложения) 
Тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) 

Особенности жанров официально-делового стиля речи, тексты 

публицистических жанров; научного стиля речи. 

 

Видыречевойдеятельностиикультураречи 

В9классепродолжаетсяактивнаяработапоформированиювсехвидов 
речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. 

Обучающиеся тренируются в сопоставлении и сравнении речевых 

высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств по определенному плану или алгоритму. 

Продолжаетсяработапосовершенствованиюнавыковкоммуникациив 

различныхусловиях:реальной,виртуальной,сосверстниками,совзрослыми. 

Важноприэтомучитыватьихвозрастныеипсихологическиепотребности.Отрабаты

ваются  конфликтные  ситуации, закрепляется умение 

договариваться,втомчисле,входесовместнойдеятельности;общатьсяв 

условияхофициальногообщения,атакжевситуациизнакомствакаквходе 

реальногообщения,такисетевого.Приэтомнеобходимодобиватьсяот 

обучающихся соблюдения в практике речевого  общения основных 

орфоэпических,  лексических,  грамматических,  стилистических норм 

современногорусскоголитературногоязыка;соблюдениеосновныхправилорфогр

афииипунктуациивпроцессеписьменногообщения,особенновинтернет-среде. 
 

Языки речь 

Рольрусскогоязыкавсовременноммире 
Рольязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособностей личности. 

Особенностиобщениявинтернетеисоциальныхсетях. 

Правилабезопасногоповедениявсети. 

Деловое общение в сети. 
Наиболееважныегосударственныеирегиональныесетевыересурсы. 

Поиск работы и места дальнейшей учебы в сети. 

Резюме. 

Правилаобщениясосверстникамиивзрослыми. 

Особенности делового речевого общения в официальной обстановке. 

Решениепроблемныхситуаций,запросы,собеседование,подачазаявки. 

Специфика делового общения по телефону: спросить, уточнить, 

проявитьинициативу. 
Уместностьвыборасредствобщения в зависимости от возраста, 

социального статуса, национальной принадлежности собеседников. 

Речевой этикет в устной коммуникации. Сценарии коммуникативного 

поведениявобщениисосверстниками,знакомымиинезнакомыми взрослыми. 

Монолог, диалог, полилог. 



  

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕИМЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫСоответствуют 

ООПООпоучебномупредмету«Русскийязык», 
посколькуосновнойзадачейкурса«Развитиеречи»являетсяпрактическая 

подготовкакосвоениюличностныхиметапредметныхкомпетенцийкурсов 

«Русскийязык»и«Литература». 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты аналогичныпредметнымрезультатамкурса 
«Русский  язык», но предполагают наличие меньшего объема речевого 

материала,атакженаличиевспомогательнойпомощипривыполнениивидов 

заданий, что обусловлено необходимостью  практического освоения 

предлагаемого речеязыкового материала и видов речевой деятельности. 

 

5 КЛАСС 

Работасословом 

  различать и  использовать основные способы толкования 

лексическогозначенияслова(использованиетолковогословаря;подбиратьоднокор
енныеслова;подбиратьсинонимыиантонимы;определятьзначения слова по

 контексту), на основе словообразовательного или  морфемного 
анализа; 

 распознаватьоднозначныеи многозначныеслова,различать прямоеи 
переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

различатьмногозначныесловаиомонимы;характеризоватьтематические группы 
слов: родовые и видовые понятия; 

 использоватьразныевидылексическихсловарейипониматьихрольв 
овладении словарным богатством родного языка; 

 уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственной речи; 

использовать словообразовательные нормы русского языка; 

 под руководством учителя в ходе практических упражнений уметь 

образовывать причастия и деепричастия, понимать их в процессе чтения или 

аудирования, использовать в собственной речи; 

 образовывать и использовать слова с суффиксами оценки в 

собственной речи. 

Работанадсловосочетаниемипредложением 

 распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредложение); 

выделять словосочетания, распознавать ихвиды по характеру главногослова, 

назватьсредствасвязисловвсловосочетании;различатьвидыпредложений 
поцеливысказыванияиэмоциональнойокраске.простыенеосложненные 

предложения;  предложения, осложненные однородными членами, 
обращением; сложные предложения; предложения с прямой  речью; 
характеризовать  интонацию  предложения;  определять  главные 



  

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать 

распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; 

находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; 

находить предложения с обращением, с прямой речью. 

 

Работанадтекстом 

 практически владеть видами речи и формами речи: монолог(монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог (бытовой, 

учебный); 

 на практическом материале распознавать основные признаки текста 

(наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи 
предложений, цельности и относительной законченности); использоватьзнание 

основных признаков текста в практике его создания и восприятия; 

 использоватьабзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционно- 

смысловые части; 

 практически использовать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 
местоимения, повтор слова) при создании собственного текста (устного и 

письменного); 

 владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным– 
научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально- 

смысловых типов речи; 

 понимать предметное  содержание прослушанных  и  /или 

прочитанных  текстов различных  функционально-смысловых типов  речи 

объемом  не менее150  слов: устно и письменно (с помощью учителя) 

формулироватьтемуиглавнуюмысльтекста;формулироватьвопросыпо 

содержаниютекстаиотвечатьнаних;подробноисжатопередаватьв 

письменнойформесодержаниеисходноготекстапослепредварительного 

анализа(дляподробногоизложенияобъемисходноготекстанеменее100 слов; для 

сжатого изложения – не менее 110 слов); 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и 

прочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 
форме; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объемом не менее 100 слов; 

 создаватьустныемонологическиевысказыванияобъемомнеменее 

50 слов на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, 

научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; монолог- 

рассуждение; монолог-повествование); 

 участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений 

объемом не менее 2 реплик; 

 представлять сообщение на заданную тему после предварительного 
анализа; 



  

 осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказыванияв 

соответствиискоммуникативнымзамысломпослепредварительногоанализа; 

 после предварительного анализа создавать тексты функционально- 

смысловоготипаречи(повествование)сопоройнажизненныйичитательский 
опыт; тексты с опорой на картину (в том числе сочинения-миниатюры 
объемом 3 и более предложений или объемом не менее 1–2 предложений 

сложнойструктуры,еслиэтотобъемпозволяетраскрытьтему(выразить 

главнуюмысль);классногосочиненияобъемом0,5–1,0страницы); 

 владетьнавыкомсамооценки,вчастностиоценкиречевой 
продукциивпроцессеречевогообщениянаосновенаблюденияза собственной 

речью; 

 после предварительного анализа восстанавливать деформированный 

текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на 

образец в устной или письменной форме в зависимости от структуры 
нарушения. 

 

Видыречевойдеятельностиикультураречи 

 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета;уметь 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в 

речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающейдействительности,кпрочитанному,услышанному,увиденному; 

 владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различныхкоммуникативныхситуациях,уметьнесоздаватьконфликты, 

находитькомпромиссвспорныхситуациях; 

 владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, втомчислес  использованием  социальных 

сетей. 
 

6 КЛАСС 

Работанад словом 

 практически использовать фразеологизмы при восприятии и 

продуцировании текстов, уметь объяснять их значение; 

 практическое использовать эпитеты, метафоры, олицетворения на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; уметь находить 

эпитеты, метафоры, олицетворения в текстах, составлять простые тексты под 

руководством учителя с использованием данных средств выразительности. 

 выделять  производящую основу, определять способы 

словообразования (приставочный,  суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую); 

 использованиесловообразовательныхнормрусскогоязыка; 

  практическиовладетьименамичислительными:уметьсклонять имена

 числительные; правильно употреблять собирательные имена 



  

числительные; 

 практически овладеть местоимениями: уметь склонять местоимения; 
пониматьихрольвречи;правильноеупотреблятьместоимениявсоответствиис 

требованиямирусскогоречевогоэтикета,втомчислеместоимения3-голицав 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); 

 практически овладеть причастием какформойглагола:употребление 

причастия настоящего и прошедшего  времени, действительных и 
страдательныхпричастий,полныхикраткихформстрадательныхпричастий; 

склонениепричастия;выделениепричастногооборотавпроцессевосприятия 
текста,осознаниеразницывупотреблениивречиоднокоренныхсловтипа 

«висящий – висячий», «горящий – горячий», причастия с суффиксом –ся; 

умение правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа прич. + 

сущ.; 

 распознаватьименачислительные,местоимения,причастия; 

 использоватьразныевидылексическихсловарейипониматьихрольв 

овладении словарным богатством родного языка. 

 
Работанадсловосочетаниемипредложением 

 уметь выделять словосочетания из состава предложения, главного 

слова в словосочетании постановка вопросов, определять особенности связи 

слов в словосочетании (согласование, управление предложное и 

беспредложное, примыкание), на практическом уровне распознавать 

словосочетания, их виды по характеру главного слова (классификация, 

составление по аналогии и др.), иметь понятие о средствах связи слов в 

словосочетании; 

 
 уметь дифференцировать предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, определять интонационное 

оформление предложений; 

  уметьразличать  простыепредложенияи  сложныепредложения, 

дифференцироватьсложныепредложенияи предложениясоднородными 

членами;   различение на практическом материале предложения с прямой 

речью,предложенияскосвеннойречью;переводитьпредложенияспрямой речью 

  в  косвенную  и обратно;  осуществлять  преобразование 

деформированныхпредложений,составлятьпредложенияизотдельныхслов, 

схемы предложений,  моделировать и конструировать под руководством 

учителя различные видов предложений после предварительного разбора. 

 

Работанадтекстом 

 

 владеть различными видами аудирования научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владетьнавыкамиинформационнойпереработкипрослушанногои/ 



  

или прочитанного текста: после предварительного анализа составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме(дляподробногоизложенияобъемисходноготекстанеменее160слов; для 

сжатого изложения – не менее 165 слов); определять тему и микротему 

текста;выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювпрослушанноми/ или 

прочитанном тексте; представлять содержание научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; 

 находить в текстах и практически использовать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, личные местоимения, повтор слова), на практическом материале 

распознавать основные признаки текста (наличие темы, главной мысли, 
смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); использовать знание основных признаков текста в 
практикеегосозданияивосприятия;использовать 

абзацкаксредствочленениятекста на композиционно-смысловые части. 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объемом не менее 110 слов; 

 создавать после предварительного анализа устные монологические 
высказывания объемом не менее 60 слов на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 
монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с 

научным сообщением; 

 владетьразличнымивидамидиалога:побуждениекдействию,обмен 

мнениями (объем не менее 4 реплик); 

 распознавать  тексты разных  функциональных разновидностей 

(повествование, описание); после предварительного анализа характеризовать 

особенности описания как типа  речи; особенности официально-делового 

стиляречи,научногостиляречи;знатьтребованияксоставлениюсловарной 

статьиинаучногосообщения;анализировать текстыразныхстилейижанров 

(рассказ,беседа;заявление,расписка;словарнаястатья,научноесообщение); 

применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполнении 

различныхвидованализаивречевойпрактикенадоступномуровнев 
соответствиисоструктуройнарушения; 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт на 
доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; текстов с опорой 
на картину, произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 5 и более предложений или объемом не менее 2–4 предложений 
сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с учетом 
стиля и жанра сочинения, характера темы); ументь устно и письменно 

описывать внешность человека, помещение, природу, местность, действие; 

 создавать тексты в жанре научного сообщения; оформлять деловые 

бумаги(заявление,расписка);осуществлятьвыборязыковыхсредствдля 



  

созданиявысказываниявсоответствиискоммуникативнымзамысломнадоступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; 

  редактировать тексты:  сопоставлять  исходный и 

отредактированноготекст;редактированиесобственныхтекстовсопоройна знание

 норм современного  русского литературного языка на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения под руководством учителя; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения правильного точного, 
уместного и выразительного словоупотребления на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; использование толковых словарей. 

 анализировать текст с помощью учителя; определять средства связи 

предложений в тексте, в том числе с использованием притяжательных и 

указательныхместоимений,видовременнойсоотнесенностиглагольныхформ. 

 

Видыречевойдеятельностиикультураречи 

 характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью, диалогом 

 и монологом, учитывать особенности видов речевой 

деятельностиприрешениипрактико-

ориентированныхучебныхзадачивповседневной жизни; 

 соблюдать в устной речи и на письме норм современного русского 
литературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; соблюдать в устной речи и на письме правил речевого этикета; 

 владетьспособамипротивостояниябуллингувсоциальныхсетях; 

 владетьизучающимвидомчтениявсоответствиисоструктурой 

нарушения; 

 владетьознакомительнымвидомчтениянадоступномуровневсоответс

твии со структурой нарушения; 

 воспроизводитьтекстсзаданнойстепеньюсвернутости(план, 

пересказ, изложение). 

 

7 КЛАСС 

Работанадсловом 

 объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, 
афоризмов, крылатых слов (на основе изученного) на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

 на практическом материале по заданному алгоритму распознавать 
омонимию слов разных частей речи; понимать особенности употребления 

омонимов в речи и адекватно использовать их на специально отобранном 
материале (в процессе практических упражнений); 

 практическое знакомство с наречиями: общее грамматическое 

значение наречий; разряды наречий по значению; словообразование наречий,их 
роливречи;практическое использование наречий;практическая 
тренировкавобразованиистепенейсравнениянаречий,произношения 



  

наречий,постановкивнихударения; 

 практическое знакомство со словами категории состояния, их 

морфологические признаки и роль в речи; 

 практическое знакомство с деепричастиями, их признаками: 

распознавать деепричастный оборот, правильно строить предложения с 

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; понимать 

особенности постановки ударения в некоторых формах деепричастий; 

 практическое знакомство с производными и составными 

предлогами, способами их использования в речи; 

 практическоезнакомствоссоюзамиисоюзнымисловами: 

выделениесоюзовисоюзныхсловвтексте,пониманиеролисоюзоввпростом и 
сложном предложении; адекватное употребление союзов с самостоятельных 

устных и письменных текстах; 

 практическое употребление частицы в предложении и тексте в 
соответствии с их значением и стилистической окраской; 

 практическое знакомство с междометиями, уметь понимать и 

объяснять роль междометий в речи, особенности звукоподражательных слов и 

их употребление в разговорной речи, в художественной литературе; 
 

Работанадсловосочетаниемипредложением 

 находить предложно-падежные конструкции с производными и 
составными предлогами в тексте, составлять с ними словосочетания и 

предложения. 

 уметь различать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональнойокраске,правильноинтонационнооформлятьпредложения; 

практическое употребление различных видов сложноподчиненных 

предложений в собственной речевой практике. 

 практическоезнакомствоссоюзамиисоюзнымисловами. 

Выделениесоюзовисоюзныхсловвтексте,пониманиеролисоюзоввпростом и 
сложном предложении; адекватное употребление союзов с самостоятельных 

устных и письменных текстах. 

 

Работанадтекстом 

 владеть элементарными навыками информационной переработки 

прослушанного и/ или прочитанного текста после предварительного анализа: 

составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной,вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с 

изменением лица рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, 

схемы; 

 создаватьтекстыизученныхстилейижанров(устноиписьменно);

осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, 

целями,сферойиситуациейобщения;излагатьсвоимысливустнойи 



  

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

 владетьознакомительнымиизучающимвидамичтенияна доступном 
уровне в соответствии со структурой нарушения; владеть просмотровым видом 

чтения. 

 понимать основные морфологические нормы современного русского 

литературногоязыка,применятьнормысовременногорусскоголитературного 

языка и понимать их изменчивость на доступном уровне в соответствии со 
структурой нарушения; использовать грамматические словари и справочники в 

речевой практике; 

 пониматьтексткакречевоепроизведение,надоступномуровневсоответст
виисоструктуройнарушения,выявлятьегоструктуру,особенности абзацного 

 членения,  языковые  средства выразительности в  тексте: 
фонетические (звукопись), словообразовательные,  лексические, различать 

понятия  «разговорный   язык», «функциональные стили  речи» (научный, 
публицистический, официально-деловой),  «язык художественной 

литературы»;узнаватьосновныепризнакипублицистическогостиляречи(в 
томчислесферуупотребления,функции),особенностижанров(репортаж, заметка); 

 владетьразличнымивидамиаудирования(выборочным,детальным) 

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи; 

 понимать   содержание  прослушанных  и  прочитанных 

публицистических  текстов  (рассуждение-доказательство,  рассуждение- 

объяснение,рассуждение-размышление)объемомнеменее230слов:после 

редварительногоанализаустноиписьменноформулироватьтемуиглавную 

мысльтекста,вопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;послепредварительн

ого анализа подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной

 форме  содержание  прослушанных и/ или   прочитанных 

публицистических текстов (для подробного изложения   объем исходного 

текстанеменее180слов;длясжатогоивыборочногоизложения–неменее 
200слов); 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объемом не менее 120 слов по заданному алгоритму; 

 по заданному алгоритму создавать устные монологические 

высказыванияобъемомнеменее70словнаосновенаблюдений,личных 
впечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярной 

литературы:  монолог-описание,  монолог-рассуждение, монолог- 
повествование; выступать с научным сообщением; 

 участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) 

темы и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик 
(диалог – запрос информации, диалог – сообщение информации); 

 распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение); 

 создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречи 



  

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный ичитательский 

опытна доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; тексты с 

опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 6 и более предложений или объемом не менее 4–5 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрытьтему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 1,5–2,0 страницы с учетом 

стиля и жанра сочинения, характера темы); 

 на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

создавать тексты в жанре научного сообщения, в публицистических жанрах 
(интервью, репортаж, заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция). 

 

Видыречевойдеятельностиикультураречи 

 владетьдетальнымивыборочнымаудированием; 

 владетьчтениемознакомительным,изучающим,просмотровым; 

 надоступномуровневсоответствиисоструктуройнарушения соблюдать

 в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевогоэтикета; 

 уметь применять наиболее распространенные сценарии общения в 

условиях реальной и онлайн коммуникации. 
 

8 КЛАСС 

уметь опознавать сложносокращенные слова, наиболее часто 

встречающиеся в быту учащихся, а также в различных текстах, понимать их 

значение, правильно использовать в самостоятельной речи; 

 по заданному алгоритму уметь характеризовать слово с точки зрения 
сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и 

стилистической окраски; использовать фразеологизмы при восприятии и 
продуцированиитекстов;уметьобъяснятьихзначение;использовать словари 

фразеологизмов в онлайн режиме и в печатном варианте; 

 практически использовать эпитеты, метафоры олицетворения на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; находить 

эпитеты, метафоры, олицетворения в текстах, составлять простые тексты под 

руководством учителя с использованием данных средств выразительности. 

 уметь проводить словообразовательный и морфемный анализ; 

выделять производящую основу на практическом материале, использовать 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую); использовать словообразовательных норм русского языка. 

 выделять и использовать различных частей  речи: причастий, 

деепричастий, наречий, числительных и проч. в самостоятельных 

высказываниях. 

 

Работанадсловосочетаниемипредложением 



  

 по  заданному  алгоритму  распознавать основные виды 

словосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные, 

глагольные, наречные; распознавать типы  подчинительной  связи слов в 
словосочетании:  согласование,  управление, примыкание;  выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний;  понимать лексическую 
сочетаемость   слов в  словосочетании, применять нормы построения 
словосочетаний; 

 по заданному алгоритму распознавать простые неосложненные 

предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; 
простые предложения, осложненные однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные 
обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями и 

вставными конструкциями, междометиями; применять нормы построения 
простого предложения, использования инверсии; 

 по заданному алгоритму характеризовать признаки однородных 
членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь);различать 

однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при 
однородных членах; применять нормы согласования однородных подлежащих 

со сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим, нормы построения 
предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только – но и, как – так; понимать особенности употребления в речи разных 
типов сочетания однородных членов; 

 по   заданному  алгоритму различать группы вводных  слов по 

значению, различать   вводные предложения  и вставные конструкции; 

применять  нормы построения  предложений   с  вводными  словами  и 

предложениями,   вставными    конструкциями,  обращениями 

(распространенными  и  нераспространенными),    междометиями,; понимать 

особенности    употребления предложений свводнымисловами,вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в 

речи,пониматьихфункции;выявлятьомонимиючленовпредложенияивводных 

слов, словосочетаний и предложений; 

 по заданному алгоритму распознавать сложные предложения; 

конструкции с чужой речью; 

 по заданному алгоритму распознавать предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и 

смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 
побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического 

стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму; 

 по заданному алгоритму распознавать предложения по количеству 

грамматических основ; выделять подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, 

словамибольшинство–меньшинство,количественнымисочетаниями; 



  

распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологическиесредствавыраженияподлежащего,сказуемого;практически 

различать виды односоставных предложений  (назывное  предложение, 

определенно-личное предложение,  неопределенно-личное предложение, 

безличноепредложение);практическоеихиспользованиевтексте;выявлять 

синтаксическуюсинонимиюодносоставныхидвусоставныхпредложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

 по заданномуалгоритмураспознаватьпредложенияпо   наличию 

главных  и  второстепенных членов,  предложения   полные и  неполные 
(понимать  особенности  употребления неполных   предложений в 
диалогической речи, соблюдения  в устной речи  интонации неполного 

предложения); различать виды второстепенных членов предложения 
(согласованныеинесогласованныеопределения,приложениекакособыйвид 

определения; 

 

Работанадтекстом 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 
владеть разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 владеть приемами отбора  и систематизации материала на 

определенную тему; уметь вести самостоятельный поиск информации; 

преобразовывать,  сохранять и передавать информацию,  полученную в 

результате чтения или аудирования; 

 уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

 осуществлять  речевой  самоконтроль в процессе учебной 

деятельностиивповседневнойпрактикеречевогообщения;оцениватьсвою 
речьсточкизренияеесодержания,языковогооформления;уметьнаходить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты,  исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 пониматьсодержаниепрослушанныхи/илипрочитанныхнаучно- 



  

учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 280 слов: подробно, 

сжатоивыборочнопередаватьвустнойиписьменнойформесодержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи 

(дляподробногоизложенияобъемисходноготекстанеменее230слов;для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 260 слов); 

 после предварительного анализа устно пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст объемом не менее 140 слов; 

 после предварительного анализа создавать устные монологические 

высказывания объемом не менее 80 слов на основе жизненных наблюдений, 
личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 

популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 
повествование; выступать с научным сообщением; 

 участвоватьвдиалогеналингвистические(врамкахизученного) темы 
и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

 на  доступном уровне в соответствии  со структурой нарушения 

создавать  тексты различных функционально-смысловых  типов речи 

(повествование, описание,  рассуждение) с  опорой на  жизненный и 

читательскийопыт;текстысопоройнапроизведенияискусства(втомчисле 

сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений илиобъемом не менее 

5–6предложенийсложнойструктуры,еслиэтотобъемпозволяетраскрытьтему

 (выразить главную мысль);  классного сочинения объемом 2,0–3,0 

страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

 по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров 

официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика), создавать тексты публицистических жанров; 

оформлять деловые бумаги; 

 по заданному алгоритму характеризовать особенности официально- 

делового стиля речи и научного стиля речи, основные жанры научного стиля 
речи (реферат, доклад на научнуютему),выявлять сочетание различныхстилей в 

тексте, средства связи предложений в тексте; 

 использовать знание основных признаков текста и особенностей 
функционально-смысловых типов речи в практике его создания на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; 

 по заданному алгоритму распознавать тексты разных 

функциональных разновидностей языка; анализироватьтексты разных стилей и 

жанров;применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполнени

и различных видов анализа и в речевой практике. 

 

Видыречевойдеятельностиикультура речи 

 понимать особенности использования  мимики и  жестов в 

разговорной речи;  по заданному алгоритму объяснять  национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме 

правила русского речевого этикета; 



  

 осуществлять  коммуникативно   целесообразное  взаимодействие с 

окружающими людьми  в процессе речевого общения, совместного 

выполнениякакого-либозадания,участиявспорах,обсужденияхактуальных 
тем;овладениенационально-

культурныминормамиречевогоповедениявразличных ситуациях формального и
  неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

 применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни; использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения. 

 

9 КЛАСС 

Работанадсловом 

 адекватно использовать ранее изученную лексику в рамках 

коммуникативной и учебной деятельности; 

 распознаватьтропы(метафора,олицетворение,эпитет,гипербола, 

литота, сравнение). 

 

Работанадсловосочетаниемипредложением 

  по заданному алгоритму   распознавать виды сложносочиненных 

предложений;  выявлять  основные  средства  синтаксической связи между 

частями   сложного предложения; выявлять смысловые отношения между 

частями    сложносочиненного  предложения,   интонационные  особенности 

сложносочиненныхпредложенийсразнымитипамисмысловыхотношениймежду

 частями; понимать особенности  употребления сложносочиненных 

предложений   в   речи;  выделять

 основныенормыпостроениясложносочиненногопредложения;выявлятьг

рамматическуюсинонимиюсложносочиненныхпредложенийипростыхпредложе

нийсоднородными членами; 

   по заданному алгоритму  распознавать  сложноподчиненные 

предложения,выделять главнуюипридаточнуючастипредложения, средства 

связи  частей    сложноподчиненного   предложения,   различать виды 

сложноподчиненных  предложений   по    характеру смысловых отношений 

между главнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствам 

связи, выявлять   особенности их строения; выявлять сложноподчиненные 

предложения   с    несколькими  придаточными,  сложноподчиненные 

предложения  с  придаточной частью  определительной,   изъяснительной и 

обстоятельственной(времени,места,причины,образадействияистепени, 

сравнения,условия,уступки,следствия,цели);выявлятьоднородное, 

неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей;выявлять 



  

грамматическуюсинонимиюсложноподчиненныхпредложенийипростых 



  

предложений с обособленными членами; понимать основные нормыпостроения 

сложноподчиненного предложения, особенности употребления 

сложноподчиненных предложений в речи; 

 по заданному алгоритму распознавать предложения с разнымивидами 
связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные); характеризовать смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений; понимать основные грамматические нормы 
построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления 

бессоюзных сложных предложений в речи; выявлять грамматическую 
синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений; 

 по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с 

разными видами связи; понимать основные нормы построения сложных 

предложений с разными видами связи; употреблять сложные предложения с 

разными видами связи в речи; по заданному алгоритму распознавать прямую и 

косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью; уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Работанадтекстом. 

 владеть приемами отбора  и систематизации материала на 

определенную тему; уметь вести самостоятельный поиск информации; 

преобразовывать,  сохранять и передавать информацию,  полученную в 

результате чтения или аудирования; 

 уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

 осуществлять  речевой  самоконтроль в процессе учебной 
деятельностиивповседневнойпрактикеречевогообщения;оцениватьсвою 

речьсточкизренияеесодержания,языковогооформления;уметьнаходить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты,  исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов 

различныхфункционально-смысловых типов речиобъемомне менее 330 слов; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и / или прочитанных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста не 

менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

 извлекатьинформацию из различныхисточников, 

принеобходимостипользоватьсялингвистическимисловарями,справочной 



  

литературой; осуществлятьинформационную обработкутекстов позаданному 

алгоритму (создавать тезисы, конспект, реферат, рецензию); использовать при 

созданиисобственноготекстаразныефункционально-смысловыетипыречи, 

пониматьзакономерностиихсочетания,втомчислесочетаниеэлементов 

разныхстилейречивхудожественномпроизведении;использоватьнормы 

построения  текстов, принадлежащих к различным функционально- 

смысловымтипамречи,стилямречи,нормыпостроениятезисов,конспекта, 

реферата; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительностивтекстах,принадлежащихкразличнымфункционально- 

смысловым типам речи, стилям речи; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст 

объемом не менее 150 слов; 

 создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 

6–7 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрытьтему 
(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); составлять тезисы, конспект, 
рецензию, реферат по заданному алгоритму; 

 по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров 

официально-деловогостиляречи(заявление,объяснительнаязаписка, 

автобиография,характеристика),создаватьтекстыпублицистическихжанров; 

оформлять деловые бумаги. 

 
Видыречевойдеятельностиикультураречи 

 на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 
соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка 

 участвоватьвдиалогеналингвистические(врамкахизученного) темы 

и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

 владетьразличнымивидамидиалога; 

 владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 
владеть разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 понимать особенности использования  мимики и  жестов в 

разговорной речи;  по заданному алгоритму объяснять  национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме 
правила русского речевого этикета. 



  

 применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни; использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 целесообразно взаимодействовать с  окружающими   людьми в 

процессеречевогообщения,совместноговыполнениякакого-либозадания,участия

  в спорах, обсуждениях актуальных тем; владеть национально- 

культурными нормами  речевого  поведения в различных  ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

9КЛАСС 

Работанадсловом 

 адекватно использовать ранее изученную лексику в рамках 

коммуникативной и учебной деятельности; 

 распознаватьтропы(метафора,олицетворение,эпитет,гипербола, 

литота, сравнение). 

Работанадсловосочетаниемипредложением 

  по заданному алгоритму   распознавать виды сложносочиненных 

предложений;  выявлять  основные  средства  синтаксической связи между 

частями   сложного предложения; выявлять смысловые отношения между 

частями    сложносочиненного  предложения,   интонационные  особенности 

сложносочиненныхпредложенийсразнымитипамисмысловыхотношениймежду

 частями; понимать особенности  употребления сложносочиненных 

предложений   в   речи;  выделять

 основныенормыпостроениясложносочиненногопредложения;выявлятьг

рамматическуюсинонимиюсложносочиненныхпредложенийипростыхпредложе

нийсоднородными членами; 

   по  заданному алгоритму  распознавать  сложноподчиненные 

предложения,выделять главнуюипридаточнуючастипредложения, средства 

связи  частей  сложноподчиненного  предложения,   различать виды 
сложноподчиненных предложений   по   характеру смысловых отношений 

между главнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствам 
связи, выявлять  особенности их  строения; выявлять сложноподчиненные 

предложения   с несколькими придаточными,  понимать основные  нормы 
построения сложноподчиненного предложения,  особенности употребления 

сложноподчиненных предложений в речи; 

 по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с 

разными видами связи; понимать основные нормы построения сложных 

предложений с разными видами связи; употреблять сложные предложения с 

разными видами связи в речи; по заданному алгоритму распознавать прямую и 

косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью;уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатв 



  

высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью; 

 

Работанадтекстом 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 владеть приемами отбора  и систематизации материала на 

определенную тему; уметь вести самостоятельный поиск информации; 

преобразовывать,  сохранять и передавать информацию,  полученную в 

результате чтения или аудирования; 

 уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

 определять цели  предстоящей учебной  деятельности 

(индивидуальнойиколлективной),последовательностьдействий,оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их  в устной и 

письменной форме; 

 уметьвоспроизводитьпрослушанныйилипрочитанныйтекстсзаданно

й степенью свернутости (план, пересказ); 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающейдействительности,кпрочитанному,услышанному,увиденному; 

 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; уметь находить 

грамматическиеиречевыеошибки,недочеты,исправлятьих; 

совершенствоватьиредактироватьсобственныетексты; 

 понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; подробно и сжато 
передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и / или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

 извлекать  информацию  из  различных источников,   при 

необходимости  пользоваться лингвистическими  словарями, справочной 

литературой;осуществлятьинформационнуюобработкутекстовпозаданному 

алгоритму;  использовать при  создании  собственного текста   разные 

функционально-смысловые   типы речи,  понимать закономерности их 

сочетания, в том числе  сочетание элементов разных  стилей речи  в 

художественном  произведении;использоватьнормыпостроениятекстов, 

принадлежащихкразличнымфункционально-смысловымтипамречи,стилям 

речи,нормыпостроениятезисов,конспекта,реферата;пониматьособенности 

употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихк 



  

различнымфункционально-смысловымтипамречи,стилямречи; 

 создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 
сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 

6–7 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрытьтему 
(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

 

Видыречевойдеятельностиикультураречи 

 владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; 

владеть разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 

 применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни; использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковыхявленийнамежпредметномуровне(наурокахиностранногоязыка, 

литературы и др.); 

 коммуникативно   целесообразное взаимодействовать с 

окружающими людьми в процессе речевого  общения, совместного 

выполнениякакого-либозадания,участиявспорах,обсужденияхактуальных 

тем;овладениенационально-

культурныминормамиречевогоповедениявразличных ситуациях формального и

  неформального межличностного  и межкультурного 

общения. 

 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 владетьразличнымивидамимонологаидиалога; 

 соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические нормы современного русского 
литературного языка; 

 уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка; 

 участвоватьвдиалогеналингвистические(врамкахизученного) темы 

и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

 понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорнойречи;соблюдатьвустнойречиинаписьмеправиларусскогоречевого 
этикета. 



  

ПОДХОДЫКОЦЕНИВАНИЮПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

В 5 – 9КЛАССАХ 

Под оценкой уровня учебных достижений по предмету «Развитие речи» 

следует понимать констатацию уровня развития языковых и речевых средств, а 

такжекачестванавыковкоммуникациипосредствомоценочногосуждения или в 

баллах. 

Оценка успеваемости   является  важным  компонентом управления 

коррекционнымпроцессомивыполняетроль«обратнойсвязи»вкачестве 

информации  учителю-логопеду  и обучающемуся о степени усвоения 

материалаипродвижениикзапланированномурезультату,чтопозволяет 

целенаправленно вноситькоррективы впроцессы обученияи коррекции. Учет 

достигаемых результатов может бытьпредварительным, текущим и итоговым. 

Предварительныйучетпроводитсявначалекаждогогодавовремяобследованияреч

иобучающегося.Оннаправленнавыявлениесведенийо исходном  уровне

 состояния  сформированности лексико-грамматической 

стороны речи обучающихся, связной монологической и диалогической форм 

речи, коммуникативных навыков  и особенностей коммуникативного 

поведения.Наосновеполученныхвходеобследованияданныхстроится прогноз о

  потенциальных возможностях обучающихся, что  позволяет 

планироватьстратегиюитактикукоррекционноговоздействиявпроцессе 

обучения,атакжеуровеньнеобходимойиндивидуальнойпомощи.Результаты 
обследованиязаносятсявРечевыекарты. 

Текущий учет осуществляется учителем постоянно и является 

доминирующим на протяжении всего обучения в каждом его звене: при 

восприятии учебного материала, формировании и его закреплении, а также в 

процессе коммуникативного взаимодействия обучающихся в урочное и 

внеурочное время. 
Итоговыйучетконстатируетусвоениематериалавцеломпопредмету 

«Развитиеречи»накаждомэтапеобучения. 
Способы проверки знаний, умений и навыков, а также компетенций по 

данному предмету могут быть устными и основанными на выполнении 

практических заданий. 

Устная проверка может быть фронтальной или индивидуальной. Устная 

фронтальнаяпроверкапредставляетсобойопрособучающихсякласса, которые 

отвечают на вопросы, обращенные ко всем.Ответыобучающихся при такой 

проверке могут носить как краткий, лаконичный, так и развернутый характер. 

Данный видпроверки позволяетпроконтролировать знания, умения и навыки 

значительной части обучающихся и активизирует класс в целом. Однако при 

этой форме контроля достаточно трудно оценить индивидуальные достижения 

в области предметных и метапредметных результатов. 

Проверка,основаннаянавыполнениипрактическихзаданий,может сводиться к 

наблюдению за правильностью выполняемых действий. 

На основании результатов проверки учитель-логопед оценивает 

обучающихся. Оценка одновременно выполняет три функции: 

 фиксирует«зонуактуальногоразвития»обучающегосяистепень 



  

приближенияктребуемомуобразцу; 

 оказывает управляющее воздействие на его последующую учебную 

деятельность; 

 воспитываетсвойстваличности. 

Характер оценки должен быть стимулирующим: словесное краткое 

суждение или одно слово («Умница!» или «Ошибка!»), балл или 

поощрительный жест. Оценка должна учитывать исходный уровень состояния 

речи обучающегося, тяжесть его речевого нарушения на данный момент и 

стимулировать обучающегося к дальнейшей продуктивной работе. 

Учет языковых  и речевых навыков и компетенций  имеет ряд 

специфическихособенностей.Так,итоговуюотметкуможновыставлятьпопоследн

им  лучшим показателям,  а не выводить на основании 

среднеарифметическойза учебную четверть или год, как этопрактикуется 

побольшинству других предметов. 

Текущий  учет  успеваемости также отличается от  ее учета по 

большинству других   учебных предметов,  что  вызвано особенностями 

структуры речевого нарушения,  тяжестью его проявления,   динамикой 

компенсационных процессов в рамках всей системы коррекционной работы, и 

уроков «Развития речи», в частности. 

Так, проверку следует проводить достаточно часто, что необходимо для 

своевременного выявления проблем в освоении программного материала и 

внесения корректив с методику формирования речевых и коммуникативных 

навыков у контингента данного класса. 

Для развития самоконтроля обучающихся необходимо использовать 

прием регулярного информирования его о том, каковы его достижения и над 

какими недостатками предстоит работать в ближайшем будущем. Оценочное 

суждение учителя должно содержать эти оценки и быть предельно точным, 

лаконичным и понятным обучающемуся. 

Итоговый(административный)учетпроводится,какправило,вконце 

учебногогодаиможетбытьпроведенввидепраздника,викторины,входе 

которойобучающиесядемонстрируютсвоизнанияобокружающеммире,а 

такжедостижениявобластиразвитияречи:отвечаютнавопросы,самиихформулиру

ют,  разыгрывают различные  сценки. Такое  публичное 

представление результатов стимулирует обучающихся к использованию 

правильной речи. 
Критериямиоценкикачествадостиженийвходеадминистративной 

проверки является: 

А) Владение обучающимися изученной лексикой (понимание, 
адекватное употребление в самостоятельной речи; 

Б)Практическоевладениеизученнымиграмматическимиформамислови 

конструкциями словосочетаний и предложений. 

В)Умениевестибытовойиучебныйдиалог. 

Г) Логичность построения и речевое оформление монологических 

высказываний,полнотаиадекватностьпониманиятекстов(глубина понимания 

текстов определяется программой года обучения). 



  

При этом учитывается качество использования только пройденного 

материала. Косвенную оценку результатов коррекционной работы можно дать 

по результатам обучения предметной области «Русский язык и литература». 

 

НОРМАТИВЫОЦЕНОК: 
Отметка«5»ставится,еслиобучающийся: 

 правильно употребляет в речи изученную лексику. Допускается 1 –2 

ошибки на смысловую замену слов с обобщенным, переносным значением; 

 правильно образовывает и изменяет слова, а также строит 

словосочетания и предложения в соответствии с требованиями грамматики. 
Допустимы 1 – 2 ошибки при построении распространенного предложения (с 6 

– 7 и более членами предложения) или сложного; 

 умеет поставить вопрос, дать краткие и распространенные ответы, 
самостоятельно развернуть беседу о бытовых событиях, школьной жизни и на 

изучаемую тему, активно высказываться в ходе беседы; 

 умеет строить развернутые высказывания при составлении 

монологическихтекстов(описательных,повествовательных,сэлементами 

рассуждения)покартинамилисериикартин,понаблюдениям,описанию 

объектов,явленийприродысопоройнавопросы,план,ключевыесловаили 

самостоятельноизлагатьматериаллогичноипоследовательно.Можетбыть 

допущенонеболее1ошибкипосодержаниюи1–2лексико-грамматических 
илифонетическихошибок. 

Отметка «4» ставится, если ответ в основном соответствует 
требованиям, установленным для отметки «5», но при этом обучающийся: 

 новыйсловарьиспользуетневсегдаточноиправильно,можетдопустить 
2 – 3 ошибки на смысловую замену слов; 

 при употреблении сложных  предложений нуждается в помощи 

учителя,  может допустить  2 – 3  ошибки при словоизменении, 
словообразовании или построении словосочетания/предложения; 

 строитнедостаточноразвернутыевысказывания,допускает2-3 

ошибки по содержанию и 3 – 4 лексико-грамматические ошибки. 

Отметка«3»ставитсяобучающемуся,если он: 

 допускает4–5ошибокнасмысловуюзаменуслов; 

 употребляет предложения более простой грамматической 
структуры,чем предусмотрено программными требованиями, допускает 4– 5 

грамматических ошибок при построении предложений; 

 при составлении текстов и предложений нуждается в 

систематическойпомощиучителя;допускает4–5ошибокпосодержаниюи4 – 5 

лексико-грамматических ошибок. 

Отметка«2»ставится,еслиобучающийся: 

 недостаточно усвоил новый словарь, неверно употребляет лексику, 

допуская более 5 ошибок на смысловые замены слов, использует простые 

нераспространенные предложения, допуская более 5 грамматических ошибок 

при попытке их распространить; 



  

 не умеет последовательно и связно строить высказывание, выделять 

существенные свойства описываемого явления, предмета, отбирать факты, 

необходимые для раскрытия содержания высказывания, допускает более 5 
ошибок по содержанию при использовании помощи учителя и 5 – 7 и более 

лексико-грамматических ошибок. 

Исключение составляют обучающиеся, зачисленные в 5 или более 

старший класс из общеобразовательных школ или имеющие афазию, 

приобретенную незадолго до зачисления на обучени. 

Оценкаизложенийисочинений. 

Спомощьюизложенийисочиненийпроверяетсяумениеправильно излагать

 содержание текста, правильно  строить предложения и ставить 

соответствующие знаки препинания. В изложениях и сочинениях 

оцениваются содержание, стиль и грамотность. 

В течение учебного года должно быть написано от 10 до 15 изложенийи 

сочинений. 

Примерныйобъемтекстовдляизложенийисочиненийопределяется программой 

по каждому году обучения. 
Отметка «5» ставится, если изложение или сочинение полностью 

соответствует теме (тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 
ошибки по содержанию, 1 стилистической, 1 орфографической, 1 - 2 

специфических (лексико-грамматических) ошибок. 

Отметка «4» ставится, если изложение или сочинение в основном 

соответствует теме (тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по 

содержанию, 2 стилистических, 2-3 орфографических, 2-3 специфических 

ошибок. 

Отметка «3» ставится, если изложение или сочинение недостаточнополно 

и точно отражает тему; может быть допущено не более 3-4 ошибок по 

содержанию, 3-4 стилистических, 4-6 орфографических, 3-4 специфических 

ошибок. 

Отметка «2» ставится, если изложение или сочинение не соответствует 

теме (пропущены или искажены важные события, главные части), допущено 

более 4 ошибок по содержанию, 7-9 орфографических, 5-7 специфических 

ошибок. 

Оценкой личностных результатов также является оценка личностного 

прогресса обучающегося, которая реализуется в рамках накопительнойсистемы 

оценивания. Накопительная система представлена в виде портфолио. 

Материалы портфолио характеризуют достижения обучающихся в рамках 

учебной, внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах и 

др. Материалы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Анализ, 

интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов уровня начального общего образования, закреплённых в 



  

Стандарте. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Портфель достижений обучающегося – папка, в которую 

помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных 

обучающимсязаданий,работ,содержащихоценку(словеснуюхарактеристику его 

успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков). 

 ЛИТЕРАТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Изучение литературы на уровне основного общего образования 

закладывает необходимый фундамент для формирования потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания и 
самостоятельной интерпретации литературных текстов. 

Вопытечтения,осмысления,говоренияолитературеуобучающихся 

последовательноразвиваетсяумениепользоватьсялитературнымязыкомкак 

инструментом для выражения  собственных  мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного,  формируется 

художественный вкус. 

Курслитературывшколеоснованнапринципахсвязиискусствас 

жизнью,единстваформыисодержания,историзма,традицийклассическойлитерату

ры, а также формирования умений оценивать и  анализировать 

художественные  произведения, овладения богатейшими  выразительными 

средствами русского  литературного  языка.  Изучение   классической 

литературыимеетогромноезначениеввоспитаниинравственнойгуманнойличност

и. 

Постижение  литературного произведения в  его жанрово-родовой и 

историко-культурной  специфике  произведения  происходит в процессе 

системнойдеятельностиобучающихся,какорганизуемойпедагогом,таки 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, 

про себя, по  ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного,сопоставительногоидр.)ибазовыхнавыковтворческого и 

академического  письма, последовательно формирующихся  на  уроках 

литературы. 

Обращением к вербализованным материалам различной степени 

сложности, работа с текстом определяет необходимость особой организации 

обучения для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Эффективностьосвоенияобразовательнойпрограммыобучающимсяс 

нарушениями  речи  повышается  при условии индивидуализация  обучения, 

которая реализуется  через создание  среды,  позволяющей максимально 

использовать индивидуальные возможности обучающихся и  подтягивать 

слабые  звенья  их  развития. Индивидуализация обучения    может 

осуществляться в классе через  систему специальных  заданий  (карточки, 

дополнительный раздаточный материал и т.п.). 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 



  

Наряду с целями, представленными в ПООП ООО с учетом специфики 

проявления дефекта при ТНР целью изучения курса литературы, такжеявляется 

развитие навыков коммуникации, соблюдения норм речевогообщения и 

социализация, формирование читательских компетенций - поиск, 

интерпретация,систематизацияинформации,формированиеиразвитие 

уменияосознанновосприниматьтекст,выделятьнравственную 

 
проблематику, формировать представление о жанрах и художественно 

изобразительных средствах литературы. 

Врамкахреализациипоставленныхцелейрешаютсяследующиезадачи: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 
ассоциаций, 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

 сопоставлятьпроизведениесловесногоискусстваиеговоплощениев 

других искусствах 

 расширениеноменклатурыязыковыхсредствиформированиеумения 

их активного использования в процессе учебной деятельности и социальной 
коммуникации; 

 развитиевсехвидовречевойдеятельностииихкомпонентов; 

 совершенствование   речемыслительной   деятельности, 
коммуникативныхуменийинавыков,обеспечивающихсвободноевладение 
русским  литературным  языком  в разных  сферах и   ситуациях его 

использования  на основе осознания художественной      образности 
литературного текста;  развитие  готовности  и  способности к  речевому 

взаимодействию   и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому 
самосовершенствованию; 

 развитиеэмоциональнойсферыличностинаосновевосприятияи 

осмысленияхудожественноготекста,пониманияпозицииавтора,атакже мотивов 
 и поступков героев произведений; развитие образного и 
аналитического мышления, творческого воображения,  читательской 

культуры; 

 формированиеиразвитиетекстовойкомпетенции:уменийработатьс 
текстомвходееговосприятия,атакжеегопродуцирования,осуществлятьинформац

ионный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию 



  

МЕСТОУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 

классах—2часавнеделю.Суммарноизучениелитературывосновнойшколепо 

программамосновногообщегообразованиярассчитанона442часапри5летнем 

срокеобученияи544часапри6летнемсрокеобучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

ИзучаемаятематикасовпадаетсООПООО. 

Преобразуетсяпереченьпроизведенийдлялитературногочтенияизаучивания 

наизусть. 

Отбор материала для изучения (литературных произведений) 

осуществляется с учётом его соответствия речеязыковым и связанным с 

нимиречемыслительнымвозможностямобучающихсясТНРданноговозраста,атак

же потенциала коррекционного воздействия, влияния на личность 

обучающегосявцелом инаформированиеязыковой личности обучающегося, в 

частности. 

Это  предполагает  изучение литературных произведений, 

характеризующихся объемом,  сюжетно-композиционными  особенностями, 

языковым (фонетическим, лексическим,  грамматическим)  наполнением, 

адекватными восприятию обучающихся с ТНР на данном возрастном этапе. 

В зависимости от указанных факторов произведения по выбору учителя 

могут изучаться на доступном обучающимся уровне обзорно (например, обзор 

мифологических текстов, произведений древнерусской литературы и устного 

народного творчества; обзор стихотворений на тему романтической мечты и 

др.) или фрагментарно. 

В  целях  достижения коррекционно-образовательных  целей 

литературныепроизведениядляизучения(стихотворения,рассказы,повести, 

фрагменты произведенийи др.) могут выбиратьсяучителем самостоятельнос 

учетом рекомендуемого   ПООП  списка авторов и тематической 

направленности. Также  учителем  определяется количество  изучаемых 

произведений(например,количестворассказовА.П.Чехова,А.П.Платонова, 

зарубежных писателей, сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина, рассказов и 

стихотворенийвпрозеИ.С.Тургеневаидр.;стихотворенийА.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова,Н.А.Некрасоваидр.)иколичествостихотворенийдля 

обязательного заучивания наизусть. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, 

включающую 10 класс, время отводится на пролонгированное изучение 

произведенийпрограммы9классаповыборуучителя,атакженауроки внеклассного 

чтения. 



  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬКУРСА 
В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности 

работа с вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор 

конкретного варианта осуществляется в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью 

проявления и структурой речевого нарушения. 

Теоретический материал дисциплин филологической направленности 

(определения понятий, историко-литературные справки и др.) адаптируется в 

плане его языкового оформления и объема предъявляемой информации. 

Установление взаимосвязи с материалом уроков истории, сведений о 

текстеизкурсарусскогоязыкапозволяетпреодолеватьприсущуюдетямс ТНР 

ситуативность мышления. 

Предъявление вербального материала (в том числе, художественных 

текстов)иознакомлениеснимобучающихсяосуществляетсявзависимости от 

индивидуальных особенностей восприятия обучающегося и может быть только 

устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным 

в сочетании (аудирование и чтение). При необходимости вербальный материал 

(например, грамматические конструкции, тексты и т.п.) обеспечивается 

графическим или предметным сопровождением (схемы,модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или 

письменной форме иные виды работы с текстом (редактирование, 

трансформация, восстановление, сочинение, рассуждение на тему или по 

заданию и др.) осуществляется после предварительного анализа с возможной 

опорой на алгоритм, схему и / или конкретные образцы. 

Значительная часть времени на уроках литературы должна быть уделена 

предтекстовой работе и комментированному чтению, что поможет избежать 

искаженного понимания текста (например, смешения значений близких по 

звучанию слов и др.). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕИМЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Соответствуют ПООП ООО 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты демонстрируются на материале конкретного 

списка литературы, определенного учителем для изучения детьми с ТНР, а 

также с учетом специальных условий изучения предмета. 

Предметные результаты  освоения учебного  предмета  «Литература» 

ориентированынаформированиекультурычтенияимышления,применение 

знаний,уменийинавыковвучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,

 развитие речи обучающихся. Они должны обеспечивать 

формирование потребности  в  систематическом   чтении  (аудировании 

художественныхпроизведений)какспособепознаниямираисебявэтоммире, 



  

источникеэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредствегармонизации 

отношений человека и общества. 

Перечень произведенийдлячтения или аудирования(в соответствиисо 

структуройнарушения)можетбытьдополненпроизведениями(фрагментами 
произведений)зарубежнойиотечественнойлитературыразныхэпох,втом 
числепроизведениямиписателейродногокрая(сучетомрегионального 

компонента).Основнымикритериямиотборапроизведенийдляизученияна 
уровнеосновногообученияявляютсяихвысокаяхудожественнаяценность, 

гуманистическая  направленность, позитивное влияние на  личность 
обучающегося, соответствие задачам и его  развития, возрастным 

особенностям,речеязыковымвозможностям,атакжекультурно-исторические 
традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 
результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 
года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

В предметные требования вносятся следующие изменения (по 

сравнению с ПООП): 

ПОИТОГАМ5 КЛАССА 

– на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

выразительно читать наизусть не менее 3 поэтических произведений (ранее не 

изученных), включенных в конкретную рабочую программу (передавать 

эмоциональное содержание произведения, воспроизводить стихотворныйритм); 

– по заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения 

создаватьсобственныйписьменныйтекст:даватьразвернутыйответнавопрос 

(объемом не менее 30 слов), связанный со знанием и пониманием 

литературногопроизведения;дорабатыватьсобственныйписьменныйтекстпо 

замечаниям учителя; 

ПОИТОГАМ6 КЛАССА 

– на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

выразительно читать наизусть не менее 4 поэтических произведений (ранее не 

изученных), включенных в конкретную рабочую программу (передавать 

эмоциональное содержание произведения, воспроизводить стихотворныйритм); 

– по заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения 

писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение), 

сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) 

тему с привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее50 

слов); 

ПОИТОГАМ7 КЛАССА 
−на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

выразительно читать наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не 

изученных), включенных в конкретную рабочую программу; 

−позаданномуалгоритмунаосновепредварительногоанализа 



  

писать сочинения на литературную тему (с опорой на одно или несколько 

произведений одного писателя), сочинение-рассуждение на свободную 

(морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного 

материала (объемом сочинений не менее 70 слов); 

ПОИТОГАМ8 КЛАССА 

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

выразительно читать наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не 

изученных), включенных в конкретную рабочую программу; 

 по заданному алгоритму на основе предварительного анализа писать 

сочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение или 

несколько произведений одного писателя, произведения разных писателей), 

сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) 

тему с привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 

150 слов) 

ПОИТОГАМ9(10)КЛАССОВ 

 на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 
выразительно читать наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не 

изученных), включенных в конкретную рабочую программу; 

 по заданному алгоритму писать сочинения на литературную тему (с 

опорой на одно произведение или несколько произведений одного писателя, 

произведения разных писателей), сочинение-рассуждение на свободную 

(морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературного 

материала (объемом сочинений не менее 180 слов); после предварительного 

анализа по заданному алгоритму составлять рецензии; на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения редактировать собственные и чужие 

тексты. 
 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫРезультаты 

обучениядемонстрируютсяобучающимся сиспользованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой 

нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку 

ответа. 
Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительнойстороны 
речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом 

специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного 

типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) 

оцениваются как 1 орфографическая. 

 АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК 

В настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык» 

рассматривается обучение первому иностранному языку (английскому). 

Преподавание второго и последующих иностранных языков является правом 

образовательнойорганизации,иможетбытьреализованозасчетчасовчасти 



  

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Преподавание второго и последующих иностранных языков не является 

обязательным. 

Примернаярабочаяпрограммапоанглийскомуязыкудляобучающихсяс 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне основного общего 

образованиясоставленасучетомтребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательной программы,  представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования,а 
также всоответствииснаправлениямиработы поформированию 

ценностных установок и социально-значимых качеств личности, указаннымив 

Примерной  программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 
02.06.2020 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА. 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного 

культурного человека.Для детей с ТНР владение английским языкомоткрывает 

дополнительные возможности для понимания современного мира, 

профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд особенностей 

восприятия обращённой и формирования самостоятельной речи у детей с 

тяжелыми нарушениями речи на родном языке не позволяет рассчитывать на 

полное освоение грамматически сложно устроенной речи на иностранном 

языке, что необходимо учитывать при планировании конечного уровня 

практического владения языком. В результате изучения курса иностранного 

языка удетей с тяжелыми нарушениями речи формируются начальные навыки 

общения на иностранном языке, первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека в 

поликультурном мире. 
Знаниеиностранногоязыкаобеспечиваетформированиепредставлений 

об особенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь 

является необходимым условиемдлявоспитания толерантного отношенияк 

представителям его культуры. 
Программадисциплины «Иностранный (английский) язык»направленана 

формированиеценностныхориентиров,связанныхскультурой 

непрерывного самообразования и саморазвития, а также на развитие 

личностных качеств, необходимых дляучастия в совместной деятельности, в 

частности, уважительного отношения к окружающим. В процессе освоения 

данной учебной дисциплины у обучающихся формируется готовность к 

участию в диалоге в рамках межкультурного общения. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного 

учебногопредметамдлядетейсТНР.Впрограммепредставленыцельи 

коррекционные задачи, базовые положения обучения английскому языку 

обучающихся с ТНР. 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК». 



  

Обучениедетей с ТНР иностранному языку осуществляется с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, особенностей 

их речемыслительной деятельности. В зависимости от структуры нарушений 

оцениваются результаты говорения. 

ОбучениеанглийскомуязыкудетейсТНРстроитсянаоснове следующих 

базовых положений: 
– Важнымусловиемявляетсяорганизацияязыковойсреды. 
– Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам 

современногоживогоязыкаипредъявляютсячерезобщениесучителем,аудировани

еидругиедоступныеребенкуспособыпредъявленияучебного материала. 

– Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, 

соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся с 

учетом реалий современного мира. Отбираемый для изучения языковой 

материал обладает высокой частотностью. 

– Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой 

материал должен быть знаком обучающимся на родном языке. 

– Обязательным условием является включение речевой деятельностина 

иностранном в различные виды деятельности (учебную, игровую, 

предметно-практическую), при этом должны быть задействованы различные 

анализаторныесистемывосприятияинформации(зрение,слух,тактильное 

восприятие). 

– Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. 

Мотивация обучающегося к общению на английском языке имеет 

принципиальное значение. 

– Аудирование является одним из важнейших видов учебной 

деятельности. Определяющее значение имеет работа с аудиозаписью для 

восприятия и закрепления материала в классе и во внеурочное время. 

– Овладениепроизносительнойсторонойанглийскойречидетьмистяжелы

ми  нарушениями речи  требует особого внимания. Для  данной 

категории   обучающихся  прогнозирование результатов практического 

овладения произносительными навыками  зависит  от структуры речевого 

дефекта. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать 

следующиеспецифическиеобразовательныепотребностиобучающихсясТНР на 

уровне основного общего образования: 

 учетиндивидуальныхособенностейдетейсТНРприоценивании 

образовательных результатов; 

 развитиекоммуникативно-речевыхвозможностейнаиностранном 

языке с учетом степени выраженности и этиологии речевого нарушения; 

 формирование и развитие навыков письменной речи на английском 

языке с учетом характера и структуры речевых нарушений; 

 использование специфичных методов, приемов и способов подачи 

учебного материала, необходимых для успешного освоения иностранного 

языка; 



  

 применение дополнительных наглядных средств, разработка 

специальных дидактических материалов для уроков иностранного языка; 

 организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, 

развитие вербальной и невербальной коммуникации; 

 развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению 

иностранного языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной 
деятельности и необходимостью более полной социальной интеграции в 
современном обществе. 

Коррекционно-развивающийпотенциалучебногопредмета 

«Иностранный (английский) язык» способствует развитию коммуникативных 

навыков обучающихся с ТНР, создает условия для введения обучающихся в 

культурустраныизучаемогоязыка,развитияпредставленийокультуре родной 

стороны, обеспечивает расширение кругозора и всестороннее развитие 

личности. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК». 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» является 

формирование коммуникативной компетенции у обучающихся с ТНР. Врамках 

предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач: 

 формирование элементарных коммуникативных навыков на 

иностранном языке; 

 формированиенавыковречевогоповедениянаиностранномязыке:

формированиенавыковдиалогическойанглоязычнойречи; 

 формированиенавыковмонологическойанглоязычнойречи; 

 формированиепредставленийокультурестраныизучаемогоязыка;

формирование представлений о значимости иностранного языка в 

будущей профессиональной деятельности. 
Вкурсеанглийскогоязыкадляобучающихсястяжелыминарушениями 

речи решаются следующие коррекционные задачи. 

 расширениепредставленийобокружающеммире; 

 формированиенавыкапониманияобращеннойиноязычнойречи; 

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой 

обусловлено несовершенством познавательных психических процессов, 
недостаточностьюпредставленийопредметахиявленияхокружающегомира; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения 

и взаимодействии с собеседником у детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно- 

практической деятельностью. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК)В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 



  

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

предметнуюобласть«Иностранныеязыки»иявляетсяобязательнымдляизучения.У

чебныйпредмет«Иностранный(английский)язык»,неразрывно связан с

 дисциплиной  «Русский язык», обеспечивая достижение 

обучающимисясТНРобразовательныхрезультатоввобластиобученияязыку и 

развития речи. 

Личностныерезультатыобучения. 

– Готовностькобщениюивзаимодействиюсосверстникамиивзрослыми 

в условиях учебной деятельности; 
– толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

– мотивациякизучениюиностранногоязыкаисформированность 

начальных навыков социокультурной адаптации; 

– способность понимать и распознавать эмоции собеседника,  его 

намерения, умение  сопереживать, доброжелательно  относиться к 

собеседнику; 
– сформированностьнравственныхиэстетическихценностей,умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 

– отношение к иностранному языку как к средству познания 

окружающего мира и потенциальной возможности к самореализации. 

 

Метапредметныерезультатыобучения. 

– Умение планировать и осуществлять  свою деятельность

 всоответствиисконкретной

 учебнойзадачейиусловиямиеереализации, способность

 оценивать свои действия с точки зрения  правильности 

выполнениязадачиикорректироватьихвсоответствиисуказаниямиучителя;– 

умениеприниматьучастиевсовместнойучебнойдеятельность,осуществлять 

сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; умение 

выслушатьчужуюточкузренияипредлагатьсвою; 
– умение устанавливать причинно-следственные связи, определять 

критерии для обобщения и классификации объектов, стремиться строить 

элементарные логические рассуждения; 

– умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств, умение вступать в 

коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

– умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, 

продуктивного общения. 

Предметныерезультатыосвоенияучебнойдисциплины 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на формирование иноязычной 

компетенции и овладение коммуникативными навыками в соответствии с 

уровнемА1согласносистемеCEFR(Общеевропейскиекомпетенциивладения 

иностранным языком: изучение, преподавание, оценка). Виды речевой 



  

деятельностинаанглийскомязыкеудетейсТНРоцениваютсявзависимости 



  

отструктурыречевогодефекта. 

Врезультатеизученияпредмета«Иностранныйязык(английский)» 

на уровне основного общего образования обучающиеся овладеют 

следующими навыками: 

вобластиречевойкомпетенции: 

рецептивныенавыкиречи: 

аудирование 

1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время 
урока; 

2) прогнозироватьсодержаниетекстапоопорнымиллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией. 

3) пониматьтемуифакты сообщения; 

4) пониматьпоследовательностьсобытий; 

5) приниматьучастиевхудожественнойпроектнойдеятельности, 

выполняя устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%); 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа словас 

опорой на картинку; 

2) применятьэлементызвукобуквенногоанализапричтениизнакомых 
слов; 

3) применятьэлементыслоговогоанализаодносложныхзнакомыхслов 

путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с 

соответствующими звуками; 

4) пониматьинструкциикзаданиямвучебникеирабочейтетради; 

5) высказывать предположения овозможном содержании, опираясь на 

иллюстрацииисоотноситьпрогнозируемуюинформациюсреальным сюжетом 

текста; 

6) пониматьосновноесодержаниепрочитанноготекста;7) 

извлекать запрашиваемую информацию; 

8)пониматьсущественныедеталивпрочитанномтексте;9) 

восстанавливать последовательность событий; 

10)использовать контекстную языковую догадку для понимания 
незнакомыхслов,вчастности,похожихпозвучаниюнасловародногоязыка; 

продуктивныенавыкиречи: 

говорение 

(прогнозирование результатов практического овладения 

диалогическойимонологическойречьюзависитотструктурыречевого 

дефекта) 
диалогическаяформа речи 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

2) запрашиватьисообщатьфактическуюинформацию,переходяс 



  

позицииспрашивающегонапозициюотвечающего; 

3) обращатьсяспросьбойивыражатьотказеевыполнить; 

речевоеповедение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего 

смысла происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

4) участвоватьвролевойигресогласнопредложеннойситуациидля 
речевого взаимодействия; 

монологическаяформаречи 

1) составлятькраткиерассказыпоизучаемойтематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой 

изучаемого раздела; 

3) высказывать своемнениепо содержанию прослушанного или 

прочитанного; 

4) составлятьописаниекартинки;5) 

составлять описание персонажа; 

6) передаватьсодержаниеуслышанногоилипрочитанного текста; 
7) составлятьизаписыватьфрагментыдляколлективноговидеоблога; 

письмо 

1) писатьполупечатнымшрифтомбуквыалфавитаанглийскогоязыка;2) 
выполнятьсписываниесловивыражений,соблюдаяграфическую 

точность; 

3) заполнятьпропущенныесловавтексте; 

4) выписыватьсловаисловосочетанияизтекста;5) 

дополнять предложения; 

6) подписыватьтетрадь,указыватьномерклассаишколы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления 

повествовательного, вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлятьописаниекартины; 

9) составлятьэлектронныеписьмапоизучаемымтемам; 

10) составлятьпрезентациипоизучаемымтемам; 

фонетическийуровеньязыка: 

(прогнозирование результатов практического овладения 

произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта) 

1) владетьследующимипроизносительныминавыками: 

2) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с 

учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи; 

3) корректнопроизноситьпредложениясточкизренияихритмико- 

интонационных особенностей; 

вобластимежкультурнойкомпетенции: 

1) использовать в речи и письменных текстах полученную 



  

информацию: 

2) оправилахречевогоэтикетавформулахвежливости;3) 

оборганизацииучебногопроцессавВеликобритании;4)о 

знаменательных датах и их праздновании; 

5) одосугевстранеизучаемогоязыка; 
6) обособенностяхгородскойжизнивВеликобритании;7) о 

Британской кухне; 
8)окультуреибезопасностиповедениявцифровомпространстве;9) об 

известных личностях вРоссии и англоязычных странах; 10)об 

особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 11)об 
известных писателях России иВеликобритании; 

12)окультурныхстереотипахразныхстран. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК». 

Тематикадляорганизацииситуацииобщенияпогодамобучения.6 

класс 

I годобученияиностранномуязыку. 

1. Яимоясемья,Знакомство,страныинациональности,семейные 

фотографии, профессии в семье, семейные праздники, день рождения. 

2. Моидрузьяинашиувлечения.Нашиинтересы,игры,кино,спорт 

посещение кружков, спортивных секций. 

3. Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой 
портфель, мой день. 

4. Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, с кем я 
живу, мои питомцы. 

7 класс 

II годобученияиностранномуязыку. 

1. Мойдень.Распорядокдня,чтоя делаю всвободное время, какя 

ухаживаю за питомцами,как я помогаю по дому. 

2. Мойгород. Городскиеобъекты,транспорт,посещениекафе, 

магазины. 

3. Моялюбимаяеда.Что взятьнапикник,покупкапродуктов, 
правильное питание, приготовление еды, рецепты. 

4. Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, 
как я выбираю одежду, внешний вид. 

8 класс 

III годобученияиностранномуязыку. 

1. Природа.Погода,явленияприроды,мирживотныхирастений,охрана 

окружающей среды. 
2. Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы,аэропорт, 

гостиницы, куда поехать летом и зимой,развлечения. 

3. Профессиииработа.Выборпрофессии,продолжение образования. 

Профессии в семье и описание рабочего дня и профессиональных 



  

обязанностейвзрослых. 
4. Праздникиизнаменательныедаты.ПопулярныепраздникивРоссии 

иВеликобритании, посещение фестиваля. 

 

9 класс 

IV годобученияиностранномуязыку. 

1. Интернетигаджеты. Интернет-технологии,социальныесети, 

блоги. 
2. Здоровье. Здоровый образ жизни, самочувствие, правильное 

питание, режим дня, меры профилактики. 

3. Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияние 
современных технологий на жизнь человека, знаменитые изобретатели; 

4. Выдающиесялюди.Писатели,спортсмены,актеры. 

 

10класс 

V годобученияиностранномуязыку. 
1. Культураиискусство.Музыка,посещениемузеяивыставки, театра, 

описание картины, сюжета фильма. 

2. Иностранныеязыки.Языкмеждународногообщения,общение с 

англоязычными друзьями. 

 
 

Примерноетематическоепланирование.6 

класс 

Iгодобученияиностранномуязыку. 

Раздел1.Яимоя семья. 

Тема1.Знакомство,страныинациональности. Тема 
2. Семейные фотографии. 

Тема3.Традицииипраздникивмоейсемье. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 

Вобластимонологическойформыречи:

составлятькраткийрассказосебе; 

 составлятькраткоеописаниевнешностиихарактерачленовсемьи;

составлятькраткийрассказосвоейсемье; 

вобластиписьма: 

 заполнятьсвоиличныеданныеванкету; 

 писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом,8 

марта; 

 составлятьпостдлясоциальныхсетейссемейнымифотографиямии 

комментариями. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал. 

ИзучениетематикиРаздела1предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевымиклише)вобъеменеменее35. Предполагается 



  

введениевречьследующихконструкций: 

 личныеместоимения+tobeвлексико-грамматическихединствах типа: 

I’m Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

 притяжательныеприлагательныедляописаниячленовсемьи,их имен, 

профессий: my mother is, her name is…; 

 притяжательный падеж существительного для выражения 

принадлежности; 

 указательныеместоимениядляописаниясемейнойфотографии:Thisis 

my mother. That is her sister; 

 havegotдляперечислениячленовсемьи; 

 формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной 
деятельностью для сообщенияинструкций в ситуациях общения на уроке: Close 

your book. 

Лексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщения Раздела 1: 

 названиечленовсемьи:mother,father,brother,sisterидр.;

havegotдляобозначенияпринадлежности; 

 имена:Mary,David; 

 личныеместоимения:I,we,you,she,he…; 

 притяжательныеприлагательные:his,her…; 

 названияпрофессий:doctor,teacher,taxidriver…; 

 названиястран,национальностей:Russia,theUK,Russian,British; 

 речевые клише: What is your name? How old are you? Where are you 

from?; 

 речевоеклишедляпоздравления:Happy birthday!Happy Newyear! 

Merry Christmas! 
 

Раздел2.Моидрузьяинаши увлечения. 

Тема1. Нашиувлечения. 

Тема 2. Спортиспортивныеигры. 

Тема 3. Встреча с друзьями. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 

Вобластимонологическойформыречи: 

 составлятькраткоеописаниесвоегохобби; 

 составлятькраткийрассказосвоихспортивных увлечениях; 

 составлятьголосовоесообщениеспредложениемпойтивкино;в 

области письма: 

 составлятьпрезентациюосвоемхобби; 

 заполнитьинформацию освоихспортивныхувлеченияхнасвоей 

страничке в социальных сетях; 

 писатьзапискусприглашениемпойтивкино. 
 

Примерныйлексико-грамматическийматериал. 



  

ИзучениетематикиРаздела2предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевымиклише)вобъеменеменее35. Предполагается введение в 

речь следующих конструкций: 

 модальныйглаголcan(can’t)длявыраженияуменийиихотсутствия;

речеваямодельplay/do/go+видыспорта; 

 формыединственногоимножественногочисласуществительных(a 
book - books); let’s + инфинитив для выражения предложения; 

 модальныйглаголcanдлявыраженияумений:Icandance; 

 предлоги времениat, in вконструкциях типа The film begins at 7 
p.m., Let’s go in the morning; 

 глаголlike+герундийдлявыраженияувлечений(Ilikereading); 

 модальныйглаголcan(can’t)длявыраженияуменийиихотсутствия; 

 простое настоящее продолженное время для описания действий в 
момент речи. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 
Раздела 2: 

 названияличныхпредметов:books,stamps,CD,mobileидр.

глаголlikeвзначении«нравиться»; 

 видыспорта:basketball,football,tennis,swimming…; 

 глаголplay+названияигр:playchess,playfootball…; 

 речевые клише с глаголами play/do/go: go swimming, play tennis, do 

yoga , surf the net…; check email, chat with friends online; 

 речевыеклишетипа:gotothecinema,buytickets,watchafilm…; 

 глаголыдляобозначенияувлечений:sing,dance,draw,playthe piano…; 

 речевыеклишеWhat’sonatthecinema?Let’sgotothecafe;

речевоеклише(вопрос)Whatareyoudoing?; 

 речевоеклише(ответ) I’mdrawing.,I’mwatchinga film. 

Раздел3.Мояшкола. 

Тема1.Школьныепредметы. 

Тема 2. Мой портфель. 

Тема3.Мой деньвшколе. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 
Вобластимонологическойформыречи: 

 составлятькраткийрассказолюбимомшкольномпредмете;

составлятькраткийрассказосвоемшкольном дне; 

 составлятьголосовоесообщениесинформациейорасписании занятий 

или домашнем задании на следующий день. 

вобластиписьма: 

 составлятьплакатсидеямипоусовершенствованиюшкольногопортфе

ля; 

 составлятьсинформациейодомашнемзадании; 



  

 составлятькраткоеэлектронноеписьмоосвоейшкольнойжизни. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

ИзучениетематикиРаздела3предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевымиклише)вобъеменеменее45. Предполагается введение в 

речь следующих конструкций: 

 глагол like в настоящем простом времени в 1,2 лице в 

утвердительном и отрицательном предложении для выражения и уточнения 
предпочтенийвпланешкольныхпредметов:Ilike,Idon’tlike,Doyoulike…?; 

 формы единственного числа существительных с артиклем a/an и 
регулярные формы множественного числа существительных, обозначающих 

личныепредметы:abook-books; 

 havegotдляперечисленияличныхшкольныхпринадлежностей:I’ve 

got … Have you got …? I haven’t got; 

 there is / there are для описания содержимого школьного портфеля. 

Лексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщения 

Раздела3; 

 названияшкольныхпредметов:Maths,Russian,Englishидр.; 

 названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к 

школьной жизни: pencil-case, school bag, lunch box…; 

 речевыеклише:What’syourfavouritesubject?, My favouritesubject is…, 

have lunch at school,Go to school,I’m a fifth year student; 

 повторениепорядковыхиколичественныхчислительных,втом числе 

составе выражений: my first lesson, the second lesson. 

 

Раздел4.Мояквартира. 

Тема1.Моякомната. 

Тема2.Какяпровожувремядома. 

Тема 3. Как я принимаю гостей. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 

Вобластимонологическойформыречи: 

 составлятькраткоеописаниесвоейкомнатыиликвартиры; 

 составлятькраткийрассказпотеме:«Какяпровожувремядома»;

составлятьголосовоесообщениесприглашениемприйтивгости; в 

области письма: 

Формирование элементарных навыков письма и организация 

письменного текста на английском языке: 

 составлятьпрезентациюосвоемдомашнемдосуге;

составлятьописаниесвоейкомнаты; 

 составлятьпостдляблогаоприемегостей. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал. 

ИзучениетематикиРаздела4предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 



  

единствами, речевымиклише)вобъеменеменее35. Предполагается 

введение в речь следующих конструкций: 

 thereis/thereareдляописаниякомнатыиквартиры;

предлогиместа:on,in,near,unde); 

 настоящее продолженное время для описания действий, 

происходящих в момент речи: I’m laying the table. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 4; 

 названиякомнат:kitchen,bedroom,living-room.bathroom…; 

 название предметовмебели и интерьера: lamp,chair,picture,TV set, 
chest of drawers…; 

 речевые клише для описания домашнего досуга:watch TV, relax in 

my bedroom, help my mother in the kitchen, listen to music…; 

 речевыеклише:tobakeacake,tolaythetable,tomopthefloor,to welcome the 

guests, to decorate the flat, to clean up after party…. 

 

7 класс 

IIгодобученияиностранномуязыку. 

Раздел1.Мойдень. 

Тема1.Распорядокдня. 

Тема2.Моесвободноевремя. 

Тема3.Моидомашниеобязанности. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 
Вобластимонологическойформыречи: 

 составлятькраткийрассказосвоемраспорядкедня; 

 составлятькраткийрассказо проведениисвободноговременис 
друзьями; 

 составлятьсообщениесинформациейотом,чтонужносделатьпо 

дому; 

 

 

 
 

дому. 

 

вобластиписьма: 

 составлятьпрезентациюсосвоимраспорядкомдня; 

 составлятьэлектронноеписьмоопроведениидосугасдрузьями; 

 составлятьтекстSMS-сообщениясуказанием,чтонужносделатьпо 

 

Примерныйлексико-грамматическийматериал. 

ИзучениетематикиРаздела1предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,речевыми клише) в объеме не менее 35.Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

 настоящее простое время в первом и втором лице для выражения 

регулярных действий( I get up.. She doesn’t have breakfast, what time do you come 

home?)в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 



  

 наречияповторности:often,usually,sometimes,never; 

 предлогивремениat,in,on(at8a.m,in themorning,onMonday);

конструкцияthereis/thereare. 
 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 1: 

 глаголы,связанныеcрежимомдня:getup,wakeup,fallasleepи др.; 

 лексическиесредствадлявыражениявремении регулярности 
совершения действий:always, seldom, in the morning, at nine…. ; 

 речевыеклише:havebreakfast,havelunch,havedinner,havetea…; 

 речевыеклишедлявыраженияпривычныхдействий:haveshower,get 
dressed, go to school, come home, have lessons, do homework…; 

 речевоеклише:Whattimedo you…?; 

 названияпитомцев:dog,cat,hamster,parrot; 

 глаголы, связанные с домашними обязанностями: tidyup, make your 
bed, water plants, sweep the floor… . 

 

Раздел2.Моигород. 

Тема1. В городе. 

Тема 2. Посещениемагазинов. 

Тема 3. Посещение кафе. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 

Вобластимонологическойформыречи: 

 составлять краткий рассказ о своем городе, его 
достопримечательностях; 

 описыватьмаршрутпокартеотшколыдодома; 

 составлятьголосовоесообщениеспросьбойпойтивмагазинисделать 

определенные покупки; 

вобластиписьма: 

 составлятькартусуказаниеммаршрута,например,отшколыдо 

дома;  

 составлятьплакатосвоемгороде; 

 составлятьменювкафе. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал. 
ИзучениетематикиРаздела2предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами,речевыми клише) в объеме не менее 35.Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

 указательные местоимения this/these/that/those для обозначения 
предметов, находящихся рядом и на расстоянии; 

 предлогиместаnextto,between,opposite,behind,infrontofдляописания 
расположения объектов города; 

 повелительноенаклонениедляуказаниянаправлениядвиженияgo 



  

right,turn,left; 

 модальныйглаголcanдлявыраженияпросьб(CanIhave…. ?); 

 Конструкция Would you like …? Для вежливого уточнения 
предпочтения; 

 Неисчисляемые существительные с местоимением some для 

обозначения количества (some juice, some pie). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 2: 

 названиягородскихобъектов:cinema,zoo,shoppingcentre, park, 

museumи др.; 

 предлогиместаnextto,between,opposite,behind,infrontofдляописания 

расположения объектов города; 

 речевыеклише:crossthestreet,gotothezoo,visit museum;

названиявидовтранспорта:bus,train,taxi…; 

 речевыеклише:gobybus,gobytrain…; 

 названиямагазинов:bakery,sweetshop,stationeryshop,grocery, market, 

supermarket...; 

 названияблюдвкафе:icecream,cupofcoffee,hotchocolate,pizza… 

 

Раздел3Моялюбимаяеда. 

Тема1.Пикник. 

Тема2.Правильноепитание. 

Тема3.Приготовлениееды. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 
Вобластимонологическойформыречи: 

 составлятьголосовоесообщениеспредложениями,чтовзятьссобой на 

пикник; 

 записыватьколлективныйвидеоблогсрецептамилюбимыхблюд;

составлятьпрезентациюоправильномпитании; 

Вобласти письма: 

 составлятьрецептлюбимогоблюда; 

 составлятьсписокпродуктовдляпикника; 

 составлятьэлектронноеписьмосприглашениемнапикник. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

ИзучениетематикиРаздела3предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевымиклише)вобъеменеменее45. Предполагается введение в 

речь следующих конструкций: 

 Неисчисляемые существительные с местоимением some для 

обозначения количества: some juice, some pie; 

 речевыемодели:Howabout…?/Whatabout…?; 

 havegotдляперечисленияличныхшкольныхпринадлежностей(I’ve 

got … Have you got …? I haven’t got); 



  

 конструкцияlet’sдля выражения предложений типа: let’shave a 

picnic, lets’ take some lemonade; 

 КонструкцияWouldyoulike…?дляиспользованиявситуацииобщения 

на пикнике; 

 повелительноенаклонениедляописанийинструкцийкрецептублюда: 

take some bread, add sugar… . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 
Раздела 3: 

 названияпродуктовпитания:milk,sausage,bread,cheeseидр.; 

 названияблюд:sandwich,pie,milkshake,fruitsalad…; 

 лексическиеединицыдляописанияправильногопитания:dairyproducts

, fruit, vegetables…; 

 речевые клише для описания правильного питания: eat healthyfood, 

eat less sugar, eat more vegetables… . 

 

Раздел4.Моялюбимаяодежда. 
Тема 1. Летняя и зимняя одежда. 
Тема 2.Школьная форма. 

Тема3.Внешнийвид. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 

Вобластимонологическойформыречи: 

 рассказыватьосвоихпредпочтенияхводежде; 

 рассказыватьошкольнойформесвоеймечты; 

 записыватьматериалдлявидеоблогаспредставлениемлюбимой 

одежды; 

вобластиписьма: 

 написатьэлектронноеписьмодругуссоветом,какуюодеждувзятьс 
собой на каникулы; 

 представитьввидепрезентацииилиплакатановыйдизайншкольной 

формы; 

 составлять плакат со представлением своего костюма для участия в 

модном шоу. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал. 
ИзучениетематикиРаздела4предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевымиклише)вобъеменеменее35. Предполагается введение в 

речь следующих конструкций: 

 настоящеепродолженноевремядляописаниякартинок; 

 have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I 

haven’t got); 

 сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, 

cheaper); 

 конструкцияlook+прилагательное длявыраженияописания 



  

внешнеговидаиодежды(itlooks nice); 

 конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего 
простого времени и настоящего продолженного времени. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 4: 

названияпредметов повседневнойодежды:skirt,T-shirt,jeans,coat,hatи 

др.;  

 названияпредметоводеждыдляшколы:jacket,shirt,trousersидр.;

обувь:shoes,boots; 

 глаголыputon,take off; 

 прилагательныедляописанияодежды:nice,long,short,warm, 

beautiful… . 

 

8 класс 

IIIгодобученияиностранномуязыку. 

Раздел1.Природа. 

Тема1.Погода. 
Тема 2. Мир животных и растений. 

Тема3.Охранаокружающейсреды. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 

Вобластимонологическойформыречи:

рассказыватьопогоде; 

 уметьописыватьявленияприроды; 

 рассказыватьорастенияхиживотныхродногокрая;

рассказыватьотом,какможноохранятьприроду; 

вобластиписьма: 

 составлятьпрогнозпогоды; 

 составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии с 

прогнозом погоды; 

 составлятьпостеритекстпрезентацииоживотномилирастении;

составлятьрекомендациипоохранеокружающейсреды. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал. 

ИзучениетематикиРаздела1 предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевымиклише)вобъеменеменее35. Предполагается введение в 

речь следующих конструкций: 

 конструкция There is /there are, с местоимениями some a lot ofв 

утвердительных предложениях для описание природных явлений и погоды 
(There is a lot of snow in winter); 

 конструкция Is there/are there, there isn’t/there aren’t,с 

местоимениями some/any; 

 сравнительнаяипревосходнаястепеньименприлагательных(colder, 
the coldest). 



  

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 

раздела 1: 

 прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, 
sunny, cloudy, windy…; 

 названия диких животных и растений:wolf, fox, tiger, squirrel,bear, 

flower, tree, oak, rose…; 

 Прилагательныедляописаниядикойприроды:dangerous,strong, large, 

stripy…; 

 лексико-грамматические единства для описания действий по охране 

окружающей среды: recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, use water 
carefully, protect nature…. 

 

Раздел2. Путешествия. 

Тема.1 Транспорт. 

Тема2.Поездкинаотдых.Тема 

3.Развлечениянаотдыхе. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 

Вобластимонологическойформыречи: 

рассказывать о городском транспорте; 
объяснять маршрут от дома до школы; 

 рассказыватьопоездкахнаканикулыссемьей;

рассказыватьозанятияхнаотдыхе; 

вобластиписьма: 

 составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места 

встречи; 

 составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях 

на отдыхе; 

 составлятьалгоритмдействийваэропорту; 

 делатьпоствсоциальныхсетяхилизаписьвблогеосвоемотдыхе. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

ИзучениетематикиРаздела2 предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевымиклише)вобъеменеменее35. Предполагается 

введение в речь следующих конструкций: 

 прошедшеепростоевремясглаголомtobe вутвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях; 

 речеваямодельсhowmuchisthis/howmucharethey?дляуточнения 

стоимости; 

 прошедшее простое время c правильными глаголами в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных формах. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 
Раздела 2: 

 видыгородскоготранспорта:bus,tram,Metro,tube,taxi; 



  

 речевыеклишедляописанияситуацийваэропорту:checkin,go through 

passport control, go to the gates, go to the departures,flight delay; 

 названия предметов, которыепонадобятся впоездке:passport, 

suitcase, towel, sunscreen, sunglasses, swimsuit…; 

 речевые клише для описаниязанятий во время отдыха: go to water 

park, go to the beach, go surfing, go downhill skiing, go to thetheme park. 

 

Раздел3.Профессиииработа 

Тема 1. Мир профессий. 

Тема2.Профессиивсемье. 

Тема 3. Выбор профессии. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 

Вобластимонологическойформыречи:

рассказыватьолюбимойпрофессии; 

 описыватьпрофессиональныеобязанностичленовсемьи; 

 описыватьрабочееместодляпредставителейразныхпрофессий;в 

области письма: 

 составитьпрезентациюопрофессии; 

 составлятьплакатопрофессияхбудущего; 

 заполнятьанкетуосвоихинтересахдляопределенияподходящей 

профессии. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал. 

ИзучениетематикиРаздела3 предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевымиклише)вобъеменеменее45. Предполагается введение в 

речь следующих конструкций: 

 модальныйглаголhaveto+инфинитивдляописанияобязанностей;

оборотtobegoingto+инфинитивдлясообщенияопланахна 

будущее; 

 оборотthereis/thereareдляописаниярабочегоместа(повторение); 

 простое настоящее время с наречиями повторности для выражения 

регулярных действий (повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 

раздела 3: 

 названия профессий: doctor, engineer, driver, pizza maker, vet, 

programmer, singer…; 

 лексико-грамматические единства, связанные с профессиями: treat 

people, treat animals, be good at IT, to cook pizza, work in the office …; 

 клише дляописаниясвоих интересов: bekeen on music,likecooking, 

enjoy playing computer games; take care of pets, play the piano…; 

 лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и его 

оборудованием: cooker, personal computer, printer, white board…. 



  

Раздел4Праздникиизнаменательныедаты. 

Тема1.ПраздникивРоссии. 

Тема2.ПраздникивВеликобритании. Тема 
3.Фестивали. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 

Вобластимонологическойформыречи:

рассказыватьолюбимомпразднике; 

 составлятьрассказпро Рождество; 

 составлятьрассказобизвестномфестивале;в 

области письма: 

 составлять поздравительную открытку с Новым годом и 

Рождеством; 

 писатьоткрыткусфестиваля; 

 составлятьпрезентациюилиплакатолюбимомпразднике. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

ИзучениетематикиРаздела4предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевымиклише)вобъеменеменее35. Предполагается введение в 

речь следующих конструкций: 

 сравнительная ипревосходнаястепеньименприлагательныхв 

регулярных и нерегулярных формах (happy, the happiest); 

 речевыемодели:Itopens…/theyclose…/Whattime….?;

речеваямодель:It’scelebrated…,Thefestivalisheld…; 

 предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для 
обозначения знаменательных дат.. on the 25th of December, on the 8th of March… 

. 

Лексическийматериал отбирается с учетом тематики общенияРаздела 

4: 

 названияпраздников:NewYear,Christmas,Women’sDay,Easter…; 

 лексико-грамматические единства для описания праздничных 

событий: decoratethe Christmas tree, buy presents, write cards, cook meals, buy 

chocolate eggs, colour eggs, bake a cake…; 

 речевые клише для открыток: Happy New Year, Merry Christmas, 

Happy Easter, I wish you happiness, best wishes, with love.. 

 

9 класс 

IVгодобученияиностранномуязыку. 

Раздел1.Интернетигаджеты. 

1. Миргаджетов. 
2. Социальныесети.3. 
Блоги. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 



  

Вобластимонологическойформыречи: 

 составлятькраткоеописаниетехническогоустройства(гаджета); 

 составлятьголосовыеивидеосообщенияосебедлястраничкив 
социальных сетях; 

 составлятьрассказпообразцуосвоихгаджетах,техническихустройств
ах и их применении; 

вобластиписьма: 

 составлятьпрезентациюобиспользуемыхтехническихустройствах 

(гаджетах); 

 составлять по образцустраничкуили отдельную рубрикус 

информацией о себедля социальных сетей; 

 составлятьпостдляблогапоизученномуобразцу;

составлятькраткоеэлектронноеписьмопообразцу. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал. 
ИзучениетематикиРаздела1предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевымиклише)вобъеменеменее35. Предполагается введение в 

речь следующих конструкций: 

 модальный глагол can для описания возможностей гаджетов (It can 
take photos, I can listen to music ...); 

 прошедшее простое время с неправильными глаголами в 

повествовательном,вопросительном,отрицательномпредложениях(When did you 
buy it? I got it last month…); 

 исчисляемые существительные в единственном/множественном 

числе с неопределеннымартиклемa и местоимениемsome (повторение); 

 речевыемоделисotherтипа…otherapps,othergadgets…Лексический 

материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела1: 

 названия гаджетов, технических устройств: smartphone,smartwatch, 

tablet, iPhone,iPad…; 

 названия приложений для планшетов и смартфонов: apps,weather, 

iMovie, Google Maps, Pages, Shortcuts… ; 

 глаголыдляописаниядействийвинформационномпространстве:to 

download, to upload, to like, to post, to comment; 

 конструкции:I like, I’m keen on, I’m interested in….для описания 

своих интересов (повторение). 

 

Раздел2. Здоровье. 

1.Здоровыйобразжизни.2. 

Режим дня. 

3. В аптеке. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 

Вобластимонологическойформыречи: 



  

 составлятьправилаоздоровомобразежизни 

 составлятьголосовоесообщениеовремениприемалекарства; 

 составлятьголосовоесообщениезаболевшемуодноклассникус 

пожеланием выздоровления; 

 рассказыватьосвоемсамочувствииисимптомах; 

 рассказыватьосвоемрежимедня; 

вобластиписьма: 

 составлятьтекстдляблоганатему«Здоровыйобразжизни»;

составлятьплакатсинструкциейпоправильномурежимудня; 

 составлятьтекстрецептадляприготовленияполезногоблюда; 

 составлятьэлектронноеписьмоозаболевшемуодноклассникуспожела
нием выздоровления. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал. 
ИзучениетематикиРаздела2 предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевымиклише)вобъеменеменее35. Предполагается введение в 

речь следующих конструкций: 

 модальныйглаголmustn’t+инфинитивдлявыражениязапрета; 

 модальныйглаголmust+инфинитивдлявыражениянастоятельного 
совета; 

 неисчисляемые существительные в сочетаниях a packet of, a spoon 

of, a piece of…; 

 конструкциисмодальнымглаголомcouldдлявыражениявежливой 
просьбы: Could I have some throat lozenges?; 

 повелительноенаклонениядлявыраженияинструкцииоприеме 
лекарств:take one tablet three times a day; 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 2: 

 речевыеклишеописанияздоровогообразажизни:dosports,,gotothe 

gym,eat vegetables, don’t eat junk good, get up early, go to bed early…; 

 глаголы для составления рецептов блюд:cut,peel, cook, bake, add, 

pour …; 

 названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, beans, 

cheese, oily fish…; 

 лексикадляописаниясамочувствияисимптомовболезни:toothache, 

headache, earache, stomachache…; 

 речевые клише для описания симптомов болезнии инструкций для 

ихлечения:hightemperature,ithurts,taketemperature,drinkmorewater,stayin bed… . 

 

Раздел3.Наукаитехнологии.1. 
Наука в современном мире.2. 

Технологиии мы. 

3. Знаменитыеизобретатели. 



  

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 
Вобластимонологическойформыречи: 

 кратко рассказывать о значимости научных достижений в 

современной жизни; 

 уметьрассказыватьоважномдостиженииводнойизнаучных областей; 

 кратко рассказывать о том, как современныетехнологии помогаютв 

учебе; 

 кратко рассказывать о том, какие современные технологии 

используютсядома; 

 краткорассказыватьобизвестномученомилиизобретателе;в 

области письма: 

 составлять плакат об используемых в быту современных 

технологиях (например, робот-пылесос); 

 составлять презентацию о важном научном достижении (например,о 

разработке нового лекарства); 

 составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговым 

автоматом для покупки шоколада или напитка. 

Примерныйлексико-грамматическийматериал. 
ИзучениетематикиРаздела3предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевымиклише)вобъеменеменее45. Предполагается введение в 

речь следующих конструкций: 

 конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно 
совершающегося действия или состояния в прошлом; 

 сравнительнаяипревосходнаястепеньименприлагательныхпоаналит
ической модели (more exciting); 

 повелительное наклонение для составления инструкции к 
эксплуатации каких-либо приборов (повторение); 

 модальный глагол can дляописания функций домашних приборов:it 

can clean the carpet, it can wash..... 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 3: 

 лексика, связанная с научной деятельностью:scientist, science, lab, 

microscope… 

 названиесовременныхбытовыхприборов:microwaveoven,vacuum 
cleaner, washing machine, dishwasher, iron; 

 глаголыдлясоставленияинструкции:pressthebutton,putacoin, choose 
the drink, take the change…; 

 прилагательныедляописаниянаучныхоткрытий:important,high- tech, 
modern, famous, world-wide. 

 

Раздел4.Выдающиесялюди. 



  

Тема 1. Выдающиеся поэты и писатели. 

Тема 2. Выдающиеся люди в искусстве. 

Тема 3. Выдающиеся люди в спорте. 

Характеристикадеятельностиобучающихсяпоосновнымвидам 

учебной деятельности. 

Вобластимонологическойформыречи: 

 краткорассказыватьолюбимомпроизведениииегоавторе;

краткорассказыватьохудожникеиегокартинах; 

 краткорассказыватьолюбимомспортсмене;в 

области письма: 

 составлятьпрезентациюолюбимомписателе/поэте;

составлятьплакатолюбимомактере/певце; 

 составлятьзапискуснапоминаниемоместеивременивстречив связи с 

походом на выставку или спортивное мероприятие; 

 составлятьпостдляблогаоспортивномсобытии. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

ИзучениетематикиРаздела4предполагаетовладениелексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевымиклише)вобъеменеменее35. Предполагается введение в 

речь следующих конструкций: 

 притяжательныеместоимениявабсолютнойформе: mine,yours,his, 

hers;  

 речеваямодельoneofthemost… длярассказаодеятельности 

выдающихсялюдей(oneofthemostimportant,oneofthemostfamous…); 

 простоепрошедшеевремядлярассказаодеятельностивыдающихся 

людей (повторение); 

 настоящее продолженное время для описания фотографий 

знаменитых людей (повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 4: 

 названиявидовискусства:art,literature,music…; 

 названия жанров в искусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, 

landscape…; 

 речевые клише для описания деятельности выдающихся людей: to 
compose music, to write poems, to perform on stage, to star in films, to be thewinner, 

to break the record… . 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

В ходе изучения  дисциплины «Иностранный язык» предполагается 

осуществлениетрехвидов контроля:текущий,промежуточный, итоговый. 

Текущий  контроль предусматривает проведение  проверочных и 

самостоятельных работ в ходе изучения каждого раздела. 

Итоговыйконтрольпроводитсявконцегодапослезавершенияизучения 



  

предлагаемыхразделовкурса. 
Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и 

продуктивныхнавыковиуменийпроводитсявпоследнююнеделюпервойчетверти

. Проведение контроля предполагает 3 этапа: 

 подготовкакдиагностическойработе;

проведениедиагностическойработы; 

 анализдиагностическойработы,разборошибок. 

Формы контроля: 

 проверкарецептивныхнавыков(аудирование,чтение); 

 контрольлексико-грамматическихнавыковврамкахтемизученных 

разделов; 

 контроль умений строить элементарные диалогические единства на 

английском языке в рамках тематики изученных разделов; 

 контрольнавыковписьма. 

 

Критерии оценивания 

Критерииоцениванияговорения 

Проведениеконтрольногооцениваниямонологическойидиалогической 

формустнойречинеявляетсяобязательнойвслучае,еслиобучающийся испытывает

 существенныетрудностивустнойкоммуникациинародном 

языке.При указанных обстоятельствах иноязычная речь оценивается только в 

письменной форме. 

 

Монологическаяформа 

Характеристика ответа 

Оценка «5» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное 

монологическоевысказываниевсоответствиискоммуникативнойзадачей,которая

сформулированавзадании.Корректноиспользуетсоответствующие лексико-

грамматические единства. Присутствуют отдельные лексико- 

грамматическиенарушения,неболеедвухошибок.Речьпонятна.Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7классы-неменее3фраз. 

8,9,10 классы -4-5 фраз. 
 

Оценка«4» 

Обучающийся демонстрирует   умение строить   элементарное 

монологическоевысказываниевсоответствиискоммуникативнойзадачей,которая

 сформулирована в задании,  с использованием  соответствующих 

лексико-грамматических единств. Отмечаются   нарушения лексико- 

грамматического оформления  высказывания, не  более 4-х  ошибок. Речь 

понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 
6,7классы-неменее3фраз; 
8,9,10 классы -4-5 фраз; 



  

Оценка«3» 

Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также 

многочисленные нарушения лексико-грамматического и фонетического 

оформлениявысказывания,которыесущественнозатрудняютпонимание речи. 

Речь не всегда понятна или малопонятна, аграмматична. Объем высказывания 

оценивается согласно году обучения: 

6,7классы-1-2 фразы. 
8,9,10классы -2-3фразы; 

Оценка«2»Коммуникативнаязадачанерешена. 

Диалогическая форма 

Характеристикаответа 

Оценка «5» 

Обучающийся демонстрирует  умение   строить  элементарные 

диалогические единства   в соответствии  с  коммуникативной   задачей, 

демонстрирует навыки  речевого   взаимодействия  с партнером:  способен 

начать, поддержать  и  закончить разговор.   Лексико-грамматическое 

оформлениеречисоответствует  поставленной коммуникативной задаче, 

опускаются1-2ошибки.Речьпонятна,речьоформленавсоответствиис 

особенностями  фонетического членения англоязычной речи.  Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7классы–1-2репликискаждойстороны,невключаяформулы приветствия и 

прощания; 

8,9,10классы-неменее2-хрепликскаждойстороны,невключая формулы 

приветствия и прощания. 
 

Оценка«4» 

Обучающийся  демонстрирует  умение строить  элементарные 

диалогическиеединствавсоответствиискоммуникативнойзадачей,вцелом 

демонстрирует навыки  речевого  взаимодействия  с партнером: способен 

начать, поддержать  и  закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует  поставленной  коммуникативной  задаче, 

допускаются3ошибки.Речьпонятна,речьоформленавсоответствиисособенностям

и  фонетического членения англоязычной речи. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 
6,7классы–1-2репликискаждойстороны,невключаяформулы приветствия и 

прощания; 

8,9,10классы:–неменее2-хрепликскаждойстороны,невключая формулы 

приветствия и прощания. 
 

Оценка«3» 
Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в 

соответствиискоммуникативнойзадачей,нонестремитсяподдержатьбеседу. 



  

Присутствуют  многочисленные  нарушения  лексико-грамматического 

оформления речи (более 3-х ошибок). Речь в целом понятна. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 
6,7классы - по 1-ой реплике с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания; 

8,9,10классы-1-2репликискаждойстороны,невключаяформулы приветствия и 

прощания. 

 

Оценка«2»Коммуникативнаязадачанерешена. 

 

Критерииоцениванияписьменныхработ 

Письменныеработывключают: 

 самостоятельныеработыдляпроведениятекущегоконтроля;

промежуточныеиитоговыеконтрольныеработы. 
Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку 

рецептивных навыков (аудирование, чтение) и лексико-грамматическихумений. 

Самостоятельныеработыоцениваются исходяизпроцентаправильно 

выполненных заданий. 

Оценка 

«5» 90-100% 

«4»75-89% «3» 

60-74%«2»0- 

59% 

 

Промежуточныеиитоговыеконтрольныеработыоцениваютсяпо следующей 

шкале. 

Оценка 

«5» 85-100% 

«4» 70-84% 

«3» 50-69% 
«2» 0-49% 

 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие 

предусмотренныеразделами программы) оцениваются по следующим 

критериям: 

 содержаниеработы,решениекоммуникативнойзадачи;

организацияиоформлениеработы; 

 лексико-грамматическоеоформлениеработы; 

 пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, 
вопросительный знак в конце предложения). 

 

Оценка«5» 

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с 



  

заданием.Работаоформленас учетом ранее   изученного   образца. Отбор 

лексико-грамматических средств  осуществлен  корректно.    Соблюдается 

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных.  Текст 

корректно  разделен  на  предложения   с  постановкой точки в  конце 

повествовательного предложения  или  вопросительного  знака в  конце 

вопросительного 

 предложения.Правильнособлюдаетсяпорядокслов.Допускается до 3-

х ошибок, которые не затрудняют понимание текста. Объемвысказывания 

оценивается согласно году обучения: 
6,7классы-неменее20слов; 

8.9,10классы-неменее35 слов; 

 

Оценка«4» 

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с 

заданием. Работа оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. 

Присутствуют отдельные неточности в лексико-грамматическом оформлении 

речи. Допущеноне более 4-хошибок. 

Объемвысказыванияоцениваетсясогласногодуобучения: 
6,7 классы-неменее 20 слов; 

8.9,10классы-неменее35слов; 

 

Оценка«3» 

Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст 

частично соответствует  изученному образцу. При  отборе лексико- 

грамматическихсредствдопущенымногочисленныеошибки(5иболее).Присутств

уютнарушенияпунктуационногоиорфографическогооформления текста. 

Объемвысказыванияограничен: 

6,7классы-неменее15слов; 
8.9,10классы-неменее30 слов; 

 

Оценка«2» 

Коммуникативнаязадачанерешена 

 

 

 ИСТОРИЯРОССИИ.ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Потенциал изучения истории заключается в образовании, развитии и 

воспитании личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно итворчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 
ВконтекстеразработкиАООПосуществляетсяреализация 



 

деятельностногоисистемногоподходов. 
Ключевымусловиемреализациидеятельностногоподходавобучении детей

 с ТНР  выступает  организация детского самостоятельного  и 

инициативного действия в  образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивныхметодовиспособовобучения,ориентацияналичностно- 

ориентированные. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знаковогохарактера,котораяиспользуетсякаксредствообщения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка,наличиеопределённыхотношениймеждуязыковымиединицами одного 

уровня и разных уровней. 

Системный подход строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 

компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), 

тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребёнка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

учащихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

учащихся. 
Организация системного подхода поддерживает междисциплинарные 

связи, поскольку обеспечивает: 

– тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

– воздействие на все компоненты речи при устранении её системного 
недоразвития в процессе освоения содержания предмета (истории); 

– реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – 

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его  функций 

(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с 

различными ситуациями. 

При планировании предполагаемых результатов по освоению 

адаптированных  образовательных  программ  по истории, необходимо 

определятьуровеньвозможностейкаждогообучающегося,исходяизегопотенциаль

ных возможностей и структуры  нарушения  речи, согласно 

которому использовать определённые критерии оценивания знаний. 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»: 

СоответствуютООПООО 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
Классы Объемучебного 

времени 

Разделыпримернойпрограммы 

ИсторияДревнего 
мира 

История 
России 

Всеобщая 
история 

5-й 68 ч. 68 ч.   

6-й 68ч  40 ч 28ч7- 

й 68ч  40 ч 28ч8-й 
  126   
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68 ч 40 ч 28ч9-й 68 

ч 40 ч 28ч 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

ИзучаемаятематикасовпадаетсООП ООО. 

Основные содержательные линии программы в V-IX классах 

реализуютсяврамкахкурсов–«ИсторияДревнегомира»,«ИсторияРоссии»и 

«Всеобщаяистория». 

В VI-IX  классах предполагаетсясинхронно-параллельноеизучение 

курсов «ИсторияРоссии» и«Всеобщаяистория» свозможностью интеграции 

некоторыхтем.Внутренняяпериодизацияврамкахэтихкурсовучитываетсложивш

иеся традиции  преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. 
С учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся и 

требованиймежпредметнойинтеграциипримернаяпрограммаустанавливает 

примерноераспределениеучебноговремениврамкахкрупныхтематических 
блоков. 

При  выборе  образовательной организацией модели обучения, 

включающую10класс,впервомполугодииотводитсявремянаизучение наиболее 

сложных тем 9 класса для данного состава обучающихся по выбору учителя.

 Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ курса 

обеспечивается через специально организованную работу с текстами, а 

именно: 

 обсуждениеисторическоговременипредшествуетчтениютекста; 

 используютсяразнообразныеприемыаудированияичтениятекстов, 
обеспечивается смена видов работы с текстом; 

 проводится пропедевтическая работы  по  семантизации  слов, 
включенныхвизучаемыеисторическиедокументыиучебникиисториии 

потенциальносложныедляосмысленияобучающимисясТНР(историзмы,архаизм
ы, понятийный словарь, многозначная лексика, фразеологизмы и 

устойчивые  сочетания  и др.), установлению синонимических   и 
антонимических отношений, связей  внутри лексико-тематических групп, 

дифференциации значений омонимов и паронимов; 

 осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных 

синтаксических конструкций (предложения с разными типами связи, с 

нескольким придаточными, с группами однородных членов, с причастными и 

деепричастными оборотами и др.); 

 при необходимостисокращается объем текста или он дробится на 
смысловые части; 

 при необходимости осуществляется линейное 
переструктурированиематериала,выделениевременнойпоследовательности, 

причинно-следственных связей; 
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 обеспечивается выделение в тексте семантически значимых,ключевых 

компонентов, облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение 

этапных предложений, позволяющих составить минимальный и достаточный 
план описания исторического явления, события, особенностей эпохи и т.д., 

 задаются алгоритмы описания исторических явлений, характеристик 
исторических персонажей и других видов развёрнутых устных и письменных 

ответов; 

 используются средства наглядного моделирования текстового 

материала (схемы, таблицы, изображения, видеофрагменты и др.); 

 обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, 

направленные на обеспечение целостного и завершённого представления об 

исторических событиях; 

 специально организуется обсуждение материала при наличии 

параллелей с материалом уроков литературы, географии и др., 

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение 
пройденного и проведение физкультминутки. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные и метапредметные результаты соответствуют ПООП ООО 

Предметныерезультатыпредусматриваютналичиеспецификиречевого 

развития и предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с 

текстами, в частности, использование заданных планов при пересказах и 

составлении собственных текстов на исторические темы, алгоритмов анализа 

исторических явлений, предварительного анализа, коллективную работу при 

создании презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах обучения на 

уровне основной школы. 
 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

При планировании предполагаемых результатов по освоению 

адаптированных  образовательных  программ  по истории, необходимо 

определятьуровеньвозможностейкаждогообучающегося,исходяизегопотенциаль

ных возможностей и структуры  нарушения  речи, согласно 

которому использовать определённые критерии оценивания знаний. 

Оценкаобучающихсяосуществляетсяпопятибалльнойсистеме(с измененной 

шкалой оценивания) по каждому предмету: 

«5»-отлично, 

«4»-хорошо, 

«3»-удовлетворительно, «2» 

-неудовлетворительно. 
При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать 

индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, 

состояниеихэмоционально-волевойсферы.Обучающемусяснизкимуровнем 
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потенциальных  возможностей  можно   предлагать более легкие варианты 

заданий.Приоценкеписьменныхработобучающихся,страдающихглубоким 

расстройством  моторики, не следует  снижать  оценкуза  плохой почерк, 

неаккуратностьписьма,качествозаписейичертежей.Кобучающимсяснарушением

 эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять 

дополнительныестимулирующиеприемы(даватьзаданияпоэтапно,поощрять и 

одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.). 
Итоговаяоценказнаний,уменийинавыковвыставляется: 

– закаждыйучебныйпериодизагодзнания,уменияинавыки 

обучающихся оцениваются отметкой; 

– основанием для выставления итоговой оценки знаний служат 

результаты устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, 

наблюдений учителя за повседневной работой обучающегося; 

– при  проведении  контрольного  урока осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход к  обучающимся,  который 

реализуетсяпутемподбораразличныхпосложностииобъемуконтрольных 

заданий,  в соответствии с уровнем освоения  программы каждым 

обучающимся; 

Системаоцениваниявключаетвсебядвесоставляющие–качественнуюи 

количественную. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение 

способностейучащихся,позволяетотражатьтакиеважныехарактеристики,какко

ммуникативность,умениеработатьвгруппе,отношениекпредмету,уровень 

прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения обучающегося с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболееполнуюиобщуюкартинудинамикиразвитияиобученности каждого 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой 

нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку 
ответа. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений 

инавыковобучающихсясТНР.Приоцениванииустныхответовпринимается во 

внимание: 

– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

– полнотаответа; 

– умениепрактическиприменятьсвоизнания; 
– последовательностьизложенияиречевоеоформлениеответа. 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка«5»ставитсяобучающемуся,еслион:обнаруживаетпонимание 
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материала, может с помощью учителя сформулировать,обосновать 

самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, 

излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 
Приоценкеписьменныхработследуетруководствоватьсяследующими нормами: 

– оценка«5»ставитсязаработубезошибок; 

– оценка«4»ставитсязаработусодной-тремяошибками; 

– оценка«3»ставитсязаработусчетырьмя-шестьюошибками.Оценка 

неснижаетсязаграмматическиеидисграфическиеошибки, 

допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний,которыеширокоиспользуютсянаурокахистории.Учитывая 

особенностидетейстяжелыминарушениямиречи,допускаетсяналичие1 исправления 

при условии повторной записи корректного ответа. 
Ошибки, обусловленные тяжелыми  нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого  обучающегося. 

Специфическимидлянихошибкамиявляютсязаменасогласных,искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописываниебукв,заменагласных,грубоеискажениеструктурыслова). При

 выставлении  оценки  все  однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, 

если это не связано с нарушением моторики у обучающихся. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности 

ответов в конце урока. Такая форма опроса, может быть, использована в 

основном на обобщающих уроках. Обучающиеся, которые опрашиваются (3-4 

человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной работы 

вызываются чаще других обучающихся класса, их ответы должны быть более 

полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

 
 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения 

дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что 

обучающиеся, освоившие элементарную сумму историко-правовых знаний, 

имеющиеопределенныйжизненныйисоциальныйопыт,готовыквосприятию 

реальнойкартинысовременногомиравовсемегомногообразии,сложностии 
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противоречивости. 
В подростковом возрасте  именно общение, сознательное 

экспериментированиевсобственныхотношенияхсдругимилюдьми(поиск 

друзей,конфликты,выяснениеотношений,сменакомпании)выделяются в 

относительносамостоятельнуюобластьжизни.Детивотроческомвозрастеобладаю

т высокой степенью самостоятельности и инициативности при 

недостаточной критичности и отсутствиипривычкипросчитыватьотдаленные 

последствия своих поступков.  Изучение обществознания направлено  на 

содействие социализации обучающихся с ТНР. 

В контексте разработки АООП осуществляется реализация 

деятельностного и системного подходов. 

Специфика реализации системного подхода в условиях АООП ООО для 

детейсТНРстроитсянапризнаниитого,чтоязыксуществуетиреализуется 

черезречь,всложномстроениикоторойвыделяютсяразличныекомпоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребёнка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

учащихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

учащихся. 
Организация системного подхода поддерживает междисциплинарные 

связи, поскольку обеспечивает: 

– тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

– воздействие на все компоненты речи при устранении её системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предмета (обществознания); 
– реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – 

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его  функций 

(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с 
различными ситуациями. 

 

ЦЕЛИ,ЗАДАЧИ,УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

СоответствуютООПООО 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Врамках адаптированнойобразовательной программыдлядетей сТНР на 

изучение обществознания с 6 по 9 (10) класс ежегодно отводится 1 час в 

неделю, из расчёта 34 учебные недели 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

ИзучаемаятематикасовпадаетсПООПООО. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, 

включающую10класс,впервомполугодииотводитсявремянаизучение 

наиболеесложныхтем9классадляданногосоставаобучающихсяповыбору 
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учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ курса 

обеспечиваетсячерез специальноорганизованную работу с текстами, аименно: 

 предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом 

обучающихся, понятными им жизненными ситуациями; 

 проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по 

семантизации слов, включенных в изучаемые документы, тексты учебника, 

научно-публицистические и обществоведческие материалы и потенциально 

сложные для осмысления обучающимися с ТНР (понятийный словарь, 

многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и др.), 

установлению синонимических и антонимических отношений, связей внутри 

лексико-тематических групп, дифференциации значений омонимов и 

паронимов; 

 используютсяразнообразныеприемыаудированияичтениятекстов, 

обеспечивается смена видов работы с текстом; 

 осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных 

синтаксических конструкций (предложения с разными типами связи, с 
нескольким придаточными, с группами однородных членов, с причастными и 

деепричастными оборотами и др.); 

 при необходимостисокращается объем текста или он дробится на 

смысловые части; 

 при необходимости осуществляется линейное 

переструктурированиематериала,выделениевременнойпоследовательности, 
причинно-следственных связей; 

 обеспечивается выделение в тексте семантически значимых,ключевых 

компонентов, облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение 

этапных предложений, позволяющих составить минимальный и достаточный 
план описания исторического явления, события, особенностей эпохи и т.д., 

 задаются алгоритмы описания социально-экономических явлений и 
других видов развёрнутых устных и письменных ответов; 

 определяется алгоритмпоиска необходимой текстовой информациии 

представления полученных данных (в том числе в сети Интернет); 

 используются средства наглядного моделирования текстового 
материала (схемы, таблицы, изображения, видеофрагменты и др.); 

 привлекаютсяприемыинсценирования,организуютсяролевыеи 
деловые игры (урок-суд, урок-экспертиза); 

 обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, 
направленные на обеспечение целостного и завершённого представления о 

рассматриваемом явлении, событии, процессе; 

 специальноорганизуетсяобсуждениематериалаприналичии 
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параллелей с материалом уроков литературы, истории (обсуждение 

межличностных  отношений,  действий  литературных и исторических 

персонажей и др.); 

 целенаправленнаяпропедевтическаяработапроводитсянауроках 
развития речи. 

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение 

пройденного и проведение физкультминутки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕИМЕТАПРЕДМЕТНЫЕрезультатысоответствуют 

ПООП ООО 

Предметныерезультатыпредусматриваютналичиеспецификиречевого 

развития и предусматривают наличие структурирующей помощи приработе с 

текстами,вчастности,использованиезаданныхплановприпересказахисоставлении

 собственных  текстов,  алгоритмов анализа данных, 

представленных в рамках учебного предмета, предварительного анализа, 

коллективнуюработуприсозданиипрезентаций,рефератов,особеннонаначальных 

этапах обучения на уровне основной школы. 
 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 
При  планировании предполагаемых результатов по освоению 

адаптированныхобразовательныхпрограммпообществознанию,необходимо 

определять   уровень возможностей каждого обучающегося,  исходя из 

структуры нарушенияречии вторичныхотклонений,согласно  которому 

использовать определённые критерии оценивания знаний. 
Оценкаобучающихсяосуществляетсяпопятибалльнойсистеме(с измененной 

шкалой оценивания) по каждому предмету: 

«5»-отлично, 

«4»-хорошо, 

«3»-удовлетворительно,«2» 

-неудовлетворительно. 

Итоговаяоценказнаний,уменийинавыковвыставляется: 
– закаждыйучебныйпериодизагодзнания,уменияинавыки 

обучающихся оцениваются отметкой; 

– основанием для выставления итоговой оценки знаний служат 

результаты устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, 

наблюдений учителя за повседневной работой обучающегося; 

– при  проведении  контрольного  урока осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход к  обучающимся,  который 

реализуетсяпутемподбораразличныхпосложностииобъемуконтрольных 

заданий,  в соответствии с уровнем освоения  программы каждым 

обучающимся; 

Системаоцениваниявключаетвсебядвесоставляющие–качественнуюи 
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количественную. 
Качественная составляющая обеспечивает всестороннее  видение 

способностей обучающихся, позволяет  отражать  такие   важные 

характеристики,  как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношениекпредмету,уровеньприлагаемыхусилий,индивидуальныйстиль 

мышления и т.д. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения обучающегося с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболееполнуюиобщуюкартинудинамикиразвитияиобученности каждого 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

Результатыобучениядемонстрируютсяобучающимсясиспользованием 

доступногоемувидаречевойдеятельностивсоответствиисоструктурой 

нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку 

ответа, применение дополнительных стимулирующих приемов (давать 

заданияпоэтапно,поощрятьиодобрятьобучающихсявходевыполнения работы и 

т.п.). 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений 

инавыковобучающихсясТНР.Приоцениванииустныхответовпринимается во 

внимание: 

– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изученного материала; 

– полнотаответа; 

– умениепрактическиприменятьсвоизнания; 
– последовательностьизложенияиречевоеоформлениеответа. 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя сформулировать,обосновать 

самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, 

излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в 

постоянной помощи учителя. 

Оценка письменных работ не снижается за грамматические и 

дисграфические ошибки. Исключения составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках обществознания. 

Ошибки,обусловленныетяжелыминарушениямиречииписьма, 

следуетрассматриватьиндивидуальнодлякаждогообучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенногосоставаслов(пропуски,перестановки,добавления, 
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недописываниебукв,заменагласных,грубоеискажениеструктурыслова). При

 выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, 

если это не связано с нарушением моторики у детей. 

 
 

 ГЕОГРАФИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
География — школьный предмет, синтезирующий многие компоненты 

как общественно-научного,  так и естественно-научного  знания. В нем 
реализуютсятакиесквозныенаправлениясовременногообразования,какгуманиза
ция, социологизация, экологизация, экономизация, которые должны 

способствовать формированию общей  культуры молодого   поколения. 
Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной 

школы, насыщенное  экологическими,   этнографическими,  социальными, 
экономическими  аспектами,  становится   тем звеном, которое помогает 

учащимся осознать тесную  взаимосвязь  естественных  и общественных 
дисциплин,  природы  и общества вцелом.Вэтомпроявляется 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Адаптированная рабочая программа по географии составлена на основе 

фундаментального ядра содержания уровня общего образования, требованийк 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в действующем Федеральном 

государственномобразовательномстандартеобщегообразования,примерной 

программыосновногообщегообразованияпогеографиикакинвариантной 

частиучебногокурса,программыразвитияиформированияуниверсальных 

учебных действий, программы духовно-нравственногоразвития и воспитания 

личностисучетомАдаптированнойОсновнойобразовательнойпрограммыосновн

ого общего образования. 

Содержание курса географии на уровне основного общего образования 

является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в основной школе. Таким образом, содержание курса 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования. 

Специфика образовательной  программы для детей с  тяжелыми 

нарушениямиречисостоитвтом,чтовнейотраженынетолькотезнанияи 

умения,которымидолженвладетьобучающийся,ноипредусмотренцелый 

комплекс коррекционных  воздействий, способствующий  социальной 

адаптации в современном мире глобальной информатизации. Программа 

строит обучение детей с ТНР на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса. 

Большинство изучаемых вопросов трактуются с точки зрения практико- 

ориентированногоиличностно-ориентированногоподходовинаправлены 
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главным образом на овладение обучающимися знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

СоответствуютПООПООО 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯВУЧЕБНОМПЛАНЕВ 

системеобщегообразования«География»признанаобязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научныепредметы». 

Освоениесодержаниякурса«География»восновнойшколепроисходитс 

опорой на географические знанияи умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающиймир». 

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,которое 

можетбытьиспользованоучастникамиобразовательногопроцессавцелях 

формированиявариативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочей 

программы.При этом обязательная(инвариантная)частьсодержанияпредмета, 

установленная примерной рабочей программой, должна быть сохранена 

полностью. 

Учебным планом на изучение географии отводится поодномучасув 

неделюв5и6классахипо2часав7,8, 9классах. 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

ИзучаемаятематикасовпадаетсООП ООО. 

При  выборе  образовательной организацией модели обучения, 
включающую10класс,впервомполугодииотводитсявремянаизучение наиболее 

сложных тем 9 класса для данного состава обучающихся по выборуучителя.
 Второе полугодие 10 класса отводится  на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬКУРСА 

В учебном процессе учитываются особенности развития обучающихся, 

на каждом уроке используются задания, обеспечивающие максимально 

эффективноевосприятиетекстовойинформацииииногоучебногоматериала. 

Большое  внимание  отводится практическим работам.  Это даёт 

возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения. 

Частьпрактическихработпроводятсякакобучающие,т.е.направленына 

формирование  первоначальных умений  и не  требующие оценивания. 

Практическиеработыслужатнетолькосредствомзакрепленияуменийи 

навыков,нотакжепозволяютконтролироватькачествоихсформированности. 

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения 

географии, выполнение которых способствует формированиюгеографических 

уменийвходеихвыполнения. Учительимеетправовыбиратьколичествои 
характерпрактическихработдлядостиженияпланируемыхрезультатов. 

Адаптацияпрограммыдляобучающихсястяжёлыминарушениямиречи 

заключается в следующем: 
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– использованиеспециальныхметодическихприемовприработес 

текстами  (комментирование, схематизация, адаптированное 

структурирование и др.); 

– индивидуализацияобучения(помощьобучающимся,использование 

индивидуализированных раздаточных материалов и др.); 

– специальныйотборматериаладляурокаидомашнихзаданий 

(уменьшениеобъёмааналогичныхзаданийиподборразноплановыхзаданий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные и метапредметные результаты соответствуют ПООП ООО 

Предметныерезультатыпредусматриваютналичиеспецификиречевого 

развития и предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с 
текстами,вчастности,использованиезаданныхплановприпересказахисоставлени
и собственных текстов, алгоритмов анализа материала учебника и 

другихдополнительныхматериалов,поэтапнуюотработкугеографической 
терминологии,предварительногоанализа,коллективнуюработу присоздании 

презентаций,рефератов,особеннонаначальныхэтапахобучениянауровне 
основной школы. 

 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫРезультаты 

проверяются с помощью доступных обучающимся 

вербальныхиневербальныхсредстввсоответствиисоструктуройнарушенияи 

состоянием их речеязыковых возможностей. 

Оцениваются достижения обучающихся в процессе фронтального и 

индивидуального контроля на обычных уроках, выполнения практических 

работ по окончании изучения крупных тем. В процессе изучения предмета 

используются следующие формы промежуточного контроля: устный опрос, 

тестовый контроль, проверочная работа. 

Обучающиеся учатся аргументировано излагать свои мысли, идеи, 

анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа 

групповой, индивидуальной и самостоятельной работы 

Практикумы являются этапом комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя - как выборочно, так и фронтально. Такое 

положение связано со спецификой предмета, предполагающего проведение 

практических работ в ходе почти каждого урока, когда практическая работа 

является неотъемлемой частью познавательного учебного процесса. 

Для выполнения практических работ обучающиеся имеют контурные 

карты. Контурные карты проверяются учителем после выполнения каждой 

практической работы. 
 

Нормыоценокзаустныйответ. 
Устныйопросявляетсяоднимизметодовучётазнаний,уменийинавыковобучающ

ихсяпоадаптированнойобразовательнойпрограммепо 
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географии.Приоцениванииустныхответовпринимаетсявовнимание: 
– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

усвоении изученного материала; 

– полнотаответа; 

– умениепрактическиприменятьсвоизнания; 
– последовательностьизложенияиречевоеоформлениеответа.Оценка 

"5"ставится,еслиобучающийсяобнаруживаетпонимание 

материала, может  с помощью учителя сформулировать,  обосновать 

самостоятельный ответ, привести необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий оценке «5», но допускает неточности и исправляет их с 

помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся частично понимает тему, 

излагает материал недостаточно полно и последовательно, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 
Оценка "2" ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл 

основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; при ответе 

(на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

Нормыоценоксамостоятельныхписьменныхиконтрольныхработ. Оценка 
"5"ставится, если обучающийся: 

1)выполнилработубезошибокинедочетов;2) допустил 

не более двух недочетов. 

Оценка "4"ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, 

но допустил в ней: 

1) неболеедвухнегрубыхошибокиодногонедочета;2) или 

не более четырех недочетов. 

Оценка"3"ставится,еслиобучающийсяправильновыполнилнеменее 

половины работы Оценка "2"ставится, если обучающийся: 

1) допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3"; 

2) илиеслиправильновыполнилменееполовиныработы. 
Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, 

напоследующемуроке,предусматриваетсяработанадошибками,устранение 

пробелов. 
 

Нормыоценоквыполненияпрактическихработ. 

“5”–правильноданыответыпосодержанию,нетпогрешностейвоформлении; 

“4” – погрешности в оформлении,несущественные недочеты по 

содержанию; 

“3”–погрешностивраскрытиисутивопроса,неточностивизмерениях, 

небрежность в оформлении; 

“2” – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков 
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оформления; 

Оценкатестовыхработ. 

77-100%-правильныхответовоценка«5» 

52-76%-правильныхответовоценка«4»27- 

51%-правильныхответовоценка«3»0– 

26%-правильныхответовоценка«2» 

 
 МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Примернаяадаптированнаяпрограммапоматематикедляобучающихсяс 

ТНРосновываетсянаООПООО,однакоприэтомучитываютсяте недостатки 

речевого и неречевого развития, которые носят сочетанный 

иливторичныйхарактер.Необходимостьпримененияспециальныхметодови 

приемов  обучения математике обусловлено,   в   частности,   проблемами 

несформированности     пространственных  и     квазипространственных 

отношений,  в ряде  случаев наличием дискалькулических  расстройств, 

недостаточным уровнем сформированности словесно-логического мышления, 

проблемами  усвоения  абстрактной лексики  (например, математической 

терминологии).  Математическая  деятельность   способствует развитию 

наглядно-действенного,    наглядно-образного,      вербально-логического 

мышленияобучающихсясТНР.Онадаетвозможностьсформироватьи 

закрепитьабстрактные,отвлеченные,обобщающиепонятия,способствует 

развитию   процессов  символизации, навыка   понимания информации, 

представленнойразнымиспособами(текстзадачи,формулировкаправила, 

таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, 

пониманию и употреблению сложных логико-грамматических конструкций, 

связной

 устнойиписьменнойречи(порождениесвязанногоучебноговысказыван

иясиспользованиемматематическихтерминовипонятий),обеспечиваетпрофилак

тикудискалькулии.Урокиматематикиразвивают 

наблюдательность,воображение,творческуюактивность,обучаютприемам 

самостоятельнойработы,способствуютформированиюнавыков самоконтроля. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

соответствуютПООПООО 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартомосновногообщегообразованияматематикаиПООПОООявляется 

обязательным предметом на данном уровне образования. В 5—9 классах 

учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих 

учебных курсов:в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9. 10 классах — 

курсов«Алгебра»(включаяэлементыстатистикиитеориивероятностей)и 

«Геометрия».Настоящейпрограммойвводитсясамостоятельныйучебный 
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курс«Вероятностьистатистика». 
Настоящейпрограммой предусматривается выделение в учебномплане 

на изучение математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение 

каждогогодаобучения,в7—9,10классах6учебныхчасоввнеделювтечение 

каждогогодаобучения. 

Тематическое  планирование  учебных  курсов  и рекомендуемое 

распределение учебного времени для изучения отдельных тем, предложенные в 

настоящейпрограмме,надорассматриватькакпримерныеориентирыв 

помощьсоставителюавторскойрабочейпрограммыипреждевсегоучителю. 

Авторрабочейпрограммывправеувеличитьилиуменьшитьпредложенноечисло

 учебных часов  на  тему, чтобы углубиться   в тематику, более 

заинтересовавшую учеников,  или   направить  усилия на  преодоление 

затруднений.Допустимотакжелокальноеперераспределениеиперестановка 

элементовсодержаниявнутриданногокласса.Количествопроверочныхработ 

(тематический и итоговыйконтроль качества усвоения учебногоматериала) и их

 тип (самостоятельные и контрольные  работы, тесты) остаются на 

усмотрениеучителя.Такжеучительвправеувеличитьилиуменьшитьчисло 

учебныхчасов,отведённыхвПримернойрабочейпрограмменаобобщение, 

повторение,систематизациюзнанийобучающихся.Единственнымкритерием, 

является  достижение результатов   обучения, указанныхвнастоящей 

программе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СоответствуютООПООО. 
ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 5-6 КЛАССЫ 

СоответствуетООПООО 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
Основноесодержаниепрограммыпоматематикевключаетизучение 

натуральных чисел и счетных операций, усвоение математической 

терминологиииписьменнойсимволики,связаннойсвыполнениемсчетных 

операций. Особое внимание уделяется  доведению счетных операций до 

автоматизма, формированию счетных навыков (прямой,  обратный счет, 

таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и 

целенаправленную работу над усвоением обучающимися специальных 

математическихпонятийиречевыхформулировокусловийзадач,по развитию 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,что отражает 

специфику обучения математике обучающихся с ТНР. Формирование счетных 

операций и вычислительных навыков осуществляется наосноветесной 

взаимосвязисдругимиучебнымипредметами,таккак многие из них создают 

базис для овладения математическими умениями и навыками. 
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Развитиематематическихумений,навыковизнанийсвязаносусвоением 

программного материала следующих учебных предметов: 

 Русский  язык и литература: зрительное  восприятие, 

пространственно-временные  представления (последовательность событий в 

рассказах, время как грамматическая категория); классификация (звуки, слова, 

предложения);установление логическихсвязей приизученииграмматических 

правил (обобщение,умозаключение и др.); пониманиеи употребление логико- 

грамматических конструкций  (формулирование правил грамматики, 

понимание сравнительных, предложно-падежных конструкций). 

 География: временные и  пространственные представления 

(наблюдение признаков различных времен года, действий человека в 

различныевременагода,температурыит.д.);классификации(естественные 
классификацииживотных,растенийит.п.);установлениепоследовательности (дни 

недели, месяцы, температура, времена года и т. д.). 

 Музыка:слуховоевосприятие,восприятиеивоспроизведениеритма; 
слуховая память; символизация понятий. 

 Изобразительное искусство и технология: ориентировка в 

пространстве(высоко,низко,справа,слеваит.д.);развитиезрительного восприятия 
(форма, цвет, величина, пропорции); соотнесение части и целого. 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР 

наизучениематематикив5и6классахотводится5часоввнеделю,израсчёта 34 

учебные недели в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА 

ИзучаемаятематикасовпадаетсПООПООО. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬКУРСАНа 
уроках математики осуществляется   интеграция  содержания 

обученияповсемпредметнымобластям,формированиеновых,глобальныхпонятий

иумений.Впроцессеформированияматематическихзнаний,умений и навыков

 необходимо  учитывать  сложную  структуру математической 

деятельностиобучающихся(мотивационно-целевой,операциональныйэтап, 

этапконтроля).Всвязисэтимнеобходимоуделятьбольшое  внимание 

процессуформированияинтересаквыполнениюматематическихдействий путем

 использования наглядности, значимых для обучающихся реальных 

ситуаций. 

Впроцессеизученияматематикиставятсязадачинаучитьобучающихсяс 

ТНРпреодолеватьтрудностиинаходитьспособывыходаизсложной ситуации,

 научить самоконтролю и исправлению ошибок, развивать 

устойчивостьвниманияистремлениедовестиработудоконца.Основное 

вниманиеприизученииматематикидолжнобытьуделеноформированию 

операциональногокомпонентаматематическойдеятельностиобучающихся: 

развитию процессов восприятия (зрительного, пространственного, слухового), 

мыслительныхопераций,приводящихковладениюпонятиемоструктуре числа и 

математическими действиями. 
В процессе овладения математическими знаниями, умениями и 



142  

навыками необходимо осуществлять постепенный переход от пассивного 

выполнения заданий к активному, что способствует овладению способами и 

методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с 

ТНРявляетсяпониманиеирешениематематическихзадач,которыепредставляют 

 собой сложную вербально-мыслительно-мнестическую 

деятельность.Формированиеэтоговидаматематическойдеятельностиу 

обучающихсясТНРвызываетнеобходимость"пошагового",постепенного 

обучения с использованием рисунков, схем, с применением различных 

способов трансформации или адаптации текста задачи. 

Большое  значение  при   обучении  решению задач приобретает 

использование  приема моделирования,  построения  конкретной  модели, 

усвоенияалгоритмарешенияопределенноготипазадач.Впроцессеанализа 

условиязадачинеобходимоуточнятьлексическоезначениеслов,значение сложных

  логико-грамматических конструкций,  устанавливать причинно- 

следственные зависимости, смысловые  соотношения    числовых  данных. 

Особое внимание  уделяется  умению формулировать   вопрос,  находить 

решение,  давать правильный  и развернутый ответ   навопросзадачи. 

Обучающиесядолжныуметьанализироватьсодержаниеситуации, 

представленнойвусловиизадачи,уметь запомнить ипересказать ееусловие, 

ответитьнавопросыпосодержаниюзадачи.Учитываяхарактерречевого 

нарушенияиважнуюрольречивразвитииматематическойдеятельности 

обучающихся,необходимомаксимальновключатьречевыеобозначениянавсехэта

пахформированияматематическихдействий,начинаясвыполнения счетных 

операций на основе практических действий. 
ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых 

письменныхработ.Приоценкеписьменныхработиспользуютсянормы оценок 

письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень 

самостоятельности обучающегося, особенности его развития. 
Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой 
нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку 

ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительнойстороны 

речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Грубыеошибки: 

 неверное выполнение вычислений вследствие неточного 
применения правил; 

 неверноевыполнениесравнениячисловыхвыраженийвследствие 

неточного применения правил; 

 неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск 
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действий, выполнение нужных действий, искажение смысла вопроса, 

привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных); 

 неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур. 

Негрубыеошибки: 

 ошибки,допущенныевпроцессесписываниячисловыхданных(искаже

ние, замена) знаков арифметических действий; 

 нарушениевформулировкевопроса(ответа)задачи; 

 нарушениеправильностирасположениязаписей,чертежей;

недоведениедоконцапреобразований; 

 небольшаянеточностьвизмеренииичерчении. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, 

допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики 

(названия компонентов и результатов действий, величины и т. д.). Учитывая 

особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 

исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

Стоит отметить, что некоторые номера в контрольных работах могут 

состоятьизнесколькихпримеровилизадач,которыевыступаюткак отдельные 

задания и нумеруются буквами (независимыми пунктами). В таком случае 

верно выполненным необходимо считать не все правильно сделанные 

подпункты одновременно, а каждый, в частности. 

Оценкаписьменнойкомбинированнойработы: 

 «5»-всяработавыполненабезошибочно,либодопущена1негрубая 

ошибка в каком-либо задании, кроме задач; 

 «4» - допущены 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при отсутствии 
грубых ошибок в задаче, но не более 39 % неверно выполненных заданий от 

общего числа; 

 «3» - допущены 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, но не более 

60 % неверно выполненных заданий от общего числа; 

 «2» - допущены 4 иболее грубых ошибок и верно выполнено менее 
50 % заданий. 

Оценка письменной работы, состоящей из примеров и заданий другого 
типа, не содержащих задачи 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно или допущена 1 ошибка, 
составляющая менее 15% от общего числа заданий; 

 «4»допущена1грубаяи2–3негрубыеошибки; 

 «3»допущено2–3грубыеошибкии1–2негрубыеошибкис условием, 
верно, выполненных заданий более 50%; 

 «2»допущено4иболеегрубыхошибокс условием,верно, 
выполненных заданий менее 50%. 

Оценка письменной работы, состоящей из геометрических заданий на 
построение,нахожденияградуснойвеличиныуглаирешениезадач,связанныхс 

нахождением длины отрезков, площади и объема фигур 
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 «5»-всяработавыполненабезошибочно,допускается1ошибка, 

составляющая менее 15% от общего числа заданий; 

 «4»-допущена1грубаяошибкаи2–3негрубыхошибки,при условии 

отсутствия грубой ошибки в решении задачи; 

 «3»-допущено2–3ошибки,приусловииверноговыполнения свыше 

50% заданий; 

 «2»-допущено4иболеегрубыхошибокиливерновыполненоменее 50% 
заданий. 

Оценкаматематическихдиктантов. 

 «5»-всяработавыполненабезошибочно; 

 «4»-невыполнено25%примеровотихобщегочисла; 

 «3»-невыполнено40%примеровотихобщегочисла; 

 «2»-выполненоменее50%примеровотихобщего числа. 

 

ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» 7 - 9 КЛАССЫ 

СоответствуетПООПООО 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
Учебный предмет «Алгебра» реализуется классах за счет обязательной 

части учебного плана. 

Врамках адаптированнойобразовательной программыдлядетей сТНР на 

изучение алгебры с 7 по 9 (10) класс отводится по 4 часа в неделю, из расчёта 

34 учебные недели в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА 

ИзучаемаятематикасовпадаетсПООПООО. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, 

включающую 10 класс, в первом полугодии отводится время на изучение 

наиболее сложных тем 9 класса для данного состава обучающихся по выбору 

учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 
 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

Освоение учебного материала 

ведетсядифференцированносвключениемэлементовкоррекционно-

развивающихтехнологий,основанныхна принципах усиления практической 

направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт 

обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого 

материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами;необходимостиидостаточностивопределенииобъёмаизучаемого 

материала; введенияв содержание учебных программ 
коррекционныхзаданий,предусматривающихактивизациюпознавательной 

деятельности. 
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Основнаяформаорганизацииучебногозанятия:урок.Используются 
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индивидуальные,групповые,индивидуально. 

Коррекционнаянаправленностькурса«Алгебра»достигаетсязасчет: 

• разгрузкиучебногоматериалапутемвыделенияобязательногои 

достаточного минимума умений, 

 преобразованиятекстовыхзадач(введениеграфическихпланов, 

схем,другихсредствнаглядности,алгоритмоврешений,использование приема 
квантования текста и др.), 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на 
актуализацию и коррекцию опорных знаний обучающихся; 

 целенаправленного формирования мыслительных операций (анализ, 
синтез, обобщение, классификация) и процессов (дедукция, сравнение, 

абстрагирование); 

 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и 

понятий), воображения (преобразование символических форм); 

 развитиякоммуникативныхумений:участвоватьвдискуссии (умение 
грамотно поставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); 

кратко и точно отвечать на вопросы; 

 использования методов дифференцированной работы с 

обучающимися: повторение, анализ и устранение ошибок,  разработка и 
выполнение необходимого  минимума заданий  для   ликвидации 

индивидуальных  пробелов, систематизация  индивидуальных  заданий  и 
развивающих упражнений; 

 стимулированиеучебнойдеятельности:поощрение,ситуацияуспеха, 

побуждение к активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность 

на уроке; 

 использованияспециальныхприемовисредствобучения,приемов 

анализа  и презентации математического текстового  материала, 
обеспечивающих реализацию  метода «обходных  путей», коррекционного 

воздействиянаречевуюдеятельность,повышениеконтролязаустнойи письменной 
речью. 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 
При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения обучающимися теории и умения применять ее на практике взнакомых 

и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по 

математике являются письменные работы и устный ответ. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит от 

наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Оценкаустныхответовобучающихсяпоалгебре. 
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Ответоцениваетсяотметкой«5»,еслиобучающийся: 
– полнораскрылсодержаниематериала вобъеме,предусмотренном 

программой и учебником; 

изложил  материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию  и символику, в определенной  логической 

последовательности; 

- правильновыполнилрисунки,чертежи,графики,сопутствующиеответу; 

– показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; - 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений инавыков; 

– отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;- 

возможны одна – две неточности при освещение второстепенных 

вопросовиливвыкладках,которыеобучающийсялегкоисправилпослезамечания 

учителя. 

Ответоцениваетсяотметкой«4»,еслиудовлетворяетвосновном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 
– допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка«3»ставитсявследующихслучаях: 

– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно,невсегдапоследовательно),нопоказанообщеепонимание вопроса

  и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

– обучающийсянесправилсясприменениемтеориивновойситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

– при достаточном знании теоретического материала недостаточно 

обоснованности основных умений и навыков. 

Отметка«2»ставитсявследующихслучаях: 

– нераскрытоосновноесодержаниеучебногоматериала; 
– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках,которыенеисправленыпосленесколькихнаводящихвопросов 
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учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося  педагогом даётся 

краткий  анализ ответа,  объявляется  мотивированная оценка. Возможно 

привлечение  других обучающихся для  анализа ответа, самоанализ, 
предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 
языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительнойстороны 
речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценкаписьменныхработобучающихсяпоалгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 
– работавыполненаполностью; 
– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

– в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка«4»ставитсявследующихслучаях: 

– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

– допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка«3»ставится,если: 

– допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка«2»ставится,если: 

– допущенысущественныеошибки,показавшие,чтообучающийсяне 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если обучающим оригинально выполнена 

работа. 

 Оценкис анализом доводятся до сведенияобучающихся, какправило, 

на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, 
допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках алгебры. Учитывая 
особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 

исправления при условии повторной записи корректного ответа. 
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 Ошибки,обусловленныетяжелыминарушениямиречииписьма, следует

  рассматривать индивидуально для  каждого обучающегося. 

Специфическимидлянихошибкамиявляютсязаменасогласных,искажение 
звукобуквенного состава  слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописываниебукв,заменагласных,грубоеискажениеструктурыслова). При
 выставлении  оценки  все  однотипные  специфические ошибки 
приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом 

количествеисправлений,искаженийвначертаниибуквоценкаснижаетсяна один 
балл, если это не связано с нарушением моторики у обучающихся. 

 
ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 7-9 КЛАССЫ 

СоответствуетПООПООО 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
Учебный предмет «Геометрия» реализуется классах за счет 

обязательной части учебного плана. 

В рамках адаптированнойобразовательной программыдлядетей сТНР 

на изучение геометрии с 7 по 9 (10) класс отводится по 2 часа в неделю, из 

расчёта 34 учебные недели в год. При выборе образовательной организацией 

моделиобучения,включающую10класс,впервомполугодииотводитсявремя 

наизучениенаиболеесложныхтем9классадляданногосоставаобучающихся по 

выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА 

СоответствуетПООПООО 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬ 
Изучение геометрии обеспечивает для обучающихся с  ТНР 

формирование, расширение и координациюпространственных представлений в 

общей картине мира, развитие  речемыслительной деятельности за счет 

целенаправленногоформированиямыслительныхопераций(анализ,синтез, 

обобщение, классификация)  и  процессов  (дедукция, сравнение, 

абстрагирование)иприобретенияопытапостроениядоказательств,точного, 

сжатогоиясногоизложениямыслейвустнойиписьменнойречи,описания объектов 

окружающего мира с использованием лексикона геометрии. 

Геометрическиезнаниястановятсяосновойдлярешенияприкладных задач 

вычислительного и конструктивного характера. 

Теоретический курс,  характеризующийся  высокой степенью 

абстракции, подкрепляется геометрической наглядностью, использованием 

рисунковичертежей,обращениемкпрактическимприемамиспользованиягеометри

ческие фактов, форм  и отношений в повседневной  жизни, во 

взаимодействии с предметами и явлениями действительности. 

Широко используются практические задания (начертить ту или иную 

фигуру, измерить те или иные отрезки или углы и т. д.). Многие 

новыепонятия,теоремы,свойствагеометрическихфигур,способырассуждений 
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усваиваются в процессе решения задач.  Весь текстовый  материал, 

используемый на уроках геометрии, требует предварительногоанализа и, при 

необходимости, специальной  адаптации: введения дополнительных 

графических планов, схем, других  средств наглядности, алгоритмов 

осмысления, использование приема квантования текста и др. 

Коррекционнаянаправленностькурсагеометриидостигаетсязасчет: 

 разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и 

достаточного минимума умений, 

 индивидуализированного учета структуры нарушения и доступного 

для обучающегося уровня при определении требований к изображению 

плоских фигур от руки, выполнению построения с помощью чертежных 
инструментов, электронных средств, изображению геометрических фигур по 

текстовому или символьному описанию; 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на 
актуализацию и коррекцию опорных знаний обучающихся; 

 развитиявнимания,памяти(освоениемассивановыхтерминови 
понятий), воображения (преобразование символических форм; 

геометрические построения); 

 развитиякоммуникативныхумений:участвоватьвдискуссии (умение 

грамотно поставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); 
кратко и точно отвечать на вопросы; 

 целенаправленного обучения построению рассуждений, 

формированиюуменийстроитьаргументированныевысказыванияпотипу 
доказательств на основе образца, схемы, плана или алгоритма высказывания; 

 использования методов дифференцированной работы с 

обучающимися: повторение, анализ и устранение ошибок,  разработка и 

выполнение необходимого  минимума заданий  для   ликвидации 

индивидуальных  пробелов, систематизация  индивидуальных  заданий  и 

развивающих упражнений; 

 стимулированиеучебнойдеятельности:поощрение,ситуацияуспеха, 

побуждение к активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность 

на уроке; 

 использованияспециальныхприемовисредствобучения,приемов 

анализа  и презентации математического текстового  материала, 

обеспечивающих реализацию  метода «обходных  путей», коррекционного 
воздействиянаречевуюдеятельность,повышениеконтролязаустнойи письменной 

речью. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды 

работы. 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения обучающимися теории и умения применять ее на практике взнакомых 

и незнакомых ситуациях. 

Основнымиформамипроверкизнанийиуменийобучающихсяпо 
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математикеявляютсяписьменныеработыиустныйответ. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит от 

наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии 

Ответоцениваетсяотметкой«5»,еслиобучающийся: 

– полнораскрылсодержаниематериала вобъеме,предусмотренном 

программой и учебником; 

– изложил  материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологиюи символику,в определенной  логической 

последовательности; 
– правильновыполнилрисунки,чертежи,графики,сопутствующие 

ответу; 

– показалумениеиллюстрироватьтеориюконкретнымипримерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировалзнаниетеорииранееизученныхсопутствующих 

тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

– отвечалсамостоятельно,безнаводящихвопросовучителя; 

– возможны одна – две неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответоцениваетсяотметкой«4»,еслиудовлетворяетвосновном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка«3»ставитсявследующихслучаях: 

– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно,невсегдапоследовательно),нопоказанообщеепонимание вопроса

  и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала; 
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов учителя; 

– обучающийсянесправилсясприменениемтеориивновойситуации 
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при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

– придостаточномзнаниитеоретическогоматериаланедостаточно 

обоснованности основных умений и навыков. 

Отметка«2»ставитсявследующихслучаях: 

– нераскрытоосновноесодержаниеучебногоматериала; 

– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной 
части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося  педагогом даётся 
краткий  анализ ответа,  объявляется  мотивированная оценка. Возможно 

привлечение  других обучающихся для  анализа ответа, самоанализ, 
предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 
языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительнойстороны 

речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 
структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценкаписьменныхработобучающихсяпогеометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

– работавыполненаполностью; 
– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

– в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка«4»ставитсявследующихслучаях: 

– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

– допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка«3»ставится,если: 

– допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка«2»ставится,если: 

– допущенысущественныеошибки,показавшие,чтообучающийсяне 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Примечание. 

 Учительимеетправопоставитьобучающемусяоценкувышетой, 



152  

котораяпредусмотренанормами,еслииморигинальновыполненаработа. 

 Оценкис анализом доводятся до сведенияобучающихся, какправило, 
на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, 

допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики. 
Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается 

наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки,обусловленныетяжелыминарушениямиречииписьма, следует

  рассматривать индивидуально для  каждого обучающегося. 
Специфическимидлянихошибкамиявляютсязаменасогласных,искажение 
звукобуквенного состава  слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописываниебукв,заменагласных,грубоеискажениеструктурыслова). При
 выставлении  оценки  все  однотипные  специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 Оценка снижается при небрежном выполнении письменных работ, 

большом количестве исправлений, искажений в начертании букв, если это не 
связано с нарушением моторики у обучающихся. 

 

ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА»7-9 КЛАССЫ 
СоответствуетПООПООО 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который 

входятразделы:«Представлениеданныхиописательнаястатистика»; 

«Вероятность»;«Элементыкомбинаторики»;«Введениевтеориюграфов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение 

каждого года обучения. При выборе образовательной организацией модели 

обучения, включающую 10 класс, в первом полугодии отводится время на 

изучениенаиболеесложныхтем9классадляданногосоставаобучающихся по 

выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

СоответствуетПООПООО 

 

КОРРЕКЦИОННАЯНАПРАВЛЕННОСТЬКУРСА 

Поскольку данный курс содержит достаточно большой объем 

терминологическойлексики,абстрактныхпонятий,постолькуонможет 

представлятьдостаточнобольшуюсложностьдляусвоенияданныхпонятий 

обучающимися с ТНР. Соответственно данный факт требует соблюдения ряда 

условийуспешногоформированиясоответствующихпредметныхрезультатов 
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обучения: 

 широкое использование наглядного материала, опора на 
практические знания обучающихся, их жизненный опыт: 

 разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и 

достаточного минимума умений, 

 индивидуализированного учета структуры нарушения и доступного 

для обучающегося уровня при определении требований к изображению 
плоских фигур от руки, выполнению построения с помощью чертежных 

инструментов, электронных средств, изображению геометрических фигур по 
текстовому или символьному описанию; 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на 

актуализацию и коррекцию опорных знаний обучающихся; 

 развитиявнимания,памяти(освоениемассивановыхтерминови 

понятий), воображения (преобразование символических форм; 
геометрические построения); 

 развитиякоммуникативныхумений:участвоватьвдискуссии (умение 
грамотно поставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); 

кратко и точно отвечать на вопросы; 

 целенаправленного обучения построению рассуждений, 

формированиюуменийстроитьаргументированныевысказыванияпотипу 
доказательств на основе образца, схемы, плана или алгоритма высказывания; 

 использования методов дифференцированной работы с 

обучающимися: повторение, анализ и устранение ошибок,  разработка и 
выполнение необходимого  минимума заданий  для   ликвидации 

индивидуальных  пробелов, систематизация  индивидуальных  заданий  и 
развивающих упражнений; 

 стимулированиеучебнойдеятельности:поощрение,ситуацияуспеха, 

побуждение к активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность 
на уроке; 

 использованияспециальныхприемовисредствобучения,приемов 
анализа  и презентации математического текстового  материала, 

обеспечивающих реализацию  метода «обходных  путей», коррекционного 
воздействиянаречевуюдеятельность,повышениеконтролязаустнойи письменной 

речью. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды 

работы. 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 
При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения обучающимися теории и умения применять ее на практике взнакомых 

и незнакомых ситуациях. 

Основнымиформамипроверкизнанийиуменийобучающихсяпо 

«Вероятностиистатистике»являютсяписьменныеработыиустныйответ. 
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитываетпоказанныеобучающимисязнанияиумения.Оценказависитот 
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наличияихарактерапогрешностей,допущенныхобучающимися. 
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Оценка устных ответов обучающихся по «Вероятности и 

статистике» 

Ответоцениваетсяотметкой«5»,еслиобучающийся: 

– полнораскрылсодержаниематериала вобъеме,предусмотренном 

программой и учебником; 

– изложил  материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологиюи символику,в определенной  логической 

последовательности; 

– правильновыполнилрисунки,чертежи,графики,сопутствующие 

ответу; 

– показалумениеиллюстрироватьтеориюконкретнымипримерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировалзнаниетеорииранееизученныхсопутствующих 

тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

– отвечалсамостоятельно,безнаводящихвопросовучителя; 

– возможны одна – две неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответоцениваетсяотметкой«4»,еслиудовлетворяетвосновном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка«3»ставитсявследующихслучаях: 

– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно,невсегдапоследовательно),нопоказанообщеепонимание вопроса

  и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

– обучающийсянесправилсясприменениемтеориивновойситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 
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– придостаточномзнаниитеоретическогоматериаланедостаточно 

обоснованности основных умений и навыков. 

Отметка«2»ставитсявследующихслучаях: 

– нераскрытоосновноесодержаниеучебногоматериала; 
– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

соответствующей терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося  педагогом даётся 

краткий  анализ ответа,  объявляется  мотивированная оценка. Возможно 

привлечение  других обучающихся для  анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительнойстороны 

речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценка письменных работ обучающихся по «Вероятности и 

статистике». 
Ответоцениваетсяотметкой«5»,если:– 

работа выполнена полностью; 

– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

– в решении нет статистических и/или математических ошибок 

(возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

Отметка«4»ставитсявследующихслучаях: 

– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

– допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка«3»ставится,если: 

– допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка«2»ставится,если: 

– допущенысущественныеошибки,показавшие,чтообучающийсяне 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Примечание. 

 Учительимеетправопоставитьобучающемусяоценкувышетой, 

которая предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 



156  

 Оценкис анализомдоводятсядосведенияобучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, 

допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики. 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается 

наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки,обусловленныетяжелыминарушениямиречииписьма, следует

  рассматривать индивидуально для  каждого обучающегося. 

Специфическимидлянихошибкамиявляютсязаменасогласных,искажение 

звукобуквенного состава  слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописываниебукв,заменагласных,грубоеискажениеструктурыслова). При

 выставлении  оценки  все  однотипные  специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 Оценка снижается при небрежном выполнении письменных работ, 

большом количестве исправлений, искажений в начертании букв, если это не 

связано с нарушением моторики у обучающихся. 

 
 

 ИНФОРМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс информатики призван сформировать у обучающихся 

представления о сущности  информации и информационных процессов, 

развитьлогическоеиалгоритмическоемышление,познакомитьобучающихсяс 

современными информационными технологиями.Обучающиеся 

приобретают знания и умения работы на современных ПК и программных 

средствах. Приобретение информационной культурыобеспечивается изучением 

и работой с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 

Курс информатики, включенный в АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2), опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у обучающихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретациюиобобщениеэтогоопыта.Полученныеобучающимисязнания и 

способы деятельности используются при изучении других предметов, 

применяются в повседневной жизни, обеспечивают адаптацию обучающихся с 

ТНР в современном обществе, развитие у них информационной культуры. 

Личностная значимость курса для обучающихся определяется его 

ориентацией на формирование пользовательских навыков работы с 

компьютером и подкрепляется творческой работой, введением 

информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в 

наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием. 

Особое внимание уделяется развитию самостоятельности обучающихся. 
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ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА«ИНФОРМАТИКА» 

СоответствуютПООПООО 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Учебныйпредмет«Информатика»реализуетсязасчетобязательнойчасти 

учебного плана. 

Врамках адаптированнойобразовательной программыдлядетей сТНР 

наизучениеинформатикив8классеотводится1часвнеделю,в9и10классе по 2 

часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели в год. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое 

может быть использовано участниками образовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей 

программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета, установленная примерной рабочей программой, и время, 

отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью. 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

ИзучаемаятематикасовпадаетсПООПООО. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, 

включающую 10 класс, в первом полугодии отводится время на изучение 

наиболее сложных тем 9 класса для данного состава обучающихся по выбору 

учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизация всего курса в целом. 
 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»достигаетсязасчет: 

 разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и 
достаточного минимума умений, 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на 

актуализацию и коррекцию опорных знаний обучающихся; 

 целенаправленногоформирования мыслительных операций (анализ, 

синтез, обобщение, классификация) и процессов (дедукция, сравнение, 
абстрагирование); 

 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и 
понятий), воображения (преобразование символических форм); 
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 развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии 

(умение грамотно поставить вопрос выразить и донести свою мысль до 

собеседника); кратко и точно отвечать на вопросы; 

 использования методов дифференцированной работы с 
обучающимися: повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и 

выполнение необходимого минимума заданий для ликвидации 
индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и 

развивающих упражнений; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация 

успеха, побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, 
доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов 

анализа и презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию 

метода «обходных путей», коррекционного воздействия на речевую 

деятельность, повышение контроля за устной и письменной речью. 

Освоение учебного материала ведется дифференцированно с 

включениемэлементовкоррекционно-развивающихтехнологий,основанных 

на принципах усиления практической направленности изучаемого 

материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на 

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного 

предмета, так и между предметами; необходимости и достаточности в 

определении объёма изучаемого материала; введения в содержание учебных 

программ коррекционных заданий, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности. 

Программой предполагается проведение практических 

работ/компьютерных практикумов, направленных на отработку отдельных 

технологических приемов. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводится объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

компьютерный практикум (практические работы). Работа обучающихся за 

компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе обучения обучающимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 

тестирования). Очень важно, чтобы каждый обучающийся имел доступ к 

компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию 

самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» НАУРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

СоответствуютПООПООО 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоенияучащимисятеориииуменияприменятьеенапрактикевзнакомыхи 

незнакомых ситуациях. 

Приоцениванииустныхответовнеобходимоучитыватьследующее: 
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 поокончанииустногоответаобучающегосяпедагогомдаётсякраткий

анализответа,объявляетсямотивированнаяоценка. 

Возможно привлечение других обучающихся дляанализа ответа,

 самоанализ, предложение оценки; 

 оцениваниеустныхответовосуществляетсябезучета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 
стороны речи (произношение звуков, воспроизведение 

словсложнойслоговойструктуры,интонационныхиритмическихструктур и 
др.). 

При оценивании практических работ и проведении 

тестирования рекомендуется учитывать следующее: 

 учительимеетправопоставитьобучающемусяоценкувышетой, 

которая предусмотрена нормами, если он продемонстрировал оптимальный 

для него (лучших для данного обучающегося в данных условиях) 

результат; 

 внимательноследуетотноситьсяк«пограничным»ситуациям, 

когда один балл определяет «судьбу» оценки; в таких случаях следует 
внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, 
принять решение в пользу обучающегося, 

 при выполнении  контрольных практических заданий, 
проведении тестирования необходимо  создавать  обстано 

 оценкисанализомдоводятсядосведенияобучающихся,как правило, 

на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 
  

ФИЗИКАСоответствуетООПООО 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Учебныйпредмет«Физика»реализуетсяклассахзасчет 

обязательной 

частиучебногоплана. 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с 
ТНРнаизучениефизикис7по9(10)классотводитсяпо2часавнеделю,из расчёта 
34 учебные недели в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

ИзучаемаятематикасовпадаетсПООПООО. 
При выборе образовательной организацией модели обучения, 

включающую10класс,впервомполугодииотводитсявремянаизучение 

наиболее сложных тем 9 класса для данного 

составаобучающихсяповыборуучителя.Второеполугодие10класса 

отводитсянаповторениеи систематизацию всего курса в целом. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»достигаетсязасчет: 
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 развития речемыслительной деятельности в процессе 

установления логических внутри- и межпредметных связей, овладения 

умениями сравнивать, наблюдать, обобщать, анализировать, делать 
выводы,применятьфизическиезнаниядляобъяснениясвойствявленийи 

веществ, установления связи процессов и явлений; 

 привлечения междисциплинарных связей, интенсивного 

интеллектуального развития средствами математики на материале, 
отвечающем особенностям и возможностям учащихся; 

 активного использования совместных с учителем форм работы 

(например, задачи, требующие применения сложных математических 
вычислений и формул, по темам решаются в классе с помощью учителя); 

 формирования, расширения и координации предметных, 

пространственных и временных представлений на материале курса, в 
процессе проведения демонстраций, опытов, наблюдений, экспериментов; 

 специального структурирования и анализа изучаемого 
материала (выделение существенных признаков изучаемых явлений и 
установление их взаимосвязи), 

 формированияпознавательнойдеятельностивходефизических 
экспериментов и наблюдений, при выполнении лабораторных работ: 

умения выделять и осознавать учебную задачу, строить и оречевлять план 
действий, актуализировать свои знания, подбирать адекватные средства 

деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку действий: 

 использование методов дифференцированной работы с 
обучающимися: повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и 

выполнение необходимого минимума заданий для ликвидации 
индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и 

развивающих упражнений; 

 дополнительное инструктирование в ходе учебной 

деятельности; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация 

успеха, побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, 

доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, 

приемов анализа и презентации текстового материала, обеспечивающих 
реализацию метода «обходных путей», коррекционного воздействия на 

речевую деятельность, повышение контроля за устной и письменной 
речью. 

Обучающиесястяжёлыминарушениямиречииз-заособенностейсвоего 

речевого, познавательного и личностного развития нуждаются в 

существенной адаптации программы по физике.Освоение учебного материала 

ведется дифференцированно с включением элементов коррекционно-

развивающих технологий, основанных на принципах усиления практической 

направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт 

обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании 

изучаемогоматериалакакврамкаходногопредмета,такимеждупредметами; 
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необходимостиидостаточностивопределенииобъёмаизучаемогоматериала; 

введения в содержание учебных программ коррекционных заданий, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды 

работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

СоответствуетПООПООО 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной 

или письменной форме. 

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые 

контрольные работы, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; 

творческие задания. 

Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального и 

индивидуального контроля на обычных уроках, в процессе практических 

работ по окончании изучения крупных тем. Проверочные работы проводятся 

в письменной форме, в виде тестов (варианты ответов сокращены с 4х до 3х). 

Запланированные лабораторные работы подлежат оценке по усмотрению 

учителя. 
Результатыобучениядемонстрируютсяобучающимсясиспользованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой 
нарушения.Принеобходимостивозможноувеличениевременинаподготовку 

ответа. 

Приоценкезнанийобучающихсяпредполагаетсяобращатьвниманиена 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования терминологии, самостоятельностьответа. 

Нормыоценокзаустныйответ 
Оценка«5»ставится,еслиобучающийся: 

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала;выделятьглавныеположения,самостоятельноподтверждатьответ 
конкретнымипримерами,фактами;самостоятельноиаргументированоделать 

анализ, обобщения, выводы. 

3) устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

4) умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованиемпринятойтерминологии;делатьсобственныевыводы; 
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формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника, излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

5) умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

Оценка«4»ставится,еслиобучающийся: 
1) показывает знания всего изученного программного материала; даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

2) материал излагает связно, в определенной логической 

последовательности,при этомдопускаетоднунегрубуюошибкуилине более 

двухнедочетовиможетихисправитьсамостоятельнопритребованииилипри 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

3) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, 

4) демонстрирует умение применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

Оценка«3»ставится,еслиобучающийся: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 
3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо,допускает в них ошибки. 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие значение в этом тексте; 
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8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка«2»ставится,еслиобучающийся: 

1) неусвоилинераскрылосновноесодержаниематериала; 

2) неделаетвыводовиобобщений; 
3) не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4) имеетслабосформированныеинеполныезнанияинеумеетприменять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся 
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 
предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 
языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 

стороныречи(произношениезвуков,воспроизведениесловсложнойслоговой 
структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Нормыоценкиписьменныхработ. 

Оценка«5»ставится,еслиобучающийся: 

1) выполнилработубезошибокинедочетов; 

2) допустилнеболееодного недочета. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, 

но допустил в ней: 

1) неболееоднойнегрубойошибкииодного недочета; 

2) илинеболеедвух недочетов. 
Оценка«3»ставится,еслиобучающийся правильновыполнилнеменее 

половины работы или допустил: 

1) неболеедвухгрубыхошибок; 
2) илинеболееоднойгрубойиоднойнегрубойошибкииодногонедочета; 

3) илинеболеедвух-трехнегрубыхошибок; 

4) илиоднойнегрубойошибкиитрехнедочетов; 
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка«2»ставится,еслиобучающийся: 

1) допустилчислоошибокинедочетов,превосходящеенорму,при 

которой может быть выставлена оценка «3»; 

2) илиеслиправильновыполнилменееполовиныработы. 

Оценка «1» ставится, если 

обучающийся:1)неприступалк 

выполнению работы; 
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2)илиправильновыполнилнеболее10%всех заданий. 

Примечание. 

 Учительимеетправопоставитьобучающемусяоценкувыше той, 

которая предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена 
работа. 

 Оценкисанализомдоводятсядосведенияобучающихся,как правило, 
на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические 

ошибки, допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания 

тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках 

физики. Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи 

корректного ответа. 

 Ошибки,обусловленныетяжелыминарушениямиречииписьма, 

следуетрассматриватьиндивидуально для каждого 

обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного  состава    слов 

(пропуски, перестановки, добавления,  недописывание  букв, 

заменагласных,грубоеискажениеструктурыслова). При выставлении 
оценкивсеоднотипныеспецифические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 Принебрежномвыполненииписьменныхработ, 

большом количестве исправлений, искажений в начертании букв 

оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у обучающихся. 

Критериивыставленияоценокзапроверочныетесты. 

 Время выполнения тестовой работы из 10 вопросов: 10-15 

мин.Время выполнения тестовой работы из 20 вопросов: 30-40 
мин. 77-100% - правильных ответов оценка «5» 

52-76%-правильныхответовоценка 

«4»27-51%-правильных ответов 

оценка«3»0–26%-правильных 
ответовоценка «2» 

  
БИОЛОГИЯСоответствуетООПООО 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 
Учебныйпредмет«Биология»реализуетсязасчетобязательной части 

учебного плана. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

ИзучаемаятематикасовпадаетсООПООО. 
При выборе образовательной организацией модели обучения, 

включающую 10 класс, в первом полугодии отводится время на изучение 

наиболеесложныхтем9классадляданногосостава обучающихсяповыбору 
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учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 
систематизацию всего курса в целом. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Построение  учебного  содержания  «Биология»   осуществляется 

последовательно от  общего  к  частному с  учётом реализации 

внутрипредметных   и   метапредметных связей.  В   основу  положено 

взаимодействие  научного,   гуманистического,    аксиологического, 

культурологического,  личностно-деятельностного,  историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. Содержаниекурса направлено 

на формирование  универсальных учебных  действий,  обеспечивающих 

развитие познавательных и  коммуникативных   качеств  личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основукоторойсоставляюттакиеучебныедействия,какумениевидеть 

проблемы,ставитьвопросы,классифицировать,наблюдать,проводитьэксперим

ент,делатьвыводы,объяснять,доказывать,защищатьсвоиидеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся 

включаютсявкоммуникативнуюучебнуюдеятельность,гдепреобладают 

такиееёвиды,какумениеполноиточновыражатьсвоимысли, 

аргументироватьсвоюточкузрения,работатьвгруппе,представлятьи 

сообщатьинформациювустнойиписьменнойформе,вступатьвдиалогит.д. 

Большоезначениедляполноценногоформированиямировоззренияи 

экологическогообразованияобучающихсясТНРприобретаетопорана 

межпредметныесвязивопросов,изучаемыхвкурсебиологиистакими 

учебнымипредметами,как«География»,«Физика»,«Адаптивнаяфизкультура».

Позволяярассматриватьодинитотжеучебныйматериалс 

разныхточекзрения,межпредметныесвязиспособствуютеголучшему 

осмыслению,болеепрочномузакреплениюполученныхзнанийи 

практическихумений.Изучениекурсабиологиипредусматриваетформирование

уобучающихсясТНРуменийанализировать,сравнивать,обобщатьизучаемыйма

териал,планироватьпредстоящуюработу, 

осуществлятьсамоконтроль.Проведениепрактическихзанятий, 

побуждающихобучающихсякактивномуучебномутруду,включение 

учебногоматериалавассоциативныесвязи(дляразвитиянапоминания),способст

вуеткоррекциивысшихпсихическихфункций(внимание,память, мышление, 

речь-приэтомнеобходимопостоянноследитьзаправильностью 
речевогооформлениявысказыванийобучающихся). 

Приоритетной является практическая деятельность обучающихся по 

проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, 

описанию экологических последствий при использовании и преобразовании 

окружающей среды. При этом важен выбор условий проведения наблюдения 

или опыта, при которых меняется лишь одна величина, а все остальные 

остаются постоянными. Результатом практической деятельности становится 

описаниепозаданнымалгоритмамприродныхобъектовисравнениеихпо 
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выделеннымпризнакам. 

Большоевниманиеуделяетсяразвитиюпрактическихнавыковиумений в 

работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научно-популярной литературой, ресурсами 

Internet и др. Использование дополнительных источников информации при 

решении учебных задач связано с интенсивной специальной работой с 

текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте 

терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение 

предложенных таблиц); 
Специальное внимание уделяется подготовке кратких сообщений с 

использованиеместественнонаучнойлексикиииллюстративногоматериала(в 
том числе компьютерной презентации в поддержку устного выступления), 

организации учебного диалога при работе в малой группе. 

Обязательной является оценка обучающимися собственного вклада в 

деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных 

достижений по предложенному образцу. 
Коррекционная направленность учебного предмета «Биология» 

реализуется за счет: 

 формирования у обучающихся естественнонаучной картины мира и 

использования ее потенциала для развития информационной основы 
высказываний; 

 развития речемыслительной деятельности в процессе установления 
логических внутри- и межпредметных связей, овладения умениями 

сравнивать, наблюдать, обобщать, анализировать, делать выводы, применять 
биологические знания для объяснения процессов и явлений животного мира; 

 формирования, расширения и координации предметных, 
пространственных и временных представлений на материале курса; 

 обученияработеснатуральнымиобъектами,гербарнымматериалом, 
развитиинаэтойосновесенсорного (зрительного,слухового иосязательного) 
восприятия и высших психических функций (внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

 развития познавательныхинтересови мотивов,интеллектуальныхи 

творческих способностей в процессе получения знаний о животном мире, 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитанияпозитивногоценностногоотношениякживотномумиру, 
культуры взаимодействия с природой, обеспечение осознания значения 

животных в природе и жизни человека; 

 освоения понятийного аппарата биологического знания, включения 

его в самостоятельную речь обучающихся; 

 совершенствования связной речи обучающихся, развития 
разных видов речевой деятельности, формирования коммуникативной 

культуры; 

 усиленияпрактическойнаправленностиучебногоматериала; 
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 специального структурирования и анализа изучаемого материала 

(выделение существенных признаков изучаемых явлений и установление их 

взаимосвязи); 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов 

анализа и презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию 

метода «обходных путей», коррекционного воздействия на речевую 

деятельность, повышение контроля за устной и письменной речью. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СоответствуетООПООО 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной 

или письменной форме. 

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые 

контрольные работы, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; 
творческие задания. 

Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального и 

индивидуального контроля на обычных уроках, в процессе практических 

работ по окончании изучения крупных тем. Проверочные работы проводятся 

в письменной форме, в виде тестов(варианты ответов сокращены с 4х до 3х). 

Запланированные проверочные практические работы подлежат оценке по 

усмотрению учителя. Задания разрабатываются в соответствии с 

формируемыми образовательными компетенциями. 

Результатыобучениядемонстрируютсяобучающимсясиспользованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой 

нарушения.Принеобходимостивозможноувеличениевременинаподготовку 

ответа. 

Приоценкезнанийобучающихсяпредполагаетсяобращатьвниманиена 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования терминологии, самостоятельностьответа. 

Нормыоценокзаустныйответ 

Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и 

навыков обучающихся по адаптированной образовательной программе по 

биологии. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

усвоении изученного материала; 

– полнотаответа; 
– умениепрактическиприменятьсвоизнания; 

– последовательностьизложенияиречевоеоформлениеответа. 

Оценка«5»ставится,еслиобучающийся: 

– показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
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– умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала;выделятьглавныеположения,самостоятельноподтверждатьответ 

конкретнымипримерами,фактами;самостоятельноиаргументированоделать 

анализ, обобщения, выводы. 

– устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

– умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника, излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 
– умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

Оценка«4»ставится,еслиобучающийся: 
– показывает знания всего изученного программного материала; даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

– материал излагает связно, в определенной логической 

последовательности,приэтомдопускаетоднунегрубуюошибкуилинеболее 

двухнедочетовиможетихисправитьсамостоятельнопритребованииилипри 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

– умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, 

– демонстрирует умение применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

Оценка«3»ставится,еслиобучающийся: 
– усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 
– материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

– показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо,допускает в них ошибки. 

– допустил ошибки и неточности в использовании научной 
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терминологии,определенияпонятийдалнедостаточночеткие; 

– не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

– испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

– отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие значение в этом тексте; 

– обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка«2»ставится,еслиобучающийся: 

– неусвоилинераскрылосновноесодержаниематериала; 

– неделаетвыводовиобобщений; 
– не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

– имеетслабосформированныеинеполныезнанияинеумеетприменять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

– при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 
предложение оценки. ю 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 
стороныречи(произношениезвуков,воспроизведениесловсложнойслоговой 
структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

 

Нормыоценоксамостоятельныхписьменныхиконтрольныхработ 

Оценка«5»ставится,еслиобучающийся: 

– выполнилработубезошибокинедочетов; 

– допустилнеболееодного недочета. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, 

но допустил в ней: 

– неболееоднойнегрубойошибкииодного недочета; 

– илинеболеедвух недочетов. 
Оценка«3»ставится,еслиобучающийсяправильновыполнилне менее 

половины работы или допустил: 

– неболеедвухгрубыхошибок; 

– илинеболееоднойгрубойиоднойнегрубойошибкииодного 
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недочета; 

– илинеболеедвух-трехнегрубыхошибок; 

– илиоднойнегрубойошибкиитрехнедочетов; 

– или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка«2»ставится,еслиобучающийся: 

– допустилчислоошибокинедочетов,превосходящеенорму,при 

которой может быть выставлена оценка «3»; 

– илиеслиправильновыполнилменееполовиныработы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающему оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как 

правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, 
допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках биологии. 
Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается 

наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 
следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 
звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 
При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом 

количестве исправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на 
один балл, если это не связано с нарушением моторики у обучающихся. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, 

напоследующемуроке,предусматриваетсяработанадошибками,устранение 

пробелов. 

Нормыоценоквыполненияпрактическихработ 

“5” – правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в 

оформлении; 

“4” – погрешности в оформлении,несущественные недочеты по 

содержанию; 

“3”–погрешностивраскрытиисутивопроса,неточностивизмерениях, 

небрежность в оформлении; 
“2” – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков 

оформления; 

 

Оценкатестовыхработ 
77-100%-правильныхответовоценка«5» 
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52-76%-правильныхответовоценка«4» 

27-51%-правильныхответовоценка«3» 

0–26%-правильныхответовоценка«2» 

 
 

 ХИМИЯ 

СоответствуетООПООО 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
Учебный предмет «Химия» реализуется классах за счет обязательной 

части учебного плана. 

ВрамкахадаптированнойобразовательнойпрограммыдлядетейсТНРна 

изучениехимиис8по9(10)классотводитсяпо2часавнеделю,израсчёта34 

учебные неделив год. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое 

может быть использовано участниками образовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей 

программы.Приэтомобязательная(инвариантная)частьсодержанияпредмета, 

установленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на её 

изучение,должныбытьсохраненыполностью.Возможноперераспределение 

времени внутри инвариантной части между темами. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

ИзучаемаятематикасовпадаетсПООПООО. 

При реализации образовательной организацией модели обучения, 

включающей 10 класс, в первом полугодии отводится время на изучение 

наиболее сложных тем 9 класса для данного состава обучающихся по выбору 

учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬкурсахимии 

достигаетсязасчет: 

 развития речемыслительной деятельности в процессе установления 

логических внутри- и межпредметных связей, овладения умениями 

сравнивать, наблюдать, обобщать, анализировать, делать выводы, применять 

химические знания для объяснения свойств явлений и веществ, установления 

связи процессов и явлений; 

 привлечения междисциплинарных связей, интенсивного 
интеллектуального развития средствами химии на материале, отвечающем 

особенностям и возможностям обучающихся; 

 активного использования совместных с учителем форм работы 

(например, задачи, требующие применения сложных математических 

вычислений и формул, по темам решаются в классе с помощью учителя); 

 формирования, расширения и координации предметных, 

пространственныхивременныхпредставленийнаматериалекурса,впроцессе 
проведения демонстраций, опытов, наблюдений, экспериментов; 
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 специального структурирования и анализа изучаемого материала 

(выделение существенных признаков изучаемых явлений и установление их 

взаимосвязи), 

 формирования познавательной деятельности в ходе химических 

экспериментов и наблюдений, при выполнении лабораторных работ: умения 

выделять и осознавать учебную задачу, строить и оречевлять план действий, 

актуализировать свои знания, подбирать адекватные средства деятельности, 

осуществлять самоконтроль и самооценку действий: 

 использование методов дифференцированной работы с 

обучающимися: повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и 
выполнение необходимого минимума заданий для ликвидации 

индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и 
развивающих упражнений; 

 дополнительноеинструктированиевходеучебнойдеятельности; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация 
успеха, побуждение к активному т руду, эмоциональный комфорт, 

доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов 

анализа и презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию 

метода «обходных путей», коррекционного воздействия на речевую 

деятельность, повышение контроля за устной и письменной речью. 

Обучающиесястяжёлыминарушениямиречииз-заособенностейсвоего 

речевого, познавательного и личностного развития нуждаются в 

существеннойадаптациипрограммыпохимии.Освоениеучебногоматериала 

ведется дифференцированно с включением элементов коррекционно- 

развивающих технологий, основанных на принципах усиления практической 

направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт 

обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого 

материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

необходимостиидостаточностивопределенииобъёмаизучаемогоматериала; 

введения в содержание учебных программ коррекционных заданий, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды 

работы. 

Основнымтипомурокаявляетсякомбинированный. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СоответствуютООПООО 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной 

или письменной форме. 

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые 

контрольныеработы,самостоятельныеработы;фронтальныйи 
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индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; 

творческие задания. 

Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального и 

индивидуального контроля на обычных уроках, в процессе практических 

работ по окончании изучения крупных тем. Проверочные работы проводятся 

в письменной форме, в виде тестов (варианты ответов сокращены с 4х до 3х). 

Запланированные лабораторные работы подлежат оценке по усмотрению 

учителя. 

Результатыобучениядемонстрируютсяобучающимсясиспользованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой 

нарушения.Принеобходимостивозможноувеличениевременинаподготовку 

ответа. 

Приоценкезнанийобучающихсяпредполагаетсяобращатьвниманиена 

правильность,осознанность,логичностьидоказательностьвизложении 

материала,точностьиспользованиятерминологии,самостоятельностьответа. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступногоемувидаречевойдеятельностивсоответствиисоструктурой 

нарушения.Принеобходимостивозможноувеличениевременинаподготовку 

ответа. 

Нормыоценокзаустныйответ 
Оценка«5»ставится,еслиобучающийся: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала;выделятьглавныеположения,самостоятельноподтверждатьответ 

конкретнымипримерами,фактами;самостоятельноиаргументированоделать 

анализ, обобщения, выводы. 

 устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

 умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника, излагает 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 
из наблюдений и опытов. 

Оценка«4»ставится,еслиобучающийся: 

 показываетзнаниявсегоизученногопрограммногоматериала;даёт 
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полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

 материал излагает связно, в определенной логической 

последовательности,при этомдопускаетоднунегрубуюошибкуилинеболее 
двухнедочетовиможетихисправитьсамостоятельнопритребованииилипри 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи, 

 демонстрирует умение применять полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

Оценка«3»ставится,еслиобучающийся 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо,допускает в них ошибки. 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка«2»ставится,еслиобучающийся 

 неусвоилинераскрылосновноесодержаниематериала; 

 неделаетвыводовиобобщений; 

 не знает и не понимает значительную или основную часть 
программного материала в пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
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 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 
привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 
языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 

стороныречи(произношениезвуков,воспроизведениесловсложнойслоговой 
структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Нормыоценкиписьменныхработ. 

Оценка«5»ставится,еслиобучающийся: 

 выполнилработубезошибокинедочетов; 

 допустилнеболееодного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, 
но допустил в ней: 

 неболееоднойнегрубойошибкииодного недочета; 

 илинеболеедвух недочетов. 

Оценка«3»ставится,еслиобучающийся правильновыполнилнеменее 

половины работы или допустил: 

 неболеедвухгрубыхошибок; 

 илинеболееоднойгрубойиоднойнегрубойошибкииодногонедочета; 

 илинеболеедвух-трехнегрубыхошибок; 

 илиоднойнегрубойошибкиитрехнедочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка«2»ставится,еслиобучающийся: 

 допустилчислоошибокинедочетов,превосходящеенорму,при 

которой может быть выставлена оценка «3»; 

 илиеслиправильновыполнилменееполовиныработы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как 
правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, 

допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 
словосочетаний, которые широко используются на уроках химии. Учитывая 

особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 
исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки,обусловленныетяжелыминарушениямиречииписьма, 
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следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом 

количестве исправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на 

один балл, если это не связано с нарушением моторики у обучающегося. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Времявыполнениятестовойработы из10вопросов:10-15мин. 
Времявыполнениятестовойработы из20вопросов:30-40мин. 77-
100% - правильных ответов оценка «5» 

52-76%-правильныхответовоценка«4» 

27-51%-правильныхответовоценка«3» 

0–26%-правильныхответовоценка«2» 

 
 ОСНОВЫДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ 

СоответствуетПООПООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Врамках адаптированнойобразовательной программыдлядетей сТНР на 

изучение ОДНКНР в 5 классе отводится 1 час в неделю, из расчёта 34 

учебные недели 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ» 

ИзучаемаятематикасовпадаетсПООПООО. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬ 

При изучении курса важно использование личностно-ориентированных 

приемов обучения, ориентация на эмоциональную реакцию обучающихся, 

вовлечение их в решение проблемных ситуаций. Для обучающихся с ТНР 

принципиально важным является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности. 

Реализациямеждисциплинарныхсвязейспредметами«Русскийязык», 

«Литература», «История», «Изобразительная деятельность», «Музыка», 

«Развитиеречи»обеспечивает: 
– тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

– воздействие на все компоненты речи при устранении её системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предмета (ОДНКНР); 

– реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – 
формированиеречевоговзаимодействиявединствевсехегофункций 
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(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии 

с различными ситуациями. 

Учебный предмет «Основы нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) является составной частью системы изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Курс ориентирован на развитие общей 

культуры обучающегося, формирование у него гражданской идентичности, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской 

общности; воспитаниеуважениякпредставителямразныхнациональностейи 

вероисповеданий. 

К началу изучения курса обучающиеся владеют пропедевтическими, 

полученныминауровненачальногообщегообразованияпредставлениямио 

Родине (России, своем крае: районе, городе, селе), гражданстве и 

гражданских правах, правах ребенка, правилах и нормах жизни в обществе, 

поведении на улице, в школе, вобщественном месте, правилах 

взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, 

родословной, взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного 

поведения. Обучающиеся с ТНР имеют сформированную обиходно-бытовую 

речь, опыт учебной и внеучебной коммуникации, речевые нарушения у них 

часто носят парциальный характер. Изучение курса ОДНКНР направлено на 

содействие социализации обучающихся с ТНР. 
Коррекционнаянаправленностьучебногопредметаобеспечивается 

черезспециальноорганизованнуюработустекстами,аименно: 

 предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом 

обучающихся, понятными им жизненными ситуациями; 

 проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по 

семантизациислов,включенныхвизучаемыетекстыипотенциальносложные для 

осмысления учащимися с ТНР (понятийный словарь, многозначная лексика, 

фразеологизмы и устойчивые сочетания и др.), установлению 

синонимическихиантонимическихотношений,связейвнутри 

лексико-тематическихгрупп,дифференциациизначенийомонимови 

паронимов; 

 используютсяразнообразныеприемыаудированияичтения 

текстов, обеспечивается смена видов работы с текстом; 

 осуществляется адаптация (преобразование, дробление) 
сложных 

синтаксическихконструкций(предложениясразнымитипамисвязи,с 
нескольким придаточными, с группами однородных членов, с 

причастными и деепричастными оборотами и др.); 

 при необходимости сокращается объем текста или он 

дробитсяна смысловые части; 

 при необходимости осуществляется 

линейное переструктурирование материала, 

выделение временной последовательности, причинно-следственных 

связей; 

 обеспечиваетсявыделениевтекстесемантическизначимых,ключе
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выхкомпонентов,облегчающихнавигациюв 
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текстовом материале, выделение этапных предложений, позволяющих 

составить минимальный и достаточный план описания исторического 

явления,события,особенностей эпохи и т.д., 

 задаютсяалгоритмыописанияявленийкультурыидругих видов 
развёрнутых устных и письменных ответов; 

 определяется алгоритм поиска необходимой текстовой 
информацииипредставленияполученныхданных(втомчислевсети 

Интернет); 

 используются средства наглядного моделирования 

текстовогоматериала(схемы,таблицы,изображения,видеофрагментыи 

др.); 

 обсуждение текстового материала включает вопросы изадания, 

направленные на обеспечение целостного и завершённого 

представленияо рассматриваемом явлении, событии, процессе; 

 специальноорганизуетсяобсуждениематериалаприналичии 

параллелей с материалом уроков литературы, истории (обсуждение 
семейных отношений, действий 

фольклорных, литературных и 

исторических персонажей и др.); 

 целенаправленнаяпропедевтическаяработапроводитсяна 

уроках развития речи. 

На каждом уроке обязательно отводится время на 

повторение пройденного и проведение физкультминутки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТА  ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

 НАРОДОВ  РОСИИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СоответствуютООПООО 
 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 
Оценка результатов достижений обучающихся по модулям 

предусмотренавосновномврамкахпоследнего,завершающегораздела 

курса, 

в форме индивидуальных и коллективных творческих работ обучающихсяи 

их обсуждения в классе. 

Припланированиипредполагаемыхрезультатовиоценке знаний, 

умений инавыковпо ОДНКНР, 

необходимоопределять уровень возможностей каждого 

обучающегося, исходя из структуры нарушения речи, индивидуальных 

особенностейразвития,состоянияэмоционально-волевой сфер и др. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с 

использованием доступногоемувидаречевойдеятельностив 

соответствиисоструктуройнарушения.Принеобходимостивозможно 
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увеличениевременинаподготовкуответа,использование дополнительных 

стимулирующих приемов (давать задания поэтапно, 

поощрятьиодобрятьобучающихсявходевыполнения работы и т.п.). 

Оценканеснижаетсязаграмматическиеидисграфическиеошибки, 

допущенные в письменной части работы. При оценке работ обучающихся, 

страдающих расстройством моторики, не следует снижать оценку за 

плохой почерк, неаккуратность оформления. 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВОСоответствуетООПООО 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»Помимоцелейизадач,указанныхвПООП 
ОООвыделяются 

специфическиекоррекционныезадачи: 

 коррекциянедостатковпознавательнойдеятельности 

путем систематического и целенаправленного 

воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве;умения находить 

в изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и 

различие; 

 коррекциянедостатковвразвитиимелкоймоторики; 

 развитие зрительного восприятия, оптико- 
пространственныхпредставлений,конструктивногопраксиса,графических 

умений и навыков; 

 усвоение понятийного ряда, на основе которого 

достигается овладение изобразительной грамотой. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется за счет 

обязательной части учебного плана. Содержаниепредмета«Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей. Три модуля 

входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего 

образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю 

в качестве инвариантных. Каждый модуль обладает содержательной 

целостностью и организован по восходящему принципу в отношении 

углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется 

психологическими возрастными особенностями учащихся,принципом 

системности обучения и опытом педагогической работы. Однако при 

определённых педагогических условиях и установках порядок изучения 

модулейможетбытьизменён,атакжевозможнонекотороеперераспределение 

учебного времени между модулями (при сохранении общего количества 

учебных часов). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

СоответствуетПООПООО 
Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное 

искусство»сучебнымипредметами«Русскийязык»,«Литература», 

«Биология»,«География»,«Музыка»обеспечивают обогащение и уточнение 

эмотивной лексики,развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к 

природе, культурным традициям различных народов и стран, их музыке, 

былинам, сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование 

представлений о роли изобразительного искусства в организации 

материального окружения человека. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей обучающегося. Изучаются такие закономерности 

изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Обучающиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 

формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности 

ипрепарированияявлений,фактов,событий.Этодаетвозможностьсохранить 

ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне. Содержание художественного образования 

предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие 

произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно- 

творческую деятельность (ученик – художник), что позволяет показать 

единствоивзаимодействиедвухсторонжизничеловекавискусстве,раскрыть 

характер диалога междухудожником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 

собственныйэмоциональныйопытобщенияобучающегосяспроизведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 
Основныемежпредметныесвязиосуществляютсясурокамимузыкии 

литературы, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметныесвязисбиологией (строениерастений,животных,пропорции 

человека, связи в природе), математикой (геометрическиефигуры и объемы), 

технологией (природные и искусственные материалы, отделка готовых 

изделий). 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с 

натуры, рисование на темы, декоративное рисование. При обучении этим 

видам изобразительной практической деятельности решаются как учебные, 

так и коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся 

умениявнимательнорассматриватьпредметы,анализироватьихформу, 
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пропорции и конструкцию, определять соотношения между объектами 

изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются зрительное 

восприятие, внимание обучающихся, их воображение и творческое 

мышление. 

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе 

предварительных целенаправленных наблюдений. В процессе рисования на 

темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения 

пропорций, конструктивных особенностей объекта, пространственного 

положения, освещенности, цвета предметов, а также формируется умение 

выполнять рисунок выразительно. Необходимо поощрять самостоятельность 

обучающихся в выборе тем и их раскрытии, использование оригинальных 

композиций и техники исполнения. 

Декоративное рисование – являетсяодним из видовизобразительного 

искусства. Источником для данного вида изображения является 

многообразное народное искусство, в орнаментах которого отражается 

природа и национальная культура. Основноеназначение декоративного 

рисования – это украшение самых разных предметов. Особенностью 

народного декоративного узора является ритмическое повторение тех или 

иных элементов рисунка. 

Ссылки на произведения искусства, которые можно использовать на 

уроках, следует считать примерными. 
 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» 

определяется нацеленностью этого предмета на развитие творческих 

способностей и потенциала, обучающегося с ТНР, формирование 

ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. По 

сравнениюсостальными учебнымипредметами,развивающимирационально 

логическийтипмышления,изобразительноеискусствонаправленовосновном 

наформированиеэмоциональнообразного,художественноготипамышления, 

чтоявляетсяусловиемстановленияинтеллектуальнойдеятельностирастущей 

личности. 
Коррекционнаянаправленностьреализуетсязасчет: 

 формирования навыка восприятия сложных объектов и явлений, 

умений их эмоционального оценивания, 

 обучения работе с натуральными объектами, разными видами 
средстврисованияитехникамиизобразительногоискусства,развитиинаэтой 

основе сенсорного (зрительного, слухового и осязательного) восприятия и 
высших психических функций (внимание, память, мышление, воображение, 

речь); 

 целенаправленного формирования зрительно-пространственного 

гнозиса, умения узнать и правильно назвать изображённые предметы, 

 формированиемграфомоторныхумений,втомчислевключением 

уроков, направленных на обучение и написание печатного шрифта, 
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 формирования, расширения и координации предметных, 

пространственных и временных представлений на материале курса; 

 специально организованной работой по обогащению словаря 

учащихся, 

 совершенствованиясвязнойречиобучающихся,развитияразных 

видов речевой деятельности, формирования коммуникативной культуры; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СоответствуетПООПООО 

 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

Обучающиеся с ТНР по предмету «Изобразительное искусство» 

аттестовываются по пятибалльной системе оценок. Оценку обучающийся 

получает за практическое занятие. Критериями оценивания выступают: 

1) композиционное решение: правильное решение композиции, 

предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание); 

2) владение техникой: как обучающийся пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания; 

3) общее впечатление от работы; оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа; чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы; аккуратность всей работы. 

Оценка работы обучающего с ТНР по данным критериям 

осуществляется исходя из достижения им оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных условиях) успехов. 

 МУЗЫКА 
СоответствуетООПООО 
МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Учебный предмет «Музыка» реализуется за счет обязательной части 

учебного плана. Предлагаемые варианты тематического планирования могут 

служить примерным образцом при составлении рабочих программ по 

предмету. Образовательная организация может выбрать один из них либо 

самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

планирования,втомчислесучётомсоставакласса,возможностейвнеурочной и 

внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 

образовательного учреждения. При этом необходимо руководствоваться 

принципом регулярности занятий и равномерности 

учебнойнагрузки,котораядолжнасоставлятьнеменее1академическогочаса в 

неделю в 5, 6 и 7 классах. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

ИзучаемаятематикасовпадаетсООПООО. 
Ссылкинамузыкальныепроизведения,которыеможноиспользоватьна 

уроках, следует считать примерными. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬ 

Значимость учебного предмета «Музыка» определяется его 

нацеленностью на развитие творческих способностей обучающегося с ТНР, 

формирование ассоциативно образного мышления, эмоционального 

восприятия картины мира, воображения, интуиции, 

Музыкакакучебнаядисциплинаобеспечивает: 

 формирование умения слушать и воспринимать музыкальные 
произведения;

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 
ассоциативного мышления, творческого воображения;

 расширение кругозора обучающихся за счет формирования знаний 
основмузыкальнойкультурывеежанровомистилевоммногообразии,знаний о 
творчествевыдающихся композиторовразных стран вразныеисторические 
периоды;

 воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке и 
стремления к музыкальному самообразованию;

 развитие мотивации для общения с искусством, для участия в 
обсуждении смысла и выразительных средств музыкальных произведений;

 развитиеспособностиоцениватьрезультатымузыкально-творческой 
деятельности, собственной и одноклассников.

Учебный предмет «Музыка» в 5-7 классах предполагает реализацию 

межпредметныхсвязей,которыеустанавливаютсяспредметами 

«Изобразительноеискусство»,«Литература»,«История»,«Обществознание», 
«Иностранный язык», «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», «Развитие речи». 

Явления музыкального искусства изучаются в их взаимодействии с 

художественнымиобразамидругих искусств –литературы,изобразительного 

искусства, кино.Музыкальный материал выстраивается с учетом его 

ориентации на развитие личностного отношения учащихся к музыкальному 

искусству и их эмоциональной отзывчивости, на последовательное 

расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, на включение в 

репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

Коррекционная направленность учебного предмета «музыка» 

реализуется за счет: 

 формирования навыка восприятия музыкальных произволений, 
умений их эмоционального оценивания,

 развития при прослушивании, обсуждении и исполнении 
музыкальныхпроизведенийсенсорного(зрительного,слуховогои
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осязательного) восприятия и высших психических функций (внимание, 
память, мышление, воображение, речь); 

 целенаправленного формирования слуховой памяти, эмоционально- 
личностного восприятия музыкальных произведений, интерпретационных и 
прогностических умений на музыкальном материале;

 формирования умений решать музыкально-творческие задачи, 
выстраивая коммуникацию и совместную деятельность;

 специально организованной работы по обогащению словаря 
учащихся,

 совершенствования связной речи обучающихся, развития разных 
видов речевой деятельности, формирования коммуникативной культуры.

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СоответствуютООПООО 

 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

Обучающиеся с ТНР по предмету «Музыка» аттестовываются по 

избранной образовательной организацией системе оценок, исходя из 

достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных 

условиях) успехов. 
 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

СоответствуетООПООО. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Учебныйпредмет«Технология»реализуетсязасчетобязательнойчасти 

учебного плана. 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе 

осуществляетсяв5—8 классахизрасчёта:в5—6 классах— 2 часа внеделю, в 7-

8 классах — 1 час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной 

деятельностив7-8классе—1часвнеделюив9классе—2часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

ИзучаемаятематикасовпадаетсПООПООО. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

СодержаниеданногоучебногопредметапозволяетобучающимсясТНР 

интегрировать в практической деятельности знания, полученные в других 

образовательных областях. В процессе обучения технологии осуществляются 

межпредметные связи с изобразительным искусством, биологией, физикой, 

математикой и др. 



 

Решение задач творческого развития личности обучающихся 

обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые могут 

выполнятьсяметодомпроектов,какиндивидуально,такиколлективно.Часть 

заданий направлена на решение задач эстетического воспитания 

обучающихся, раскрытие их творческих способностей. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный 

урок,которыйпозволяет организоватьпрактическуютворческуюи проектную 

деятельность, причём проекты могут выполняться обучающимися как в 

специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими 

разделами программы. 

В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется 

развитие технического и художественного мышления, творческих 

способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки 

бесконфликтного делового общения. 

Содержание учебного предмета Технология способствует дальнейшему 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий 

смыслового чтения и работы с текстом. 

Коррекционнаянаправленностьреализуетсязасчет: 

 частичного перераспределения учебных часов между модулями и 

темами с учетом темпа освоения текстового материала, графиков, таблиц, 
скорости письма и выполнения графических работ;

 развернутогокомментированиязаписейидействий;

 оказанияиндивидуальнойпомощиобучающимся;

 иллюстрирования текстовых задач сюжетами и примерами, 

позволяющими уточнить представления обучающихся об окружающей 
действительности, расширить их кругозор;

 алгоритмизациизаданий,дроблениемихнасмысловыечасти;

 уменьшения объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых 

заданий;

 использования большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.

 усвоения понятийного ряда, на основе которого достигается 

овладение технологической культурой.

Средства технологии позволяют эффективно вести целенаправленную 

работупоразвитиювнимания,памятиимышления–основныхсоставляющих 

познавательной деятельности. Также при изучении технологии у 

обучающихся развивается пространственное воображение и умение 

ориентироваться в малом пространстве; развивается зрительное восприятие 

оптико-пространственные представления, конструктивный праксис, 

графическиеуменияимелкаямоторика,совершенствуютсякоммуникативные 

навыки. 
ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 
Результатыобучениядемонстрируютсяобучающимсясиспользованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой 

нарушения.Принеобходимостивозможноувеличениевременинаподготовку 
185 



 

186 

ответа. 

Приоценкезнанийобучающихсяпредполагаетсяобращатьвниманиена 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования терминологии, самостоятельностьответа. 

Нормыоценокзаустныйответ 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

 полностьюусвоилучебныйматериал;

 самостоятельноподтверждаетответконкретнымипримерами;

 правильноотвечаетнадополнительныевопросыучителя.

Оценка«4» 

 восновномусвоилучебныйматериал;

 допускаетнезначительныеошибкиприегоизложениисвоимисловами;

 подтверждаетответконкретнымипримерами;

 правильноотвечаетнадополнительныевопросыучителя.

Оценка«3» 

 неусвоилсущественнуючастьучебногоматериала;

 допускаетзначительныеошибкиприегоизложениисвоимисловами;

 затрудняетсяподтвердитьответконкретнымипримерами;

 слабоотвечаетнадополнительныевопросы.

Оценка«2» 

 почтинеусвоилучебныйматериал;

 неможетизложитьегосвоимисловами;

 неможетподтвердитьответконкретнымипримерами;

 неотвечаетнабольшуючастьдополнительныхвопросовучителя.

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом проводится 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 

стороныречи(произношениезвуков,воспроизведениесловсложнойслоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

 

Оценкавыполненияпрактическихработ Оценка 

«5» 

 тщательно спланировантрудирационально организовано рабочее 

место;

 правильно выполнялись приемы труда,самостоятельно и творчески 

выполнялась работа;

 изделиеизготовленосучетомустановленныхтребований;

 полностьюсоблюдалисьправилатехникибезопасности.
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Оценка«4» 

 допущенынезначительныенедостаткивпланированиитрудаи 

организации рабочего места;

 восновномправильновыполняютсяприемытруда;

 работавыполняласьсамостоятельно;

 временивыполненаилинедовыполнена10-15%;

 изделиеизготовленоснезначительнымиотклонениями;

 полностьюсоблюдалисьправилатехникибезопасности.

Оценка«3» 

 имеютместонедостаткивпланированиитрудаиорганизации рабочего 

места;

 отдельныеприемытрудавыполнялисьнеправильно;

 самостоятельностьвработебыланизкой;

 нормавременинедовыполненана15-20%;
 изделиеизготовлено снарушениемотдельныхтребований;

 неполностьюсоблюдались правилатехникибезопасности.

Оценка«2» 

 имеютместосущественныенедостаткивпланированиитрудаиорганиз

ации рабочего места;

 неправильновыполнялисьмногиеприемытруда;

 самостоятельностьвработепочтиотсутствовала;

 нормавременинедовыполненана20-30%;

 изделиеизготовленосозначительныминарушениямитребований;

 несоблюдалисьмногиеправилатехникибезопасности.

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 В случае нарушения моторики у обучающегося оценка 
осуществляется исходя из достижения им оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных условиях) успехов. 

 
 ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Примерная рабочая программа по адаптивной физической 
культуре на 

уровне основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностейобучающихсястяжелыминарушениямиречи,атакженаоснове 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
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Примерная рабочая программа по дисциплине«физическая культура» 

для5—9(10)классовобщеобразовательныхорганизаций,реализующих 

адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи,представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований Федерального 

государственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования, 

адаптированных сучетомособенностейпсихофизическогоразвитияиособых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 
При создании Примерной рабочей программы учитывалась одна из 

приоритетныхзадачсовременнойсистемыобразования-охранаиукрепление 

здоровья обучающихся, воспитание их способными активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющими использовать 

ресурсы адаптивной физической культуры для саморазвития и 

самоопределения. 

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо реализовывать 

программы коррекционной направленности по адаптивной физической 

культуре,специальноразрабатываемыедляразныхкатегорийобучающихся с 

ОВЗ. 

Учебная дисциплина «физическая культура» является 

составнойчастьюпредметнойобласти«ФизическаякультураиОсновы 

безопасности жизнедеятельности». 

Физическаякультура–этокомплексмерспортивно- оздоровительного 

характера, направленный на коррекцию нарушенных функций и 

компенсацию утраченных способностей, средство укрепления физического 

здоровья, повышения и совершенствования двигательных возможностей. 

Программа пофизической культуре для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи имеет ряд существенных отличий отобщеобразовательной 

программы физического воспитания. Это обусловлено специфичными 

чертами развития как физической, так и психической сферы обучающегося с 

ТНР. Программа имеет коррекционную направленность и разрабатывается с 

учетом особенностей развития обучающихся указанной категории. Она 

должна содействовать всестороннему развитию личности обучающихся, 

формированию осознанного отношения к своему здоровью, развитию 

основных физических качеств, компенсации нарушенных функций 

организма. 

Наряду с речевыми нарушениями для обучающихся с ТНР характерны 

нарушения в развитии двигательной сферы. Двигательные нарушения 

проявляются в виде плохой координации сложных движений, в неточности 

привоспроизведениидвижений,вснижениискоростииловкости,нарушении 
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темпа и ритма выполнения движений. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесным многозадачным инструкциям. 

Обучающиесяотстаютотнормативноразвивающихсясверстниковвточности 

воспроизведения двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, плохо 

выполняют его составные части. 

Трудностивызываюттакиедвижения,какперекатываниямячасрукина 

руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием, прыжки на одной ноге, ритмичные движения под музыку. 

Недостаточный самоконтроль при выполнении заданий приводит к 

существенным нарушениям техники выполнения движений. Физические 

качества обучающихся с ТНР по сравнению с физическими качествами 

обучающихся с нормальным речевым развитием отличаются недостаточной 

ловкостью и быстротой. По силе, гибкости и выносливости существенных 

различий не отмечается. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической 

культуре является формирование разносторонне развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности и 

организации активного отдыха. 

Цель реализациипрограммы –овладениеобучающимисястяжелыми 

нарушениями речи необходимым уровнем подготовки в области физической 

культуры, совершенствование двигательной сферы, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, необходимых 

для полноценной социальной адаптации обучающихся. Достижение такого 

уровня физического развития и двигательных навыков, который даст 

возможность вести активный образ жизни, полноценно общаться с другими 

людьми. 

Обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической 

нагрузки, формирование мотивации и привычки к двигательной активности, 

определение доступного уровня физической активности и поддержание его в 

течение учебного года являются непременными условиями достижения 

поставленной цели. 

Задачиреализациипрограммы: 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

адаптивной программы по физическому воспитанию предусматривает 

решение следующих основных задач: 

Общиезадачи: 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию, повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

 обучениеосновамтехникидвижений,формированиюжизненно 
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необходимыхнавыковиумений; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

 формированиенеобходимыхзнанийвобластифизическойкультуры 

личности; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности; 

 развитиесоциально-коммуникативныхумений; 

 воспитаниеволевыхкачеств,активностиисамостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, 

профилактические): 

 коррекцияипрофилактиканарушенийдвигательныхфункцийиопорно

-двигательногоаппарата(сколиозы,плоскостопия,нарушениеосанки); 

 развитиекоординационныхспособностей; 

 коррекцияикомпенсациянарушенийпсихомоторики; 

 коррекцияикомпенсациянарушенийобщейимелкоймоторики; 

 коррекция и развитие способности к дифференцированию 

временных, силовых, пространственных параметров движения; 

 формированиезрительно-двигательнойкоординациивпроцессе 

выполнения физических упражнений; 

 совершенствование функции дыхания и темпо-ритмической 

организации речи в процессе выполнения физических упражнений; 

 развитие коммуникативной функции речи при выполнении 
физических упражнений и в процессе игры; 

 совершенствование связной речи в процессе выполнения 

физических упражнений и в процессе игры; 

 формирование двигательных навыков под воздействием 

регулирующей функции речи. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основные подходы к построению и содержанию занятий в рамках 

уроков ФКопределяются специальными принципами работы с 

обучающимися с ТНР. 

Принципыреализациипрограммы: 

 программно-целевойподход,которыйпредполагаетединуюсистему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

 необходимостьиспользованияспециальныхметодов,приёмови 

средств обучения; 

 информационной компетентности участников образовательного 

процесса в школе; 
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 комплексности в реализации коррекционно-образовательного 

процесса: включение в решение задач программы всех субъектов 

образовательных отношений. 

Каждое занятие адаптивной физической культурой состоит из трех 

частей: разминочная, основная и релаксационная часть. Разминочная часть 

направлена на подготовку мышечно-суставного аппарата обучающихся к 

активным физическим нагрузкам в основной части урока. Релаксационная 

часть направлена на восстановление функционального состояния организма 

после физической нагрузки. В этой части урока АФК предусматривается 

использование упражнений на расслабление, дыхательных упражнений, 

стретчинг, организация медленной ходьбы. 

Необходимо включать в структуру занятия такие направления как 

формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обогащение 

двигательного опыта обучающихся в процессе упражнений в ходьбе, беге, 

прыжках, в действиях с предметами. Выработка динамической координации 

движений: четких иточных движений, выполняемых вопределенном темпеи 

ритме;удержаниедвигательнойпрограммыпривыполнениипоследовательно 

организованных движений. Обучение выполнению правил в подвижных 

играх, согласованию своих движений. Развитие движений кистей рук в 

специальных упражнениях: сжимание, разжимание, встряхивание и 

помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставахисовершенствованиеммежанализаторноговзаимодействия(вработе 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 
Выполнениелюбогофизическогоупражненияпредполагаетзрительный 

контроль над правильностью выполняемого действия и последующую 

коррекцию движения в случае ошибки. 

На занятиях необходимо применять разнообразное спортивное 

оборудование, что позволит развивать и корригировать сенсорно- 

перцептивные и моторные компоненты двигательной деятельности 

(зрительно-моторную координацию; мышечную выносливость; способность 

перемещаться в пространстве на основе выбора объекта по заданному 

признаку; произвольность и осознанность выполняемых действий; 

ориентировку в трехмерном пространстве; способность к точному 

воспроизведению движения по заданной инструкции). 
Наряду с общефизическими упражнениями широко используются 

релаксационные упражнения с элементами логоритмики, различные 

общеразвивающие упражнения под музыку или в сопровождении 
стихотворных текстов. 

Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» представлено двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания об адаптивной 

физическойкультуре),операциональным(способывыполнениядеятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

Программный материал структурирован по модульному принципу. 
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Содержание Примерной рабочей программы представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, зимние виды спорта 

(на примере лыжной подготовки), плавание. Данные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на освоение обучающимися 

разнообразных технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. При отсутствии 

объективнойвозможностиреализациимодулей«Лыжнаяподготовка»и 

«Плавание» предусматривается включение в содержание образования иных 

(вариативных) модулей либо увеличение количества учебных часов на 

освоение программного материала по инвариантным модулям. 

Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся, их интересов и способностей, 

запросов родителей (законных представителей), а также возможностей и 

особенностей образовательной организации, в т. ч. региональных и 

этнокультурных особенностей. 

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов 
спорта, обладающих наибольшим коррекционно-развивающим потенциалом 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы 

представлено без привязки к годам обучения. Количество модулей, может 

быть, дополнено образовательной организацией с учётом интересов и 

способностей обучающихся, запросов их родителей (законных 

представителей), а также возможностей и особенностей образовательной 

организации. Педагог, разрабатывая рабочую программу по адаптивной 

физической культуре, самостоятельно распределяет учебный материал по 

годам и периодам обучения, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся конкретной образовательной организации, группы, класса, 

особенностей их здоровья, медицинских рекомендаций и ограничений. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Объёмчасов,отведённыхвучебномпланенаизучениеобучающимисяс 

ТНР специальной учебной дисциплины«Адаптивнаяфизическаякультура» в 

основной школе составляет 68 часов в год (2 часа в неделюв каждом классе). 

Общий объем часов за период обучения в основной школе составляет 340 

часовза 5 летобучения и 408 часовпри пролонгации срокаобучения наодин 

год. 
СодержаниепрограммногоматериалаобучающимисясТНРможетбыть 

реализовано на уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно- 

оздоровительную работу во внеурочной деятельности, в том числе при 
реализациидополнительныхобразовательныхпрограммвобразовательной 
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организациииливформесетевого взаимодействия. 

Врасписаниидополнительно,помимообязательныхуроковАФК,могут 

быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию 

динамических и/или релаксационных пауз между уроками. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основные тематические модули учебной дисциплины «физическая 

культура» на уровне основного общего образования: 

Модуль«Знанияофизическойкультуре» 

В данном модуле рассматриваются теоретические знания по истории 

физической культуры и спорта, их месте и роли в современном обществе. 

Обучающиеся должны получитьзнанияо значении физической культуры для 

всестороннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки к 

трудовой деятельности. Формируются понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Рассматривается необходимость коррекции осанки и телосложения, 

контроля и наблюдения за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Формируется способность обучающихся к 

самонаблюдению и самоконтролю, оценка эффективности занятий. 

Формируется способы выявления и устранения технических ошибок при 

выполнении физических упражнений. Усваивается техника безопасности при 

занятиях АФК и спортом. 

Рассматриваются темы возникновения и развития олимпийского 

движения, олимпийское движение в России, принципы спортивной этики, 

примеры достижений известных спортсменов. 
Специфической особенностью содержания учебного материала для 

обучающихся с ТНР может быть включение тематики, касающейся 
перспективных возможностей обучающихся в освоении любительского 
спорта, и даже спортивной карьеры. 

Модуль«Гимнастика» 

В данный модуль необходимо включать построения и перестроения. 

Обучающиеся должны владеть простыми способами перестроения и 

ориентировки в пространстве. 

Включаются в занятия общеразвивающие и корригирующие 

упражнения, часть которых должна проводиться из положения лежа, другая 

часть – из положения стоя или сидя. 
Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке 

осуществляет коррекцию дыхания, осанки. 

Акробатическиеупражненияикомбинации(кувырки,перекаты,стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, бревне): висы, 

упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, наскоки, 

соскоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Гимнастические упражнения на совершенствование навыков катания 

предметов(обручей,мячейразногодиаметра)различнымиспособами; 
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прокатывания предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 

цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук; прокатывания мячей по 

прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины 

и ширины; прокатывания обручей индивидуально, шагом и бегом; 

подбрасывания мяча вверх и ловли его двумя руками с хлопками; бросания 

мяча о землю и ловли его двумя руками. 

Модуль«Легкаяатлетика» 

Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное 

направление занятий легкой атлетикой способствует формированию 

двигательных навыков, таких как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. 

Нарядусэтимважноразвиватьтакиефизическиекачества,авдальнейшемих 

совершенствовать, как быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты реакции. Метание развивает точность, ловкость действий с 

предметами, глазомер. Обучение правильному захвату мяча, соизмерение 

дистанции от точки броска до цели, способствует формированию правильной 

пространственной ориентировки. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на 

короткие, средние и длинные дистанции, метание малого мяча. 

Модуль«Спортивныеигры» 

ПриорганизацииспортивныхиподвижныхигрдляобучающихсясТНР на 

урокахАФК рекомендуется использовать игры со знакомыми и 

доступнымивидами естественных движений (ходьба, бег, лазанье, 

перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила можно адаптировать в 

соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение для 

обучающихся с ТНР имеют подвижные игры с правилами.Они формируют 

способность обучающихся действовать целенаправленно, создавать 

программудействийвовнутреннемумственномпланеирешатьдвигательную 

задачу в соответствии с ней, а также развивают навыки самоконтроля.В 

процессе игры необходимо стимулировать познавательнуюдеятельность, 

активизироватьпсихическиепроцессы и речевое развитие обучающихся. 

При обучении обучающихся с ТНР спортивным играм на уроках 

адаптивной физической культуры подробно рассматриваются технико- 

тактические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных игр. 

Могут рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их технико- 

тактические действия и правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и 

тактические действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо. 

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и 

тактические действия, передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, 

прием мяча после подаче. 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в 

обороне и в атаке. 

Преждечемосваиватьтактическиевариантыведенияигры,необходимо, 
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чтобыфизическиеспособностиигроковдостиглисоответствующегоуровня. 

Модуль«Зимниевидыспорта(лыжнаяподготовка)» 
Модуль включает весь необходимый комплекс для развития движений, 

осанки, дыхания, координации, моторики и др. 

Техникаосновныхспособовпередвиженияналыжах: 

 передвижения на лыжах различными классическими ходами 
(попеременным двухшажным, одновременным бесшажным, одновременным 

одношажным, одновременным двухшажным); 

 подъёмыналыжахв гору; 

 спускисгорна лыжах; 

 торможенияприспусках; 

 поворотыналыжахвдвижении; 

 прохождениеучебныхдистанций. 

Модуль«Плавание» 

Впрограммузанятийвключаются: 

 комплексобщеразвивающихиподготовительныхупражненийдля 

развития правильного дыхания и координации движений; 

 подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении; 

 техникаплавания«брасс»и«кроль»наспинеинагруди; 

 техникаработырук,ногидыханиявполнойкоординациидвижений; 

 техникаповоротов«маятник»; 

 техникапрыжковстумбы инырянийвводу; 

 игрывводесэлементамиплавания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»НА 

УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

При подготовке Примерной рабочей программы учитывались 

требования к личностным и метапредметным результатам, отраженные в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. 

По структуре планируемые результаты освоения программы 

соответствуютпланируемымрезультатамАООПОООНОДА,они включают в 

себя личностные, метапредметные и предметные результаты. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

спортивному прошлому и настоящему многонационального народа России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности спортивной 

составляющей жизни российского народа). Знание истории спорта, 

знаменитых спортсменов России и мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованиюнаосновемотивациикзанятиямадаптивнойфизической 
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культурой; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования набазе ориентировкив 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитоеморальноесознаниеикомпетентностьврешенииморальных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам при выполнении физических упражнений и в 

совместной спортивной деятельности. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное, спортивное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

физическим возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм на 

уроках «Адаптивная физическая культура». 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях. 

8. Развитое эстетическое сознания через освоение понимания красоты 

движения и человека. 

9. Сформированностьосновэкологическойкультуры,соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельностивжизненныхситуациях(готовностькзанятиямтуризмом,втом 

числе экотуризмом). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию по истории спорта, теоретическим основам 

адаптивной физической культуры, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: 

составление режима дня, программы тренировок и т.д. 

ПознавательныеУУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы на основе содержания предмета «Адаптивная 

физическая культура». Обучающийся сможет: 

● подбиратьсоответствующиетерминыкупражнению,движениюили 

спортивному инвентарю; 
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● выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

упражнений, объяснять их сходство или отличия; 

● объединять движения, упражнения в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать; 

● различать/выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач.Обучающийся 

сможет: 

● обозначатьсимволомизнакомдвижение; 
● определятьлогическиесвязимеждудвижениями,обозначатьданные 

логические связи с помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания о физическом 

упражнении, к которому применяется алгоритм; 

3. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

● находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелями 

изучения теоретических основ адаптивной физической культуры); 

КоммуникативныеУУД 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместнуюдеятельностьспедагогомисверстникаминауроках«Адаптивная 

физическая культура»; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

● определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

● игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

РегулятивныеУУД 

5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 
● анализировать существующие и планировать будущие 

образовательныерезультаты попредмету«Адаптивнаяфизическаякультура»; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов в части 

физического совершенствования; 
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 
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● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 
достижения образовательных результатов. 

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач на уроках по адаптивной 

физической культуре. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач; 
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и задачи; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

оптимальные ресурсы для совершенствования двигательных функций; 

● планироватьикорректироватьсвоефизическоеразвитие. 
7. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата, 

определятьспособыдействий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией на 

занятиях по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль на уроках по адаптивной 

физической культуре; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

упражнения; 

● обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным 

способом наосновеоценки своих внутреннихресурсовидоступных внешних 

ресурсов; 
● фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

9. Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийи 

осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности. 

Обучающийся сможет: 
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● анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной 

физкультуреидеятельностьдругихобучающихсявпроцессевзаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты двигательного 

развития и делать выводы о причинах его успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к правильному выполнению физического 

упражнения; 
● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

является всестороннее развитие личности обучающихся, формирование 

осознанного отношения к своим силам, развитие основных физических 

качеств, компенсация нарушенных функций организма. 

Результатом освоения программы по адаптивной физической культуре 

являются предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 

программы по физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

Предметные результаты освоения программного материала каждым 

обучающимся могут определяться индивидуально с учетом его особых 

образовательныхпотребностей,особенностейразвитиямоторикиисостояния 

здоровья, а также с учетом речевых возможностей обучающихся, и 

имеющихся у них ограничений. 

Теоретические знания должны иметь определённую целевую 

направленность: вырабатывать у обучающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий и 

соревновательной деятельности, а также носить прикладной характер в 

повседневной двигательной деятельности. 

 

 ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» соответствуют 

ПООП ООО 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет вносит 

существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся, вооружает их 

знаниями и навыками, необходимыми для всесторонне безопасной 

повседневной жизни. 
Особенность курса заключается в его ориентации на воспитание 

личности, осознающей разноаспектные проблемы безопасности современной 

жизни и степень их угрозы жизнедеятельности человека и учитывающей при 
ихрешениибалансмеждуличнымиинтересамииинтересамиобщества. 
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Необходимость достаточного уровня сформированности словесно- 

логического мышления, навыков планирования деятельности, регуляции 

собственного поведения, контроля делает необходимым включение данного 

курса в адаптированную образовательную программу не ранее 9 класса. 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется за счет обязательной части учебного плана. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности,обществаигосударствапредметможетизучатьсяв5—7классахиз 

расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, 

формируемого участникамиобразовательных отношений (всего 102 часа). 

Врамках адаптированнойобразовательной программыдлядетей сТНР на 

изучение курса в 8 классе отводится по 1 час в неделю, из расчёта 34 учебные 

недели в год. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их 

освоения. Конкретное наполнение модулей, может быть, скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 

этнических и др.), а также бытовых и других местных особенностей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬ 

Обучающиесястяжёлыминарушениямиречииз-заособенностейсвоего 

речевого, познавательного и личностного развития нуждаются в адаптации 

программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности».Освоение 

учебного материала ведется с учетом необходимости усиления практической 

направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт 

обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого 

материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

необходимостиидостаточностивопределенииобъёмаизучаемогоматериала; 

введения в содержание учебных программ коррекционных заданий, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности. При этом 

необходимо учитывать риски, существующие не только в реальности, но и в 

виртуальном пространстве. Поэтомунеобходимо обсуждать с обучающимися 

правила общения в этих условиях, способы и характер безопасного общения. 
Основнаяформаорганизацииучебногозанятия:урок.Используются 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды 
работы. 

Основнымтипомурокаявляетсякомбинированный. 
Коррекционная направленность учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» достигается за счет: 
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 развития речемыслительной деятельности обучающихся в процессе 

установления причинно-следственных связей между фактами, поступками и 

их последствиями, овладения умениями сопоставлять, классифицировать, 

анализировать, делать выводы, прогнозировать развитие ситуации; 

 привлечения междисциплинарных связей с курсами физики, химии, 

литературы, обществознания, биологии, физической культуры; 

 формирования, расширения и координации предметных, 

пространственных и временных представлений на материале курса; 

 специального структурирования и анализа изучаемого материала 

(выделение существенных признаков изучаемых фактов и установление их 
взаимосвязи), 

 формирования познавательной деятельности в ходе выполнения 

практическихзаданий:умениявыделятьиосознаватьучебнуюзадачу,строить и 
оречевлять план действий, актуализировать свои знания, подбирать 
адекватные средства деятельности,осуществлять самоконтрольи самооценку 

действий; 

 дополнительногоинструктированиявходеучебнойдеятельности; 

 стимулирования учебной деятельности: поощрение, ситуация 

успеха, побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, 
доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов 
анализа и презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию 

метода «обходных путей», коррекционного воздействия на речевую 
деятельность, повышение контроля за устной и письменной речью; 

 моделирования различных коммуникативных ситуаций, требующих 
применения знаний о безопасности жизнедеятельности; формирование 

умений полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 
зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 
письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной 

или письменной форме. 
Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или 

раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после 
изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. 

В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает 

индивидуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем при 

проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме 

обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических 

знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ 

(тесты, экспресс - опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, 

практические, ситуационные задачи 
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Приоценкезнанийобучающихсяпредполагаетсяобращатьвниманиена 

правильность,осознанность,логичностьидоказательностьвизложении 

материала,точностьиспользованиятерминологии,самостоятельностьответа. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступногоемувидаречевойдеятельностивсоответствиисоструктурой 

нарушения.Принеобходимостивозможноувеличениевременинаподготовку 

ответа. 

Нормыоценокзаустныйответ 
Оценка«5»ставитсявтомслучае,еслиобучающийсяпоказываетверное 

понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть 

рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задачсиспользованиемстереотипныхрешений,но затрудняетсяпри 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 

событий; допустил не болееодной грубойошибки идвух недочетов, неболее 

однойгрубойиоднойнегрубойошибки,неболеедвух-трехнегрубыхошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно 

проведениепоэлементногоанализаответанаосновепрограммныхтребований 

косновнымзнаниямиумениямобучающихся,атакжеструктурныхэлементов 

некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 
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 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 

стороныречи(произношениезвуков,воспроизведениесловсложнойслоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

 

Оценкаписьменныхконтрольныхработ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более 

трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 

2/3всейработыилидопустилнеболееоднойгрубойошибкиидвухнедочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,однойнегрубойошибкиитрехнедочетов,приналичиичетырех-пяти 

недочетов. 
Оценка«2»ставится,есличислоошибокинедочетовпревысилонорму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, 

которая предусмотренанормами, если обучающимся оригинально выполнена 

работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как 

правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, 

допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках физики. Учитывая 
особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 

исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 
следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 
звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 
приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом 

количестве исправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на 
один балл, если это не связано с нарушением моторики у обучающегося. 

 

Оценкапрактическихработ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий,самостоятельноиправильновыбираетнеобходимоеоборудование; 
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все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было 

допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если 

приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал 

правила техники безопасности. 

 ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СоответствуетООПООО 
 

 ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 
 

Пояснительнаязаписка 
 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательногоучреждения«Средняяобщеобразовательнаяшкола№ 

2 имени Исаевой Антонины Ивановны» (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе Примерной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. 
 

Программа разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012№ 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии раз-вития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

ПравительстваРоссийскойФедерацииот29.05.2015№996-р)иПлана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства 

РоссийскойФедерацииот12.11.2020№2945-р),Стратегиинациональной 

безопасности Российской Феде-рации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего обра-зования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 
 

Данная программа основывается на единстве и преемственности 

образовательногопроцессавсехуровнейобщегообразования,соотноситсяс 
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рабочими программами воспитания для образовательных организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования. 

 

Программавоспитания: 
 

 предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 2 им. А.И.Исаевой»; 

 разработана и утверждена с участием коллегиальных органов 

управления МБОУ СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» в том числе Совета 

обучающихся, Управляющего совета, и утверждена педагогическим 

советом школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

 

Приложение-примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 
 

В соответствии с особенностями МБОУ СОШ № 2 им. А.И.Исаевой»внесены 

изменения в содержательный и организационный разделы программы 

воспитания. Изменения связаны с особенностями организационно-правовой 

формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 
 

РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участникамиобразовательныхотношенийявляютсяпедагогическиеидругие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители),представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяетсясодержаниемроссийскихбазовых(гражданских, 
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национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 
 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- 

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
 

 ЦЕЛЬИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 
 

Задачивоспитанияобучающихсявобщеобразовательнойорганизации: 
 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
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 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социо-культурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 
 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личностикак 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 
 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
 

 НАПРАВЛЕНИЯВОСПИТАНИЯ 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 
 

● гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободами 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
 

● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 
 

● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
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● эстетическое воспитание — формирование эстетической куль-туры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
 

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 
 

● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
 

● экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
 

● ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 
 

 Целевыеориентирырезультатоввоспитания 
 

ЦЕЛЕВЫЕОРИЕНТИРЫРЕЗУЛЬТАТОВВОСПИТАНИЯ 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность)вполикультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 
 

ПроявляющийуважениекгосударственнымсимволамРоссии,праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализациисвоихгражданскихправисвободприуваженииправисвобод, 
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законныхинтересовдругихлюдей. 
 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 
 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

втомчислесамоуправлении,ориентированныйнаучастиевсоциально 
значимойдеятельности. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 
 

Проявляющий уважение к историческомуи культурномунаследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 
 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 
своего края, своего народа, других народов России. 

 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 
 

Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом 

национальной, религиозной принадлежности). 
 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведениеипоступкидругихлюдейспозиций традиционных российских 

духовно- 

нравственныхценностейинормсучетомосознанияпоследствийпоступков. 
 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения,противоречащихтрадиционнымвРоссиидуховно-нравственным 

нормам и ценностям. 
 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуальногоиобщественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям,институтубракакаксоюзумужчиныиженщиныдлясоздания 
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семьи,рожденияивоспитаниядетей. 
 

Проявляющийинтерескчтению,кродномуязыку,русскомуязыкуи литературе

 как части духовной культуры своего народа, российского 
общества. 

Эстетическоевоспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 
 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание его влияния на поведение людей. 
 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяи 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности,безопасногоповедения,втомчислевинформационнойсреде. 
 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 
 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 
 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое идругих 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способныйадаптироватьсякменяющимсясоциальным,информационными 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей. 
 

Проявляющийинтерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
 

Сознающийважностьтрудолюбия,обучениятруду,накоплениянавыков 
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трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 
 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 
 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя вусловиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
 

Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 
 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценностинаучногопознания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учетом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 
 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
 

РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

 УКЛАДОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ 
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Уклад — общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

поддерживающийтрадицииРоссийскойФедерации,ХМАО-Югры,г. 

Нефтеюганска, МБОУ «СОШ №2 им. А.И.Исаевой», задающий культуру 

поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, 

учитывающий социокультурный контекст. Организация воспитательной 

деятельности в МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательнойдеятельности,выражающийсамобытныйобликшколы,её 

«лицо»и репутацию в окружающем социуме, образовательномпространстве. 

Уклад школы задает и удерживает ценности, принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 

участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том 

числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей 

среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. 
 

МБОУ«СОШ№2им.А.И.Исаевой» -школасполувековойисториейи 

сложившимися традициями, ровесница города Нефтеюганска, которая 

находится в одном из центральных микрорайонов, рядом с ключевыми 

объектами муниципалитета. Школа носит имя Исаевой Антонины Ивановны, 

имеет свой Герб, Гимн и Устав. На базе образовательной организации создан 

музей Образования города Нефтеюганска. 
 

В школе № 2 обучается более 1000 школьников. Образовательный 

процесс организован в 2 смены по пятидневной учебной неделе. Созданы 

условия для развития одаренности детей, инклюзивного образования, для 

реализации профильного и предпрофильного обучения, формирования 

классов с учетом потребностей, интересов и запросов детей и родителей. 
 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

 ориентирна создание в школепсихологическикомфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через 

создание детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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 организация основных совместных дел школьников и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитания как условия его эффективности. 

Основнымитрадициямивоспитанияявляютсяследующие: 
 

Ключевыеобщешкольныедела,событиячерезкоторыеосуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов такие, как «Осенниймарафон», 

«Сюрпризные дни», интегративное межпредметное Погружение», День 

Космонавтики, Всемирный день Здоровья, «Школьный Арбат», День семьи, 

Благотворительна акция «Твори добро», Спартакиада имени Исаевой 

АнтониныИвановны,проекты«Чистотапланетыначинаетсясменя», 

«Жизньвновомизмерении»,«Живиактивно»,«Школьная клумба»,марафон 

«Выпускникиидрузьяшколы»ит.д. 
 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;Так, например, в начале 

года каждый классный коллектив создает Общее видение и разрабатывает 

Кодекс взаимодействия, в течение года Правила взаимодействия, а в конце 

года подводит итоги года, определяя свои сильные и слабые стороны, 

динамику развития коллектива, свои достижения и т.д. 
 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора), Разработана система личностного роста на 

основе субъектности. На школьном уровне действует рейтинговая система 

оценки успешности и динамики развития личности и классного коллектива в 

целом, сформирована система поощрений. У каждого ребенка есть 

возможность на классном, а затем и на школьном уровне выполнять 

различныепоручения, принимать участие в социальных и профессиональных 

пробах, проявлять свои способности и таланты в разных сферах жизни. 
 

В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальнаяактивность,например,приреализациипроектов«Дети-детям», 

«Живиактивно»,«Мастер-Град»,«Погружение»,«Командамоеймечты», 

«Сюрпризныедни»,Новогодниеквесты. 
 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; Так, в 2020 году было создано сообщество «Вместе в 

будущее», которое объединило учителей, педагогов, родителей и 

выпускниковшколы.Больше10летсуществуетдетскаяобщественная 
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организация«Единство»,котораяпришланасменушкольномугосударству 

«Максимум»,созданотрядволонтеров«МЫ»,отрядЮИД«Перекресток», 

«ЮНАРМЕЕЦ», более 15 объединений дополнительного образования, все 

школьники являются активными участниками Российского движения 

школьников. 
 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям воспитательную, 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Работа классного руководителя с 

коллективом реализуется в соответствии с программой воспитания через 

МодульКлассноеруководство,которыйвключаетсистемуклассныхчасовпо 

подпрограммам:«КиноурокившколахРоссии»,«Разговорыоважном», 

«Здоровье и безопасность», классных и школьных событий, систему 

мероприятий сдетьми иродителямипо всем направлениями воспитательной 

деятельности. 
 

Высокая роль учителя в воспитании патриотизма, активной 

гражданской позиции, образцов культурного поведения, сотрудничества и 

доброжелательного отношения к окружающим. Воспитательный потенциал 

учителя-предметника реализуется через модуль «Школьный урок» в рамках 

работы школьных Академий: начальных классов, Инженерных наук, 

Естественных наук и здоровья, Социально-гуманитарных и Экономических 

наук. 
 

Развитиеукладашкольнойжизниопределяетсярядомобстоятельств: 
 

Во-первых, он встраивает школу в образовательное пространство 

страны, обеспечивая его единство. МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» 

реализует программы по обновленным ФГОС, активно участвует в 

национальных проектах: «Образование», «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» 
 

Во-вторых, закладывает и поддерживает традиции, которые, в свою 

очередь, создают неповторимый облик школы, являясь важным источником 

стабильности и преемственности в ее развитии. Это создает ощущение 

надежности школы как организации, способствует формированию чувства 

социальной защищенности у учителей и учеников. В школе заложены 

традиции такие как: 
 

Праздник «Первого и Последнего звонка», «Осенний марафон», День 

рождения школы, «Сюрпризные дни», образовательное событие - 

межпредметное интегративное Погружение, День Космонавтики с запуском 

ракеты на школьном стадионе, выставка «Школьный Арбат», посвященная 

Дню семьи с организацией Благотворительной акции «Твори добро», 

реализацияпроектов:«Чистотапланетыначинаетсясменя»,«Школьная 



215  

клумба»,«Жизньвновомизмерении»,«Аллеятепла»,марафонвстреч 

«Выпускникиидрузьяшколы»ит.д. 
 

В-третьих, способствует созданиюи поддержанию атмосферы доверия, 

взаимопонимания между учащимися, учащимися и педагогами, педагогами, 

учащимися и администрацией; установлению согласия и сотрудничества 

между ними, переходу от непосредственного воздействия на человека к 

формированию среды, в которой школьники и педагоги реализуют себя как 

личности. 
 

Все самые сложные решения в школе принимаются совместно, 

согласовывая с участниками образовательного процесса. С этой целью 

созданы объединения педагогов, детей и родителей: 
 

Педагоги входят в состав Академий (Академии начальных классов, 

Инженерных наук, Естественных наук и здоровья, Социально-гуманитарных 

и экономических наук, Классных руководителей.), творческих групп по 

решению тех или иных задач образования: кураторы ресурсов,координаторы, 

стратеги, навигаторы, являются членами Совета по качеству, участниками 

Проектного офиса, предметных сообществ 
 

Дети являются членами классного коллектива, в котором выполняют 

поручения в рамках классного самоуправления и объединяются в группы: 

Лидеры самоуправления, «Вежливые люди» (поддерживают порядок в 

классе),«Главныепотарелочкам(дежурствовстоловой),«Аниматоры», 

«Фитнес-тренеры»,«Журналисты» 
 

На уровне школы созданы детские объединения: Центр детских 

инициатив «Единство», «Движение первых», «Орлята России»,отряд 

волонтеров «МЫ», отряд «Юнармеец», отряд ЮИД «Перекресток». 
 

Родители объединяются в родительские комитеты классов, в Совет 

родителей на уровне школы, и входят в состав Управляющего совета, в 

Академию родителей (обучение и обсуждение вопросов образования, 

воспитания детей, основ детской психологии и т.д.), в Совет отцов. 
 

Уклад позволяет поддерживать в школе добрые традиции, такие, как 

единство и преемственность поколений. Среди обучающихся и педагогов 

нашей школы есть династии. Мы поддерживаем связь поколений среди 

участников образовательного процесса и считаем, что выпускники, которые 

приводят своих детей и внуков в свою школу, к своим педагогам, 

выпускники, которые возвращаются в школу в качестве учителей - главный 

показатель особой атмосферы образовательной среды, ее Уклада жизни. С 

2020годавшколесозданосообщество«Вместевбудущее»,котороеявляется 

символом единения учеников, педагогов, родителей и выпускников. 
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В-четвертых, единая система ценностей интегрирует все виды 

деятельности школы, все процессы образовательного учреждения,центрирует 

их вокруг решения главной задачи – образования человека. Данная 

программа воспитания школы направлена на решение именно этой задачи. 
 

Сформированный уклад школьной жизни позволяет преодолевать 

самоизоляцию детства, обеспечивать духовное развитие и полноценное 

социальное созревание школьников. 
 

В школе создана материально техническая база, которая ежегодно 

обновляется и пополняется, формируется предметно-эстетическая среда, 

зонированопространствоифункционируют«Литературнаягостиная», 

«Деловая среда», экоуголок «Зеленая стена», стационарная выставка «Живая 

история», стена профориентации «Атлас новых профессий», «Литературная 

карта мира», «Радуга творчества», Музей образования города Нефтеюганска, 

Гончарная мастерская, площадка для диспута «Точка зрения» 
 

С целью развития одаренности детей, в школе построена система 

дополнительногообразованияи внеурочнойдеятельностидляучащихся с1- 11 

класс по направлениям: 
 

 техническое, 
 естественно-научное, 

 физкультурно-оздоровительное, 

 социально-гуманитарное, 

 художественное, 
 общеинтеллектуальное, 

В 2021 году открыто 317 новыхмест дополнительного образования 

врамках национального проекта «Образование и Федерального проекта 

«Успехкаждогоребенка». 
 

Источниками положительного влияния на детей, прежде всего, 

являются педагоги школы, которые грамотно организуют образовательный 

процесс, о чем свидетельствует позитивная динамика результатов 

деятельности по качеству обеспечиваемого образования. Команда 

администрации имеет достаточно большой управленческий опыт и 

квалификацию. Педагоги школы – специалисты с продуктивным опытом 

педагогическойпрактики имолодыепедагогис достаточно высоким уровнем 

творческой активности и профессиональной инициативы. В педагогической 

команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 
 

Источниками отрицательного влияния на детей являются 

неблагополучное семейное окружение, родители с низким воспитательным 

ресурсом,неспособныеграмотноуправлятьразвитиемсвоегоребенка, 
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асоциальные явления в обществе в целом и в микрорайоне, где проживает 

семья, средства массовой информации и некоторые ресурсы интернет: 

социальные сети, компьютерные игры, опасные сайты и т.д. 
 

Значимыми партнерами школы являются: Центральная городская 

библиотека, Детский технопарк «Кванториум», художественная галерея 

“Метаморфоза”, КЦ “Юность”, Нефтеюганский индустриальный колледж, 

МУЗ НГБ им. В.И.Яцкив, Югорский государственный университет, 

Сургутский государственный университет, центр социальной помощи семьеи 

детям, историко-художественный музейный комплекс и музей реки Обь и 

другие, МОО «Пограничное братство», Местная религиозная организация 

православный приход Храма святого духа г.Нефтеюганска Ханты- 

Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты- 

Мансийской епархии русской православной церкви (московский патриархат) 
 

Цель МБОУ СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» в самосознании 

педагогическогоколлектива:воспитаниевысоконравственных,творческих, 
компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества как свою 

личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененных в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 
 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в 
которых МБОУ СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» принимает участие: 

 

1. РДДМ«Движениепервых» 

2. «ОрлятаРоссии» 
3. Школьныйтеатр 

4. Школьныймузей. 

5. Школьный хор 

6. Большаяперемена 

7. Билетвбудущее 
 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственного флага РФ и школьного знамени; посвящение в 

первоклассники, посвящение в пятиклассники, посвящение в 10-классники, 

посвящениев«ОрлятаРоссии»и«Движениепервых»,Слетотличников, 

«Классные встречи». Традиционные школьные праздники: День Знаний, 

Осенний марафон, Сюрпризные дни, День Учителя, Новогодние квесты, 

концерт 23+8, День науки, День снятия блокады Ленинграда, День 

Космонавтики, День Здоровья, общешкольный субботник «Весна-20…»,День 

Победы, День семьи (Школьный Арбат) и Последний звонок. 
 

СимволикаМБОУСОШ№2им. А.И.Исаевой» 
 

Герб,флагигимншколы. 
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Герб МБОУ СОШ № 2 им. А.И. представляет собой прямоугольник с 

заострением внизу по центру, который состоит из 4 частей - Академий 

школы: Академии начального образования, Академии инженерных наук, 

Академииестественныхнаукиздоровья,Академиисоциально-гуманитарных и 

экономических наук. В центре герба лента с названием школы, которая 

объединяет все 4 Академии. Внизу герб венчает лавровая ветвь- символ 

славы, победи и мира. 
 

Герб выполнен в 3 основных цветах: желтый – символинтеллекта и 

постоянства, голубой - цвет истины, чести т добродетели, зеленый – символ 

надежды, радости и изобилия; Окантовка золотого цвета символизирует 

смирениеисправедливость,великодушиеимилосердие,позитивныйнастрой к 

процессу обучения и воспитания. 
 

Флаг МБОУ СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» представляет собой 

прямоугольное полотнище размером 90 × 130 см, прикрепляемое к древку. 

Полотнище разделено горизонтальнона 3 части белого, синего и зеленого 

цвета (символика цветов описана выше). В центре полотнища земной шар, 

которые окружают человечки разных цветов, что символизирует дружбу 

народов. 
 

Гимн символизирует гордость всех участников образовательного 

процесса за свою страну, округ, город и родную школу, прославляет 

Учителей, традиционные духовные ценности. 
 

Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные 

практики: 
 

1. «Школьное инициативное бюджетирование. Такая деятельность в 

сфере воспитания – процесс совместной работы ученика и педагога. Это 

форма непосредственного участия учащихся общеобразовательных 

организаций в решении вопросов локального значения путем определения 

направлений расходования бюджетных средств на реализацию наиболее 

значимых инициатив школьников. Оно позволяет научиться работать в 

команде развить навыки проведения исследования, глубинных интервью 

презентовать свои идеи публично, повысить финансовую грамотность и 

понять бюджетные процессы развить чувство социальной ответственности. С 

помощью Школьного бюджетированияв школе появилась «Зона отдыха» 
 

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности 

путем включения ее в многообразную деятельность школьного музея. В 

школе создан и действует Музей Учителя, проводятся музейные уроки для 

учащихся 1-11 классов. 
 

3. Социальное проектирование это средство для формирования 

гражданскойпозиции,этосоциально-значимаядеятельностьпосозданию 
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новых материальных и духовных ценностей в интересах окружающих, 
отличный способ организовать командную работу. 

 

Школа организует вариативные курсы различной направленности: 

естественно-научной, технической, социально-гуманитарной, экологической: 

Реализуются программы: «Разговоры о важном», «Орлята России», 3-Д 

моделирование, Английский для начинающих, Биология в экспериментах, 

Игровое ГТО, Естествознание. Химия. Физика. Загадки природы, 

Занимательная география, грамматика, Информационный дизайн, Истоки, 

История в лицах, Человек и его здоровье и т.д. 
 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению 

эффективных результатов в воспитательной деятельности: 
 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской 

общественности на призыв школы к решению проблем организации 

воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – 

личное общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что 

понижает эффективность решения проблем. 

Путирешениявышеуказанныхпроблем: 
 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, 

организации,проведениювоспитательныхсобытийивоспитательныхдел,а 

также их анализу. 

2. Поощрениедеятельностиактивныхродителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 

 

 Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 
 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом 

разделезапланированыи представленыпо модулям.Вмодулеописаны виды, 

формы и содержание воспитательной работы в рамках определенного 

направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания. 
 

Воспитательная работа МБОУ СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» 

представлена в рамках основных (инвариантных) модулей: «Основные 

школьныедела»,«Классноеруководство»,«Урочнаядеятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно- 

пространственнаясреда»,«Работасродителями»,«Самоуправление», 

«Профилактикаибезопасность»,«Социальноепартнерство», 

«Профориентация». А также в рамках дополнительного (вариативного) 

модуля«Школьныймузей».Модулиописаныпоследовательнопомере 
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уменьшения их значимости в воспитательной системе МБОУ СОШ № 2 
имА.И.Исаевой». 

 

МОДУЛЬ«УРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 
 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российскихтрадиционныхдуховно-нравственныхисоциокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, 

игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихсянаднеуспевающимиодноклассниками,втомчислес 



221  

особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и 

групповых проектов воспитательной направленности. 

МОДУЛЬ«ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностивцелях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий: 
 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности:«Разговорыоважном»,«Историявлицах»; 

«Юнармия» 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно- 

нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению: «Народы и религии регионов России»; 

 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности: «Экспериментариум», «Основы 

функциональной грамотности», «Естествознание»; 

 курсы,занятияэкологической,природоохраннойнаправленности 

«Чистотапланетыначинаетсясменя»,«Зеленаястена»,«ЭКОБУМ»; 
 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров: «Школа экскурсоводов», «Школьный театр», 

Хор «Единство», студия танца «Шанс», театр кукол «Арлекин»; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Школьное 

туристическое бюро»; «Школа безопасности» 

 курсы,занятияоздоровительнойиспортивнойнаправленности: 

«Волейбол»,«Баскетбол» 

 

МОДУЛЬ«КЛАССНОЕРУКОВОДСТВО» 
 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особоговидапедагогическойдеятельности,направленной впервуюочередьна 

решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 
 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классоввобщешкольныхделах,мероприятиях,оказание 
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необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 

обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной 

организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются срезультатами беседс 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом- 

психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск решенийпроблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

 регулярныеконсультациисучителями-предметниками,направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и 

обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретныхпроблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информированиеродителейобуспехахипроблемахобучающихся,их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям ииным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
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 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

МОДУЛЬ«ОСНОВНЫЕШКОЛЬНЫЕДЕЛА» 
 

Вшколеврамкахданногомодуляорганизованы: 
 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, 

в которых участвуют все классы: Осенний марафон, Сюрпризныедни, 

23+8, Школьный Арбат, День Космонавтики и т.д. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям 

в России, мире День Конституции, День народного единства, день 

государственного флага РФ, «Блокадный хлеб», «День Земли», «День 

присоединения Крыма к России», «Бессмертный полк», Георгиевская 

лента» и т.д. 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной 

организации, обществе: «Последний звонок», «До свидания, школа!» 

 церемониинагражденияобучающихсяипедагоговзаучастиевжизни 

образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 

организации, своей местности: «Школьный Олимп», Линейки, 

посвященный окончанию 1,2 триместра, Слет отличников. 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнеров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности: «Чистота планеты начинается с 

меня, «Жизнь в новом измерении», «Живи активно», «Выпускники и 

друзья школы», «Аллея тепла», «Дети-детям»и т.д. 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями 

для жителей населенного пункта «Школьный Арбат» в рамках 

празднования Дня семьи. 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

вразныхролях(сценаристов,постановщиков,исполнителей, 
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корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственныхзакостюмыиоборудование,заприглашениеивстречу 

гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения,анализаобщешкольныхдел:Образовательноесобытие 

«Погружение», КТД: Новогодние квесты, День Космонавтики, День 

Здоровья, Сюрпризные дни. 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми. 

МОДУЛЬ«ВНЕШКОЛЬНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ» 
 

Вшколеврамкахданногомодуляорганизованы: 
 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнерами образовательной организации: 

Сюрпризные дни, Квесты, Акции, Конкурсы и Проекты. 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям: 

Квизы, конференции, Классные встречи, Деловые игры. 

 экскурсии, походы выходного дня (в «Музей реки Обь», тнаспектакли 

Тобольского и Нефтеюганского театра, в картинную 

галерею«Метаморфоза»,технопарк«Кванториум»,напредприятия 

«Речпорт», «ВПЧ-54», в стоматологию, на станцию скорой помощи, в 

ГИБДДи др.), организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ» 
 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по ее созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 
 

 оформлен внешний вид здания, фасад, холл при входе в 

образовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципальногообразования (флаг,герб), изображениямисимволики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

 организована и проводится церемония поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 
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 размещены карты России, региона (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелейРоссии, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 изготовлены иразмещены в фойе и кабинетах школы художественные 

изображения, картины природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организовано и поддерживается в образовательной организации 

звуковое пространство позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки- 

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

 разработаны, оформлены, поддерживаются и используются в 

воспитательном процессе «места гражданского почитания»: Стенд 

А.И.Исаевой», стенды, посвященные героям ВОВ и СВО, 

 оформлены и обновляются «места новостей», стенды в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержат в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и др.; 

 разработана символика образовательной организации (герб, гимн, 

флаг, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовлены и размещены регулярно сменяемые экспозиции 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга «Вернисаж», «Гончарная мастерская», «Картинная галерея» 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещенийв 

образовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при образовательной 

организации:«Зеленаястена»,«Живиактивно»,«Деловаясреда», 

«Зонаотдыха» 
 разработаны, оформлены ииспользуются игровых пространства, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создана «Литературная гостиная» для свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
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 Организована деятельность классных руководителей и других 

педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории: проект «Школьная клумба», классные уголки, зоны 

отдыха и игр 

 разработаны и оформлены пространства для проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн); 

 разработаны и обновляются материалы, (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.), акцентирующие внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности: Общее видение, Кодекс взаимодействия, Правила 

внутреннего распорядка для учащихся, Требования к школьнойформе 

и т.д. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями: имеется 

пандус, таблички с шрифтом брайля, созданы условия, при которых ребенок, 

страдающий какими-либо заболеваниями может наравне со сверстниками, 

участвовать в спортивных и социально-культурных мероприятиях, 

разумеется, с учётом имеющихся у него проблем, имеется возможность 

получать информацию разными способами, имеется доступ в интернет, дети 

обеспечены печатными изданиями, в школе ведется работа, направленная на 

создание навыков, толерантных отношений и мотивации к участию в 

решении социальных проблем: проект «Дети-детям», Благотворительные 

акции «Твори добро», 
 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕС РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)» 
 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 
 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (в школе 

работают родительские классные комитеты, Совет родителей, 

Управляющий совет), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете образовательной 

организации; 

 проведение тематических родительских собраний в классах (не менее 

2 в год),общешкольных родительских собраний(не менее2 в год)по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 
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 организация и проведение консультаций для родителей. В школе 

консультации проводятся по графику: каждая 3 суббота месяца, где 

родители (законные представители) могут проконсультироваться у 

учителей-предметников, классного руководителя, специалистов 

школы ; 

 проведение родительского всеобуча в рамках работы Академии 

родителей, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; родительские форумы на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети Интернет, интернет-сообщества, группы с участием педагогов,на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого- 

педагогическом консилиуме в образовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий, таких как 

Осенний марафон, День Матери, день Отца, Новый год, 23+8, 

Школьный Арбат, «Школьная клумба»; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приемных детей. 

МОДУЛЬ«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
 

Реализациявоспитательногопотенциалаученическогосамоуправленияв 

образовательной организации предусматривает: 
 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(советобучающихся или других), избранных обучающимися; в школе 

созданы детские объединения «Совет лидеров», «Движение первых», 

«Орлята России», детский инициативный центр «Единство», отряд 

волонтеров «МЫ», отряд ЮИД «Перекресток», «Юнармеец» 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

 защитуорганамиученическогосамоуправлениязаконныхинтересов и 

прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении  и реализации рабочей программы 
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воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в образовательной организации. 

МОДУЛЬ«ПРОФИЛАКТИКАИБЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

образовательной организации предусматривает: 
 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданиюв 

образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешнойвоспитательнойдеятельности;разработаныпрограммы 

«Перекресток» (профилактика безнадзорности), «Фемида» 

(формирование законопослушного поведения), Программа 

антикоррупционного воспитания, «Светофор» (профилактика 

дорожно-транспортного травматизма), программы по профилактике 

суицидального поведения, противодействию терроризма. 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого- 

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

 коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительныхорганов,опекиидр.);вшколесоздана 

«Школьная служба примирения», Центр социально-психологической 

помощи. 

 разработкуиреализациюпрофилактическихпрограмм,направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в образовательной организации и в 

социокультурномокруженииспедагогами,родителями,социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 
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 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением 

и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально не 

адаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

МОДУЛЬ«СОЦИАЛЬНОЕПАРТНЕРСТВО» 
 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 
 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведенииотдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций- 

партнеров для обсуждения актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательнойорганизации,муниципального образования, региона, 

страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 
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МОДУЛЬ«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 
образовательной организации предусматривает: 

 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию иреализации 

своего профессионального будущего; в школе 

реализуютсяпроектыиорганизованыкурсы:«Билетвбудущее», 

«Твойвыбор»,«Россия–моигоризонты»(6-11класс) 
 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; в рамках классных часов демонстрирутся 

видеоматериалы сайта «Шоу профессий», проводится анкета на сайте 

«Примерочнаяпрофессий»иреализуютсяпроектыв1-5классах 

«Профессии моей семьи», «Профессии нашего города», «Профессии 

будущего» 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

организованыэкскурсиивРечпорт,стоматологию,настанциюскорой 

помощи,настанциюпереливаниякрови,втеатркуколиактера 

«Волшебнаяфлейта»,вПожарнуючасть-54,детскийтехнопарк 
«Кванториум» 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых 

дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

ежегодно учащиеся 9-11классов посещают Нефтеюганский 

 политехнический колледж, Сургутский университет, иногдавыезжают 

на Дни открытых дверей в каникулярное время в Санкт- Петербург, 

Екатеринбург и.т. 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в 

области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; в рамках весеннего лагеря проводится игра «МАСТЕР- 

ГРАД» 

 совместноеспедагогамиизучениеобучающимисяинтернет-ресурсов, 

посвященныхвыборупрофессий,прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования,онлайн-курсовпоинтересующимпрофессиями 

направлениям профессионального образования; педагогами пройдено 

обучение по работе с сайтом «Билет в будущее» 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

школа принимает участие в проекте: «ПроеКТОрия», «Большая 

перемена», Билет в будущее» 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

организовано консультирование для учащихся 8-11 классов и их 

родителей. 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов, включенных в обязательную часть образовательной 

программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

В школе организованы курсы внеурочной деятельности по 

направлениям:техническое, социальное, гуманитарное, естественно- 

научное, экологическое, интеллектуальное. 

 

Использованиеинтернет-ресурсов: 
 

1. Экскурсиянапредприятиеиливучреждение(виртуальнаянасайте- 

http://единая-промышленная-карта.рф ) 
 

2. Проект«Билетвбудущее»https://site.bilet.worldskills.ru 
 

3. ПРОекторияhttps://old.proektoria.online 
 

4. Примерочнаяпрофессий:https://proektoria.online/suits 
 

5. Шоупрофессий:http://шоупрофессий.рф 
 

МОДУЛЬ«ШКОЛЬНЫЙМУЗЕЙ» 
 

Вшколеврамкахданногомодуляорганизованы: 
 

 на индивидуальном уровне – проектно-исследовательская 

деятельность по изучению, охране и популяризации историко- 

культурного и природного наследия родного края средствами 

краеведения и музейного дела, представление работ на научно- 

исследовательской конференции «Шаг в будущее», «Я-гражданин 

России», «Дерево жизни, мы его ветви, мы его мысли» 

 на классном уровне – организация и проведение музейных уроков; 

подготовка и проведение междисциплинарных, интегрированных 

уроков, уроков в трансформированном пространстве; подготовку и 

проведение классных часов на базе музея либо по классам с 

использованиемматериаловмузея:«Деньрожденияшколы», 
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«Пионерское детство», «Учитель, перед именем твоим…», «История 

одной фотографии», «Экспонат…» 

 на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, 

воспитательныхдел,посвященныхпамятнымдатамвисториишколы, 

города, региона, России: «День неизвестного солдата», «День героев 

Отечества», «Блокада в цифрах», «Пионеры-герои»… 

 на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных 

дел, посвященных памятным датам в истории; участие в конкурсах 

различных уровней; размещение экспозиции школьного музея на 

площадке Музея Победы; онлайн-экскурсии: «Я поведу тебя вмузей», 

История школы в истории города, история города в истории страны» 

РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

 КАДРОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Воспитательный процесс в МБОУ «СОШ № 2 и. А.И.Исаевой»обеспечивают 

специалисты, чей функционал связан с планированием, организацией, 

обеспечением, реализацией воспитательной деятельности, с вопросами 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; 

специалисты психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ и других категорий; а также специалистыпо привлечению 

специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.). Среди них: 
 

 заместительдиректорапоучебно-воспитательнойработе; 
 советникдиректораповоспитательнойработеивзаимодействиюс 

детскими общественными организациями; 

 педагог-организатор; 

 классныеруководители; 
 педагоги-психологи; 

 социальныйпедагог; 

 педагог-логопед; 
 педагогидополнительногообразования. 

 

Общая численность педагогических работников МБОУ СОШ № 2 им. 

А.И.Исаевой»–65 человек основных педагогических работника, из них 97 

процентов имеют высшее педагогическое образование, 52 процента – 

высшую квалификационную категорию, 15 процентов – первую 

квалификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагоги- 

психологи, социальный педагог, педагог-логопед. Классное руководство в 1– 

11-х классах осуществляют 38 классных руководителей. 
 

Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по 
актуальным вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 
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К реализации воспитательных задач привлекаются также специалистыдругих 

организаций: специалисты служб системы профилактики, работники 

культуры, представители православной и мусульманской церкви, 

представители разных национальных диаспор города, 
 

 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

УправлениекачествомвоспитательнойдеятельностивМБОУСОШ№ 

2 им. А.И.Исаевой» обеспечивают следующие локальные нормативно-

правовые акты: 
 

Правилавнутреннегораспорядкаучащихся 

Требования к одежде учащихся 

Положение о Совете родителей МБОУ «СОШ №2им. А.И.Исаевой» 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» 

Положение об общественной комиссии по контролю за питанием 

Положение о Центре психолого-педагогической, медицинской и 

социальнойпомощиобучающимся, испытывающим трудностив освоении 

основныхобщеобразовательныхпрограмм,своёмразвитииисоциальной 

адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных 

программ 

Положение о Совете музея 

Положение о школьном музее 

Положениеоклассномруководстве; 

Положение о дежурстве; 

Положениеошкольномметодическомобъединении; 

Положение о внутришкольном контроле; 

Положениеокомиссиипоурегулированиюспоровмеждуучастникамиобразовательных 

отношений; 

Положение о Совете профилактики; 

ПоложениеобУправляющемсовете; 

Положение о ПМПК; 

Положениеоборганизациидополнительногообразования; 

Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

Положение об ученическом самоуправлении; 

ПоложениеопервичномотделенииРДДМ«Движениепервых»; 

Положение о школьном спортивном клубе «PRO-спорт»; 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте 
школы по адресу: https://sosh2ugansk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty 

 

 ТРЕБОВАНИЯКУСЛОВИЯМРАБОТЫСОБУЧАЮЩИМИСЯС 

ОСОБЫМИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИПОТРЕБНОСТЯМИ 
 

ВМБОУ«СОШ№2им.А.И.Исаевой»обучается19учащихсясОВЗи7 детей 

инвалидов, из которых 1 имеет двойной статус. 

https://sosh2ugansk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty
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Уровень 

образования 

Дети сОВЗ Дети-инвалиды ИзнихдетисОВЗ и 

инвалидностью 

5-9 2(ТНР),3 (ЗПР) 4 1 
 

Это дети с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениямиречи. 

Для данных категорий обучающихся в МБОУ СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» 

созданы особые условия: 
 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско- 

взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственностькаждогообучающегося всоциальнойситуации его развития. 
 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 
 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: налаживание эмоционально-положительного 

взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и 

интеграции в общеобразовательной организации; формирование 

доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; построение воспитательной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 
 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями школа ориентируется: 

 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическомуи 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 
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 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов; 

 личностно ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

В школе есть Знаки доступности: знаковые средства отображения 

информации (предупреждающие знаки, таблички и наклейки, программы 

мероприятий и пр.).Размещаются при входе в школуи в учебныепомещения 

для демонстрации доступности объекта. 
 

Проводится коррекционная работа по развитию речи, по формированию и 

коррекции произношения, по формированию и совершенствованию 

коммуникативных компетенций, музыкально-ритмические занятия, занятия 

(индивидуальные или подгрупповые) с психологом по формированию 

коммуникативных навыков, навыков социального функционирования и др., 

занятия (индивидуальные или подгрупповые) занятия с логопедом 

(индивидуальные или групповые) по развитию коммуникативных функций 

речи, пониманию речи, коррекции специфических нарушений устной и 

письменной речи. 
 

 СИСТЕМАПООЩРЕНИЯСОЦИАЛЬНОЙУСПЕШНОСТИИ 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

В школе создана и реализуется система поощрения проявлений 

активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьихв 

совместную деятельность в воспитательных целях. 
 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
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 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает 

возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: «Школьный олимп», «Слет 

отличников», «Чествование спортсменов», награждение на торжественных и 

итоговых линейках победителей и призеров конкурсов, соревнований, 

олимпиад и т.д. (индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка), радио-поздравление, поздравление на 

странице школы в ВК. 
 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 
 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 
 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. В школе 

разработан рейтинг на уровне класса и школы. В течение года проводится 

конкурс «Самый классный класс» и в конце года выстраивается рейтинг 

классов на уровне школы. 
 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 
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Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
благотворителей и их деятельности. 

 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в 

конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Достижения 

участников оцениваются по артефактам портфолио, которое формируется 

обучающимся или классом в течение учебного года. Итоги подводятся в 

конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический 

совет и общешкольная ученическая конференция школы, которыепринимают 

решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования. 
 

Формыфиксациидостиженийобучающихся,применяемыевМБОУ СОШ 

№ 2 им. А.И.Исаевой» 
 

1. Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при 

ее организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса регламентирует 

соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно 

включать: 
 

 артефактыпризнания –грамоты,поощрительныеписьма,фотографии 

призов и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или 

фото изделий и т. д. 

2. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся, номеров классов в последовательности, которую 

устанавливают в зависимости от их успешности и достижений, которые 

определяются образовательными результатами отдельных обучающихся 

или классов. 
 

Формыпоощренийсоциальнойуспешностиипроявленийактивной жизненной 

позиции обучающихся МБОУ СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» 
 

 объявлениеблагодарности; 

 награждениеграмотой; 

 вручениесертификатовидипломов; 
 занесениефотографииактивистанадоскупочета; 

 награждениеценнымподарком. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу МБОУ СОШ № 2 им. 

А.И.Исаевой»,цели,задачам,традициямвоспитания,бытьсогласованнымис 
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представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 
воздействия на взаимоотношения в отношении школы. 

 

 АНАЛИЗВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, установленных соответствующими 

ФГОС. 
 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 
 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 
 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 
 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественныхпоказателей, 

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностноеразвитие 

обучающихся — это результат как организованного социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 
 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
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Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитательной работе при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихсяявляется 

педагогическое наблюдение. 
 

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу? 
 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 
 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 
 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 
 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнерства; 
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 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

 действующихвшколедетскихобщественныхобъединений; 

 работышкольныхмедиа; 

 работышкольногомузея(музеев); 

 добровольческойдеятельностиобучающихся; 

 работышкольныхспортивныхклубов; 

 работышкольноготеатра(театров). 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе. Эти проблемы следует учесть 

при планировании воспитательной работы на следующий учебный год 

2024/25 учебный год. 
 

 ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательнойорганизации. 

Содержаниеобразованияиусловияорганизацииобученияивоспитания 

обучающихся с ТНР определяются адаптированной основной 

образовательнойпрограммой,адляинвалидов–индивидуальнойпрограммой 

реабилитации инвалида. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей 

образовательной организации. 

ПКРуровняосновногообщегообразованиянепрерывнаипреемственна с 
другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательныепотребности,которыенеявляютсяединымиипостоянными, 
проявляютсявразнойстепениуобучающихсясТНР. 

 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностейболее высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

Структура ПКР включает инвариантный коррекционно-развивающий 

курс «Индивидуальныеи групповыелогопедическиезанятия»и возможность 

проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на коррекцию первичных и вторичных дефектов. 

ПКР разрабатывается на период освоения обучающимся 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования и включает следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный. 
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 Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ТНР для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности обучающегося. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 

составлении программы коррекционной работы выделены следующие 

задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ТНР, для развития их 
личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ для детей с ТНР; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико- 

педагогического консилиума образовательной организации (ППк), 
индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

 обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофиля в 

комплексной работе с обучающимися с ТНР; 

 осуществлениеинформационно-просветительскойиконсультативной 
работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

Содержание программы коррекционной работы, наряду с принципами, 

описанными в ПООП ООО определяют следующие принципы: 

– Принцип единства диагностики и коррекции (отражает 

целостность процесса оказания психолого-педагогической помощи, в том 

числе, логопедической помощи обучающему с ТНР. Это один из 

основополагающихпринципов,таккакэффективностькоррекционнойработы в 

большой мере зависит от качества проведенной диагностики. Данный 

принцип реализуется в двух аспектах. Во-первых, началу осуществления 

коррекционнойработыобязательнодолженпредшествоватьэтапприцельного 

комплексногодиагностическогообследования,наегооснованиисоставляется 

первичноезаключениеиформулируютсяцелиизадачикоррекционно- 
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развивающей работы. Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей 

деятельности требует постоянного мониторинга достижений обучающегося в 

процессе коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести 

необходимые коррективы в задачи самой программы, вовремя изменить и 

дополнить методы и средства психолого-педагогического воздействия. 

– Принцип развития предполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в 

зоне ближайшего развития обучающегося. 

– Принципкоррекционнойнаправленностиобучения,воспитания и 
развития обучающихся предполагает разработку специальных 

педагогических мероприятий, направленных на компенсацию или 
минимизацию речевого дефекта, психического и физического развития 

обучающихся. 

 

 Переченьисодержаниенаправленийработы 

Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание 

индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 
Диагностическаяработавключаетсебяследующиесоставляющие: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ТНР; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации 

и вне ее; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ТНР, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ТНР; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательныхикоррекционныхпрограммосновногообщегообразования. 
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Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработа,нарядус 

направлениями, обозначенными в ПООП ООО включает в себя следующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционно-развивающих программ; выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ТНР; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально- 

волевой, познавательной, коммуникативной и речевой сфер; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

 развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияи 

профессионального самоопределения; 

 социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативнаяработапредусматривает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированныхметодовиприемовработысобучающимися с 
ТНР отбора и адаптации содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения обучающегося с ТНР; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ТНР 
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

Информационно-просветительскаяработавключаетвсебяследующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим,такинеимеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ТНР 
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ТНР. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими 

разделами: 

– мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

– мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию 

отклоняющегося поведения, формирование социально приемлемых моделей 

поведения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой 

личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

– мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, 

развитие рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных 

возможностей личности, формирование зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной 

ситуации; 
– мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

коммуникативной сферы, освоения сценариев общения в различных 

ситуациях общения, способов конструктивного взаимодействия и 
сотрудничества в различных условиях; 

– мероприятия,направленныенаразвитиепознавательнойсферы; 

– мероприятия, направленные на предупреждение и преодоление 

вторичных вербальных и невербальных нарушений в структуре учебной 

деятельности обучающегося; 

– мероприятия, направленные на преодоление недостатков речевого 

развития, на формирование и развитие полноценной речевой деятельности; 

– мероприятия, направленные на психологическую поддержку 

обучающихся с ТНР. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) 

планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно- 

развивающим программам (таблица 1). 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая 

работа может осуществляться по программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и 

др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации. 

Таблица1 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 
Направление Привлекаемые Деятельность Ожидаемые 

коррекционной специалисты к специалистов в результаты 

работы реализацииданного рамках данного коррекционной 
 направления направления работы 
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   специалистов по 
выделенным 

направлениям 

Диагностическое Учитель-логопед Логопедическое Входной 

обследование мониторингуровня 
  Анализ развитияустнойи 
  педагогической и письменной речи, 
  медицинской заполнениеречевых 
  документации карт, уточнение 
  Промежуточный заключений, 
  мониторинг выявление 
  динамики резервных 
  Итоговый возможностей, 
  мониторинг (на комплектование 
  конецгода) групп, 
 Педагог-психолог Психологическое Входной 
 обследование мониторингуровня 
   развития 
   эмоционально- 
   волевой, 
   личностнойсферы, 
   заполнение 
   документации, 
   уточнение 
   заключений, 
   комплектование 
   групп, 

Коррекционно- Учитель-логопед 1)Организацияи Позитивная 

развивающее  проведение динамика 

индивидуальныхи отслеживаемых 
  групповых занятий; параметров. 
  2) Составление Успешность 
  расписания освоения 
  индивидуальныхи предметных 
  групповых занятий; результатов. 
  3)Написание  

  планов  

  индивидуальной  

  работы;  

  4)Написание  

  рабочихпрограмм;  

 Педагог-психолог, 1)Организацияи Позитивная 
 другиеспециалисты проведение динамика 
 психолого- индивидуальныхи отслеживаемых 
 педагогического групповых занятий; параметров. 
 сопровождения 2) Составление Успешность 
  расписания освоения 
  индивидуальныхи предметных 
  групповых занятий; результатов. 
  3)Написание  

  планов  
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  индивидуальной 
работы; 

4) Написание 

рабочихпрограмм; 

 

Консультативно- Учитель-логопед Консультирование Помощьродителям 

просветительское  родителей по (законным 

направление  вопросам представителям)в 
  особенностей выборе стратегий 
  воспитания и воспитания 
  обучения детей с обучающегосяс 
  тяжелыми тяжелыми 
  нарушениями речи нарушениямиречи. 
  Консультация, Ознакомление 
  беседа, родителей с 
  родительские психолого- 
  собранияи т.д. педагогическими 
   особенностями 
   младших 
   подростковс ТНР. 
  Консультирование Помощьввыборе 
 педагогов по индивидуально- 
 выбору ориентированных 
 индивидуально методови форм 
 ориентированных работыс 
 методовиприёмов обучающимися, 
 работы с имеющимитяжелые 
 обучающимися, нарушенияречи. 
 имеющимитяжелые Ознакомление 
 нарушения речи педагогов с 
 Консультация, психолого- 
 беседа, МО, педагогическими 
 педагогическое особенностями 
 совещание детейстяжелыми 
 (соответственно нарушениямиречи 

 тематике)и т.д.  

 Педагог-психолог Консультирование 
педагоговсмежных 

Ознакомление 
коллегспсихолого- 

  профессийпо педагогическими и 
  психолого- социально- 
  педагогическими личностными 
  социально- особенностями 
  личностным обучающихся с 
  особенностямдетей тяжелыми 
  сТНР 

Консультация, 
нарушениямиречи 

  беседа, заседание  

  ПМПк,МО,  

  круглыйстол  

  (соответствующая  

  тематика)  
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Организационный раздел   содержит  описание системы комплексного 

психолого-медико-социального  сопровождения  и поддержки  обучающихся с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  включающая  комплексное 

обследование, мониторинг  динамики развития,  успешности освоения 

адаптированной  основной образовательной программы основного  общего 

образования обучающимися с ТНР. 

 

 Механизмыреализациипрограммы 

Для реализации требований к ПКР может бытьсоздана рабочая группа,в 

которую наряду с основными учителями  целесообразно включить 

следующих специалистов, в зависимости от  особенностей  проявления 

нарушенияиегодинамики,втомчисле,навременнойоснове:педагога- психолога,

  учителя-логопеда,  других   специалистов   психолого- 

педагогического сопровождения. 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательнойорганизации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно- 

правовоеобеспечениекоррекционной работы,анализируетсясоставдетейсТНР 

в образовательной организации,  их особые образовательные 

потребности;  сопоставляются результаты   обучения этих обучающихся на 

предыдущем уровнеобразования; создается   (систематизируется,  дополняется) 

фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

обучающихся с ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения ивоспитания 

обучающихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной 

работымогутбытьпредставленыврабочихкоррекционныхпрограммах, которые 

прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов,работающихс детьми с ТНР; принимается итоговое 

решение. 

ДляреализацииПКРвобразовательнойорганизацииможетбыть создана 

служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ТНР. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основаниизаявленияилисогласиявписьменнойформеихродителей(законных 

представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержкаобучающихсясТНРобеспечиваютсяспециалистами 
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образовательнойорганизации(педагогом-психологом,медицинскимработником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, 
 

а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержкиобучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую иединую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется  планировать  коррекционную  работу  во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: в 

учебной (урочной  и  внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционная работа   в обязательной части  реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении  содержания основной образовательной 

программы.Накаждомурокеучитель-

предметникможетпоставитьирешитькоррекционно-развивающие  задачи.

 Содержание  учебного   материала 

отбираетсяиадаптируетсясучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающи

хся с ТНР.  Освоение  учебного материала  этими  обучающимися 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам 

(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся 

сверстников. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам. 

ПКР   включает    реализацию    коррекционно-развивающего 

курса «Индивидуальные   и  групповые  логопедические занятия»  и 

предусматривает возможность  проведения   дополнительных  коррекционно- 

развивающихзанятий соспециалистами (учитель-логопед,педагог-психолог, 

инструкторы адаптивной  или   лечебной  физической культуры  и другие 

педагоги, реализующие адаптированную   основную образовательную 

программу.)  по  индивидуально ориентированным  или  групповым 

коррекционнымпрограммамприналичиизаключенияПМПК(илиППк)онеобходимо
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сти их организации. 
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Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной, групповой или подгрупповой форме. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно- 
развивающих занятий может возникнуть в следующих случаях: 

 

– необходимость дополнительно психолого-педагогического 

сопровождения после длительной болезни или медицинской реабилитации, 

– низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных 

компетенцийилиихраспад,обусловленныеналичиеморганической патологии, 

– зачислениеобучающегосясТНРвтечениеучебногогода, 

– недостаточная активность когнитивно-познавательной 

деятельности, 

– ивдругихситуациях,требующихдополнительной,втомчислеиндивид

уально ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

Организация  сетевого взаимодействия  образовательных и иных 

организацийявляетсяоднимизосновныхмеханизмовреализациипрограммы 

коррекционной работы на уровне основного общегообразования.Сетевая 

форма реализации  программы   коррекционной  работы предполагает 

использование   ресурсов  нескольких образовательных   организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 

обучающихся,  нуждающихся  в   психолого-педагогической и  медико- 

социальнойпомощиидр.),атакжепринеобходимостиресурсоворганизаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 
Сетевое   взаимодействие  осуществляется в  форме  совместной 

деятельности образовательных организаций,  направленной на обеспечение 

условий для  освоения обучающимися с ТНР  адаптированной основной 
программы основного общего образования. 

Образовательныеорганизации,участвующиевреализациипрограммы 

коррекционной  работы в рамках  сетевого взаимодействия,  должны  иметь 

соответствующие лицензии  на право осуществления образовательной 

деятельности.  Порядок  и  условия взаимодействия   образовательных 

организаций при  совместной реализации программы коррекционной работы 

определяется договором между ними. 
 

 Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Психолого-педагогическоеобеспечение 
Дополняетсязасчетнеобходимостивосполненияпробеловвструктуре 

речеязыковых средств, а также других компонентов языковой  системы, 

развитияисовершенствованияполноценнойречевойдеятельности,развития 

мотивации общения и  коммуникативных  компетенций,  необходимых для 

жизничеловекавобществе,наосновепланомерноговведениявболеесложную 

социальнуюсреду, расширенияповседневного жизненного опыта, социальных 

контактовсдругими людьми. 

Программно-методическоеобеспечение 
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СоответствуетООПООО. 

Кадровоеобеспечение 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс 
«Индивидуальные и групповые логопедические занятия», должен иметь 

высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 
 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологическое) образование по другим профилям, для реализации данной 

программы должны пройти профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

Материально-техническоеобеспечение 
Соответствует ПООП ООО. Наряду с этим необходимо предусмотреть 

наличие следующих средств: 

– технические средства  обучения,  включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, с учетом  специальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

– специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные 

дидактические материалы; 

– принеобходимости(вслучаеотсутствияустнойиписьменнойречи) 

использование альтернативных средств коммуникации. 

Информационноеобеспечение 

СоответствуетПООПООО 
Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной образовательной среды, обеспечивающей: 

– преемственностьначальногоиосновногоуровнейобразованияс учетом 

специфики проявления речевых и неречевых дефектов у обучающихся с ТНР и 

проблемы их социализации; 

– воспитание, обучение, развитие и социальную адаптацию и 
интеграцию обучающихся с ТНР; 

– качество результатов освоения адаптированной основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,всоответствиистребован

иями, установленными ФГОС ООО. 

 

 ПланируемыерезультатыкоррекционнойработыПрограмма 
коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным вариантом АООПОООдля детей сТНР 

(5.1) 

Планируемые результаты  коррекционной работы имеют 

дифференцированный  характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ТНР. 
Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом ихпредыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 
оценок)собственныхдостиженийобучающегося,атакжеоценканаосновеего 
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портфелядостижений.Оценкадинамикиличностных,метапредметныхили иных 

результатов осуществляется в ходе мониторинга успешности освоения ПАООП 

ООО для детей с ТНР на основе диагностики, осуществляемой 

специалистами,иможетиметьколичественно-качественныйхарактер(бальная 

оценка, уровневая оценка, описание динамики речевого развития в речевой карте). 
 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся 

долженбытьдостигнутуровеньсформированностиустнойиписьменной речи, 

соответствующий возрастному уровню, или могут сохраняться 

минимизированныепроявлениянарушенийустнойиписьменнойречидо уровня, 

позволяющего освоить базовый объем знаний и умений обучающихся в области 

общеобразовательной подготовки. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 
 

 УЧЕБНЫЙПЛАНАДАПТИРОВАННОЙПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Учебный план основного общего образования Муниципальногобюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа№2имениИсаевойАнтониныИвановны"(далее-учебныйплан,МБОУ 

«СОШ №2 им. А.И. Исаевой») для 5-9 классов, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, соответствующую 

ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «СОШ №2им. 

А.И. Исаевой», разработанной в соответствии с ФГОС основного общего 

образования, с учетом Федеральной образовательной программой основного 

общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой» начинается 01.09.2023 и 

заканчивается 25.05.2024. 

Продолжительностьучебногогодав5-9классахсоставляет34учебныенедели. 
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Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объемаудиторной нагрузки обучающихсявнеделюсоставляетв5 

классе – 29 часов, в6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в8-9 классах – 33 часа. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение 

учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой» языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов английский язык, информатика и ИКТ 

осуществляетсяделение учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоенияобучающимисячастисодержания(оцениваниепотриместрам)иливсего 

объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за триместр осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

триместра. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе триместра. 

Формыипорядокпроведенияпромежуточнойаттестацииопределяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой». 

Освоениеосновнойобразовательнойпрограммосновногообщегообразования завершается 

итоговой аттестацией. 

Нормативныйсрокосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования составляет 5 лет. 
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УЧЕБНЫЙПЛАНОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯНА2023–2024 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предмет 

ная 

область 

Учебны 

й 

предмет 

Количествочасоввнеделю 

5 

а 

5 

б 

5 

в 

5 

г 

6 

а 

6 

б 

6 

в 

6 

г 

7 

а 

7 

б 

7 

в 

7 

г 

8 

а 

8 

б 

8 

в 

8 

г 

9 

а 

9 

б 

9 

в 

9 

г 

Обязательнаячасть 

Русский 

язык и 

литерату 

ра 

Русский 

язык 

5 5 5 5 6 6 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Литерат 

ура 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Иностра 

нные 

языки 

Иностра 

нный 

язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математ 

ика и 

информа 

тика 

Математ 

ика 

5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Алгебра 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометр 

ия 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Вероятн 

ость и 

статисти 

ка 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Информ 

атика 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обществ 

енно- 

научные 

предмет 

ы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 

5 

2. 

5 

2. 

5 

2. 

5 

Обществ 

ознание 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Географ 

ия 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естестве 

нно- 

научные 

предмет 

ы 

Физика 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

Биологи 

я 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусст 

во 

Изобраз 

ительно 

е 

искусств 

о 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
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Техноло 

гия 

Техноло 

гия 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физичес 

кая 

культур 

а и 

основы 

безопасн 

ости 

жизнеде 

ятельнос 

ти 

Физичес 

кая 

культур 

а 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

безопасн 

ости 

жизнеде 

ятельнос 

ти 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 

духовно 

- 

нравстве 

нной 

культур 

ы 

народов 

России 

Основы 

духовно 

- 

нравстве 

нной 

культур 

ы 

народов 

России 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 

7 

2 

7 

2 

7 

2 

7 

2 

9 

2 

9 

2 

9 

2 

9 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

2. 

5 

3 

2. 

5 

3 

2. 

5 

3 

2. 

5 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Наименование 

учебногокурса 

                    

Основы 

смысловогочтения 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дополнительные 

главыалгебры 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Практикум по 

биологии 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Практикум по 

физике 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Изобразительное 

искусство 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 

5 

0. 

5 

0. 

5 

0. 

5 
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России                     

Итого 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0. 

5 

0. 

5 

0. 

5 

0. 

5 

ИТОГОнедельная 

нагрузка 

2 

9 

2 

9 

2 

9 

2 

9 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Количество 

учебныхнедель 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

Всегочасоввгод 

9
8
6
 

9
8
6
 

9
8
6
 

9
8
6
 

1
0
2
0
 

1
0
2
0
 

1
0
2
0
 

1
0
2
0
 

1
0
8
8
 

1
0
8
8
 

1
0
8
8
 

1
0
8
8
 

1
1
2
2
 

1
1
2
2
 

1
1
2
2
 

1
1
2
2
 

1
1
2
2
 

1
1
2
2
 

1
1
2
2
 

1
1
2
2
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 ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Пояснительнаязаписка 

Виды  внеурочной  деятельности  дополняются   коррекционно- 

развивающими  курсом «Индивидуальные   и  групповые логопедические 

занятия», а также дополнительными  коррекционно-развивающими курсами, 

направленными  на  восполнение пробелов  в  речевой  деятельности детей, 

преодолении  вторичных отклонений  в развитии, а также  формировании 

предпосылок   успешного  освоения личностных,  метапредметныхи 

предметных компетенций. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах,отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основнойобщеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

– внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (вне- урочные курсы по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершен- нолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворенияразличных интересовобучающихся,потребностейвфи- зическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

– внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

– внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворенияобразовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в 

том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

– внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия,втомчислевтворческихобъединенияхпоинтересам,культурныеи 
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социальные практики с учетом историко- культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

– внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

– внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

т. д.); 

– внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работатьюторов, педагогов-психологов); 

– внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся впространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников,безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность составляет за 5 

летобучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 

часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных наосвоение обучающимися учебного плана, ноне 

более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

напериодыканикул,нонеболее1/2количествачасов.Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием и т. д.). 
 

 Основныенаправлениявнеурочнойдеятельности 

Соответствуют ООП ООО, дополняются за счет включения 

коррекционно-развивающих курсов. 

ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ(НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Учебныекурсы Количествочасоввнеделю 

5 

а 

5 

б 

5 

в 

5 

г 

6 

а 

6 

б 

6 

в 

6 

г 

7 

а 

7 

б 

7 

в 

7 

г 

8 

а 

8 

б 

8 

в 

8 

г 

9 

а 

9 

б 

9 

в 

9 

г 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Функциональн 

ая грамотность 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 
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Финансовая 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

ИгровоеГТО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Профориентац 

ионнаяработа 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Я-Ты-Он-Она- 

вместе целая 

страна 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Россия – мои 

горизонты 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

По выбору 

(спортивные, 

общекультурн 

ые,творческие, 

интеллектуаль 

ные) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

ИТОГО 

недельная 

нагрузка 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 

Календарныйучебныйграфикдляучащихся5-9классов на 

2023-2024 учебный год 

Датаначалаучебногогода–01.09.2023года. 
Дата окончания учебного года зависит от сроков реализации в полном объёме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, 5-8 классы - не 

позднее 30.05.2024 года, 9 классы – 25.05.2024. 

5-9классы 

5-дневная учебная неделя, учебных дней - 170, 34 учебные недели, каникулы – 30 

дней. 

Учебные 

периоды 

Количество 

учебных 

недель 

Количеств 

оучебных 

дней 

Дата 

начала 

отчетного 
периода 

Дата 

окончания 

отчетного 
периода 

Каникулы 

Iтриместр 12 60 01.09.2023 30.11.2023 28.10.2023- 
6.11.2023 

IIтриместр 11 55 01.12.2023 27.02.2024 30.12.2023- 
9.01.2024 

IIIтриместр 11 55 28.02.2024 25.05.2024 23.03.2024- 
31.03.2024 

Итого 34 170 Окончаниеучебного 
годане позднее 

30дней 
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   30.05.2024  

Срокиипродолжительностьканикул: 

1. Осенниеканикулы:28.10.2023-6.11.2023(10дней) 

2. Зимниеканикулы: 30.12.2023-9.01.2024(11дней) 

3. Весенниеканикулы:23.03.2024-31.03.2024(9дней) 
Сцельюпрохожденияучебногоматериалапереносятсязанятияс 1маянасубботу 11 

ноября2023 года, с 8 марта на субботу2 марта 2024 года, с 9 маяна субботу 25 мая, 

с 29 апреля на 27 апреля (согласно производственному календарю на 2024 год). 

Количествоучебныхднейичасовучебногоплана 

Класс Кол-во 

часовв 

неделю 

Iтриместр IIтриместр IIIтриместр Учебныйгод 
Кол-во 

учебн. 
дней 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

учебн. 
дней 

Кол- 

во 
часов 

Кол-во 

учебн. 
дней 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

учебн. 
дней 

Кол-во 

часов 

5 29 60 348 55 319 55 319 170 986 

6 30 60 360 55 330 55 330 170 1020 

7 32 60 384 55 352 55 352 170 1088 

8 33 60 396 55 363 55 363 170 1122 

9 33 60 396 55 363 55 363 170 1122 

Итого 5338 

 

Формыисрокипроведенияпромежуточнойаттестациивпереводных 5-8 

классах (без прекращения образовательной деятельности): 

В соответствии со ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального закона, освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, ив порядке, установленном образовательнойорганизацией.При 

проектировании форм и содержания промежуточной аттестации учащихся 

учитывается содержание целевого раздела ООП ООО в части «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования». 

Срокипроведенияпромежуточнойаттестации:апрель–май2024 год. 

Ликвидацияакадемическойзадолженностиучащимися5-8классов. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам образовательнойпрограммы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствииуважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, не 

более двух раз в сроки, определяемые организацией в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося. 

Учащиесянепрошедшиепромежуточнойаттестациипоуважительным 
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причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся вследующий 

класс условно. Учащиесянеликвидировавшиевустановленныесроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссиилибо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

СоответствуетООПООО 

 ХАРАКТЕРИСТИКАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИАДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИСТРЕБОВАНИЯМИФГОСООО 

 

 Описание общесистемных условий реализации адаптированной 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован

ия 

 

 Описаниекадровыхусловийреализацииадаптированной 

программы основного общего образования 
СоответствуетООПООО 

Наряду с этим необходимо учитывать следующие кадровые условия. 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальныеигрупповыелогопедическиезанятия»,должениметь высшее 

профессиональное педагогическое образование в области логопедии 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологическое)образованиеподругимпрофилям,дляреализациикурса 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия» должны пройти 

профессиональнуюпереподготовкувобластилогопедиисполучением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагоги,участвующиевреализацииАООПООО,должныиметьвысшеепедаго

гическиеобразованиеподругимпрофилямипройти повышение квалификации по 

проблемам обучения обучающихся с ТНР. 

 

 Описание психолого-педагогических условий реализации 

адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования 

Нарядусусловиями,описаннымивООПООО,необходимосоздание условий,

 обеспечивающих специальные образовательные потребности 

обучающихся с ТНР. 

Взависимостиотдоступныхобучающимсявидовречевойдеятельностиработа

 с вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор 

конкретного варианта  осуществляется учителями-предметниками  в 

соответствиистяжестьюпроявленияиструктуройречевогонарушенияив 
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соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, участвующего  в 
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реализацииобразовательнойпрограммы,осваиваемойучащимся. 

Отбор  вербального  материала  для изучения осуществляется в 

соответствии   с целевыми   и содержательными установками  каждой 

конкретной дисциплины, а   также с учетом  речеязыковых возможностей 

обучающихся. 

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от 

индивидуальныхособенностейвосприятияобучающихсяиможетбытьтолько 

устным(аудирование),толькописьменным(чтение)илиустными письменным в 

сочетании (аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального 

материала (например, текстовых задач и т.п.) в графический или предметный 

(схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в  устной и или 

письменной форме иные виды  работы  с  текстом (редактирование, 

трансформация,  восстановление  и др.)   осуществляется после 

предварительногоанализасвозможнойопоройнаалгоритм,схемуи/или конкретные 

образцы. 
Для заикающихся детей целесообразным является увеличение временидля 

устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 

При необходимости соблюдения обучающимся по варианту 5.1 

специальногоречевогоиголосовогорежима(призаикании,нарушениях 

голосаиливиныхслучаях)вегообеспечениипринимаютучастиевсе участники 

образовательного процесса 
 

 Финансово-экономическиеусловияреализацииадаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое  обеспечение реализации адаптированной  основной 

образовательной программы основного  общего образования обучающихся с 

ОВЗ,втомчислеобучающихсясТНР,базируетсянанормахзакона«ОбобразованиивРо

ссийскойФедерации»(п.3части1ст.8;п.2ст.99)и 

подходах,прописанныхвразделе1.5.3 Примернойосновнойобразовательной 

программы основного общего образования. 

Финансовое  обеспечение  реализации  адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся сТНР 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственныегарантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатного 

основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения. 

Финансирование  реализации АООП  ООО  обучающихся с    тяжелыми 

нарушениями речи  осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами   на основе   государственного (муниципального)  задания по 

оказанию государственных   (муниципальных)  образовательных    услуг, 

казенного  учреждения  –  на основании   бюджетной  сметы,   в  объеме, 

определяемом  органами  государственнойвластисубъектовРоссийской 

Федерациисогласнонормативнымзатратамнаобеспечениегосударственных 

гарантий.Нормативныезатратыопределяютсянаосновебазовогонорматива 
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затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и 

корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные   затраты   на оказание    государственной  или 

муниципальной  услуги  по  реализации  адаптированной  основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованияобучающихсяс 

тяжелыминарушениямиречиучитываютвариативныеформыобучения,типобразова

тельной организации, сетевую  форму  реализации образовательных 

программ,применяемыеобразовательныетехнологии,специальныеусловий 

получения образования обучающимися  с  ТНР  с  учетом  их  особых 

образовательных    потребностей,   обеспечение   дополнительного 

профессионального образования  педагогическим  работникам,  обеспечение 

безопасныхусловийобученияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся,а 

такжеиныепредусмотренныезаконодательствомособенностиорганизациии 

осуществленияобразовательнойдеятельности   дляобучающихся  сОВЗ,за 

исключениемобразовательнойдеятельности,осуществляемойв 

соответствиисобразовательнымистандартами,врасчетенаодного обучающегося, 

если иное не установлено законодательством. 
Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образованияосуществляетсявсоответствиистребованиями,определеннымив 

Приложении   1 к Приказу Министерства просвещения Российской 

Федерации от22 сентября 2021 г. №662 «Об утверждении общих 

требованийкопределению нормативных  затрат на оказание 

 государственных 

(муниципальных)услугвсфередошкольного,начальногообщего,основного общего,

 среднего  общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования  детей  и взрослых, дополнительного 

профессиональногообразованиядлялиц,имеющихилиполучающихсреднеепрофесс

иональноеобразование,профессиональногообучения,применяемых при расчете 

 объема  субсидии   на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального)  задания  на оказание  государственных 

(муниципальных)   услуг  (выполнение  работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации 

АООП ООО обучающихся с ТНР учитывает расходы, необходимые длякоррекции 

нарушений развития и создания специальных условий получения образования в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. При 

расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций на 

урочнуюивнеурочнуюдеятельность,втомчисленаобязательную реализацию 

Программы коррекционной работы АООП ООО ТНР в объеме не менее 5 часов в 

неделю. 
Приреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыс 

привлечением ресурсов иных  организаций  на условиях  сетевого 

взаимодействия  действует механизм финансового обеспечения 
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образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных актах 

образовательной организации. 

ФинансовоеобеспечениереализацииПАООПОООобучающихсясТНР не

 предполагает выхода за рамки установленных параметров 

финансированиягосударственной(муниципальной)услугипореализации 

адаптированныхосновныхобразовательныхпрограммосновногообщего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Материально-техническоеиучебно-методическоеобеспечение 

адаптированной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программыобеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

соблюдение: 

санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательного 

учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах 

и, лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

строительныхнормиправил; 

требованийпожарнойиэлектробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательныхучреждений; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитальногоремонта; 
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архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения). 

Здание образовательного учреждения МБОУ «СОШ №2 им. А.И.Исаевой», набор 

и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальныхзанятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой», реализующее основную 

образовательную программу основного общего образования, имеет необходимые 

для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной 

деятельности: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, учебные кабинеты; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

актовые и хореографические залы, спортивные сооружения, стадионы, 

оснащенныеиг ровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания; 

помещениямедицинскогоназначения; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимымоборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты изобразительного искусства, технологическойобработки 

и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

мебель,офисноеоснащениеихозяйственныйинвентарь. 

 
ОборудованиепомещенийМБОУ«СОШ№2им.А.И.Исаевой» 
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Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Здание школы подключено к городскиминженернымсетям(холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Территория 

ограждена забором. По периметру территории установлено видеонаблюдение, 

предусмотрено наружное электрическое освещение. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ №2 им. А.И.Исаевой» 

оборудованы учебные кабинеты, аудитории, помещения, необходимые для 

реализации основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Для обеспечения безопасности пребывания обучающихся и сотрудников в школе 

смон- тирована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная 

сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны, 

работаетвахтер.Средствапожаротушенияимеютсявдостаточномколичестве, в 

соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортзалы имеют выданные 

акты разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся 

организованырабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, 

нормам ТБ и производственной санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. 

Кабинеты полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения. При 

кабинетах физики, химии и биологии имеются специально оборудованные 

лаборантские. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы иканцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём. 

Наличие помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Сведенияобоборудованныхучебныхкабинетах 

 
 

Наименованиякабинетов Количествооборудования 
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Кабинет№1 

«Начальныеклассы»:S= 

49,5 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

доскаклассная-1штсистемныйблок-1штмонитор- 1шт 

документ камера- 1шт принтер- 1шт 

стенкамебельная-1партаконторка-1штстол 

компьютерный-1шт 

наборнаглядныхпособий 

Кабинет№2 

«Начальныеклассы»:S= 

48,4 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

доскаклассная-1штсистемныйблок-1штмонитор- 1шт 

документ камера- 1шт принтер- 1шт 

стенкамебельная-1партаконторка-1штстол 

компьютерный-1шт 

наборнаглядныхпособий 

Кабинет№3 

«Начальныеклассы»:S= 

48,5 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

доскаклассная-1штсистемныйблок-1штмонитор- 1шт 

документ камера- 1шт принтер- 1шт 

стенкамебельная-1партаконторка-1штстол 

компьютерный-1шт 

наборнаглядныхпособий 

Кабинет№4 

«Начальныеклассы»:S= 

48,0 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

доскаклассная-1штсистемныйблок-1штмонитор- 1шт 

документ камера- 1шт принтер- 1шт 

стенкамебельная-1партаконторка-1штстол 

компьютерный-1шт 

наборнаглядныхпособий 
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Кабинет№13 

«Английскогоязыка»:S= 

48,5 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

доскаклассная-1штсистемныйблок-1штмонитор- 1шт 

документ камера- 1шт принтер- 1шт 

стенкамебельная-1 

столкомпьютерный-1шткомплектлингафонный 

набор наглядных пособий 

Кабинет№15 

«Английскогоязыка»:S= 

49,4 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

доскаклассная-1штсистемныйблок-1штмонитор- 1шт 

документ камера- 1шт принтер- 1шт 

стенкамебельная-1 

столкомпьютерный-1штнаборнаглядныхпособий 

Кабинет№16 

«Математика»:S=47,8кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штдокумент 

камера- 1шт принтер- 1шт 

шкаф-2шт 

доскаклассная-1штнаборнаглядныхпособий 

Кабинет№17 

«Математика»:S=50,3кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штпринтер-1шт 

шкаф- 2 шт 

доскаклассная-1штнаборнаглядныхпособий 

Кабинет№18 

«Математика»:S=48,1кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штдокумент 

камера- 1шт принтер- 1шт 

шкаф-2шт 

доскаклассная-1штнаборнаглядныхпособий 
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Кабинет№19 

«Математика»:S=49,3кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штпринтер-1шт 

шкаф- 2 шт 

доскаклассная-1штнаборнаглядныхпособий 

Кабинет№20 

«Математика»:S=48,2кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штдокумент 

камера- 1шт принтер- 1шт 

шкаф-2шт 

доскаклассная-1штнаборнаглядныхпособий 

Кабинет№23 

«Технология»+лаборантская 

S = 65,4 +6,01=71,41 кв.м 

комплектученическоймебели-12,доскаклассная- 1шт 

шкаф-1шт 

набор наглядных пособий- 1шт компьютер- 1шт 

машинашвейнаясножнымприводом-12оверлог— 1шт 

утюг-2шт 

гладильнаядоска-2штинтерактивнаядоска-1шт 

проектор-1шт 

принтер-1шт 

Кабинет№25 

«Информатика»+ 

лаборантская 

S=65,0кв.м+6.0=71,0 

кв.м 

комплектученическоймебели(11парт,22стула)-1 шт. 

компьютерныестолы-12шт. 

доска классная-1шт; 

набор наглядных пособий-1 проектор—1шт; 

системныйблок-12шт;монитор-12штпринтер-1 

шт; 

интерактивнаядоска-1шт 

Кабинет№26 

«Основыбезопасностии 

жизнедеятельности »: 

S=49,3 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штпринтер-1шт 

шкаф- 1 шт 

доскаклассная-1штнаборнаглядныхпособий 
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Кабинет№27 

«Английскогоязыка»-S= 47,9 

кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штдокумент 

камера- 1шт принтер- 1 шт 

шкаф-2шт 

доскаклассная-1шт 

Кабинет№28 

«География»-S=50,3кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штдокумент 

камера- 1шт принтер- 1 шт 

шкаф-3шт 

доскаклассная-1шт 

Кабинет№29 

«История»:-S=48,3кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штдокумент 

камера- 1шт принтер- 1шт 

шкаф-3шт 

доскаклассная-1штнаборнаглядныхпособий 

Кабинет№30 

«История»:S=48,7кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штдокумент 

камера- 1шт принтер- 1шт 

шкаф-4шт 

доскаклассная-1штнаборнаглядныхпособий 

Кабинет№31 

«История»:S=48,4кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штдокумент 

камера- 1шт принтер- 1шт 

шкаф-4шт 

 доскаклассная-1шт 

наборнаглядныхпособий 
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Кабинет№102 

«Начальныеклассы»S=53,5 

кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

ноутбук–1штдокументкамера-1штпринтер-1шт 

стенка мебельная-1 парта конторка- 1шт стол 

компьютерный-1шт мобильный класс- 1шт доска 

классная-1шт 

наборнаглядныхпособий 

Кабинет№103 

«Начальныеклассы»:S= 

53,5 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

доскаклассная-1штсистемныйблок-1штмонитор- 1шт 

принтер- 1шт 

стенкамебельная-1партаконторка-1штстол 

компьютерный-1шт 

наборнаглядныхпособий 

Кабинет№106 

«Начальныеклассы»:S= 

53,5 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

доскаклассная-1штсистемныйблок-1штмонитор- 1шт 

принтер- 1шт 

стенкамебельная-1партаконторка-1штстол 

компьютерный-1шт 

наборнаглядныхпособий 

Кабинет№110 

«Начальныеклассы»:S= 

53,5 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

ноутбук–1штдокументкамера-1штпринтер-1шт 

стенка мебельная-1 парта конторка- 1шт стол 

компьютерный-1шт мобильный класс- 1шт доска 

классная-1шт 

наборнаглядныхпособий 
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Кабинет№109 

«ИЗО» 

S=63,4 кв.м 

интерактивнаядоска-1штпроектор–1шт 

принтер -1шт 

персональныйкомпьютер-1шт 

ученическаямебель(15парт,30стульев)–1шт доска 

классная- 1шт 

шкафы4штмольберт-15шт 

Кабинет№201 

«Информатика»+ 

лаборантская 

S=52,8 кв.м+14,8=67,6 

кв.м 

комплектученическоймебели(11парт,22стула)-1 шт. 

доска классная-1шт; 

наборнаглядныхпособий-1проектор—1шт; 

системный блок-12шт; монитор- 12 шт 

принтер- 1 шт; интерактивная доска-1шт 

Кабинет№203 

«Физика+лаборантская»: 

S =70,4 кв.м+15,2= 85,6 

кв.м 

Партаученическая–15штСтулученический-30шт 

интерактивная доска — 1 шт проектор—1 шт 

системный блок-1 шт монитор- 1 шт документ 

камера-1 шт принтер- 1 шт 

шкаф-4шт 

доскаклассная-1штстоллабораторный-1шт 

комплект оборудования для проведения 

лабораторных работ. 

Кабинет№204 

«Физика»: 

S=51,2 кв.м 

Партаученическая–15штСтулученический-30шт 

интерактивная доска — 1 шт проектор—1 шт 

системный блок- 1 шт монитор- 1 шт документ 

камера- 1 шт принтер- 1 шт 

шкаф-2шт 

доскаклассная-1шт 

Кабинет№206 

«Русскийязыкилитература» 

-S=52,0кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штпринтер-1шт 

шкаф- 4шт 

доскаклассная-1штнаборнаглядныхпособий 
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Кабинет№209 

«Русскийязыки литература 

» 

-S=52,0 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

ноутбук–1штдокументкамера-1штпринтер-1шт 

стенка мебельная-1 парта конторка- 1шт стол 

компьютерный-1шт мобильный класс- 1шт доска 

классная-1шт 

наборнаглядныхпособий 

Кабинет№300 

«Английскогоязыка»:S= 

23,5 кв.м 

комплектученическоймебели-1доскаклассная-1шт 

системный блок-1шт монитор- 1шт принтер- 1шт 

шкаф- 2шт 

столкомпьютерный-1штнаборнаглядныхпособий 

Кабинет№301 

«Биология+лаборантская»:S 

=61,2+15.5=76,7 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-2штмонитор-2штдокумент 

камера- 1шт принтер- 1шт 

шкаф-4шт 

доскаклассная-1штнаборнаглядныхпособий 

Кабинет№303 

«Химия+лаборантская»: 

S=69,2+14,0=83,2 кв.м 

Партаученическая–15штСтулученический-30шт 

интерактивная доска — 1 шт проектор—1 шт 

системный блок-1шт монитор- 1 шт документ 

камера- 1шт принтер- 1шт 

доскаклассная-1штшкафвытяжной-1шт;стол 

лабораторный-1шт 

Кабинет№304 

«Русскийязыки 

литература»- 

S=49,1 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штдокумент 

камера- 1шт принтер- 1шт 

доскаклассная-1штшкаф-4шт набор 

наглядных пособий 
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Кабинет№305 

«Русскийязыкилитература» 

- 

S=50,8 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штпринтер-1шт 

шкаф- 4шт 

доскаклассная-1штнаборнаглядныхпособий 

Кабинет№306 

«Русскийязыкилитература» 

- 

S=50,9 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штпринтер-1шт 

шкаф- 4шт 

доскаклассная-1штнаборнаглядныхпособий 

Кабинет№307 

«Русскийязыки 

литература»: 

S=51,6 кв.м 

комплектученическоймебели-1интерактивная 

доска — 1 шт проектор—1 шт 

системныйблок-1штмонитор-1штдокумент 

камера- 1шт принтер- 1шт 

шкаф-2шт 

доскаклассная-1штнаборнаглядныхпособий 

Кабинет№308 

«Музыка»S=49,7кв.м. 

интерактивнаядоска-1штпринтер-1шт, 

синтезаторперсональныйкомпьютерсакустической 

системой- 2шт 

музыкальный центр -1шт компьютер- 1шт 

комплектученическоймебели-15парт+30стульев 

доска классная- -1шт 

шкафы-4шт 

наборнаглядныхпособий 
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Мастерские(токарная, 

слесарная) 

Учебныйкласс 

S=66,4+64,7=131,1кв.м 

доска классная- 1шт., интерактивная доская-1шт 

проектор-1штметалическиешкаф-5штшкафы-2шт 

принтер-1шт ученические парты-12 шт 

ученическиестулья-24штКомьютер-1шт 

Токарный и слесарный Стол верстак -12 шт 

Стулья – 12 шт 

станоктокарный–1штстолтокарный–1штстанок 

сверлильный- 2 штфрезерный станок - 1 шт тиски - 

1шт 

станокдеревообрабатывающий--1штпила 

циркулярная -1шт 

станокшлифовальный-1шткорвет364-1шт 

стамески -10шт электролобзик- 1шт 

станоктокарныйкорвет75,-1шт 

станокшлифовальныйкорвет-1штстанокТМС- 

2шт 

станокотрезной-1шт 

станокмалогабаритныйтокарныйподереву-1шт 

Лаборантская«Химия» шкафыметаллические–4шт.сейфметаллический- 1шт 

вытяжной шкаф – 1шт 

компьютер–1шт 

 принтер- 1шт 

Актовый зал- 

S=96,2 кв.м, 

Звукоусилитель – 1шт пульт микшерный –1шт 

синтезатор–1штноутбук–1штпроектор–1шт 

экран большой настенный– 1шт акустические 

колонки- 2шт, усилитель мощности -1шт 
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Сведенияобобъектахдляпроведенияпрактическихзанятий 

 
Вобразовательномучреждениисозданыусловиянетолькополучения 

школьникамиосновтеоретическихзнанийпопредметамучебногоплана,но и 

для получения ими практических навыков. Для проведения практических 

занятий в школе функционируют кабинеты, мастерские, в которых ведущая 

роль отводится практическим работам, тренировочным занятиям. 
 

 

Кабинет Назначение Функциональноеиспользование 

Кабинет 

№ 104 

Кабинетпедагога 

-психолога 

Кабинет педагога-психолога – это кабинет, в 

котором учителям и обучающимся школы 

оказывается психологическая помощь и 

поддержка.Работапедагога-психологанаправлена 

оказание помощи классному руководителю в 

формировании классного коллектива, на изучение 

личностных особенностей обучающихся, 

осуществлениеличностногоподходакребенку,на 

оказание психологической помощи семье в деле 

воспитания и обучения детей. С обучающимися 

старшихклассоввкабинетепсихологапроводится 

работа по профессиональной ориентации. С 

обучающимися школы в кабинете проводятся 

мероприятий по коррекции отклоняющегося 

поведения; диагностика, 

профилактикаикоррекцияотклоненийв 

психическомразвитии 

Кабинет 

№ 101 

Кабинет логопеда Для своевременного выявления, 

предупреждения и коррекции нарушений 

речевого развития обучающихся 1-4 классов. 

Кабинетоборудованкомпьютером,маркерной 

доской, документ-камерой, зеркалами, 

необходимым оборудованием для проведения 

занятий. 

Кабинет 

№ 10 

Мастерскаядля 

мальчиков 

Кабинеттехнологииоборудованвсоответствиис 

требованиями государственного стандарта 

образования.Мастерскаяоснащенасовременным 

компьютерным оборудованием, 

деревообрабатывающими станками, 

циркулярной пилой, электролобзиком, 

шлифовальной машинкой, всем необходимым 

столярным инструментом для практических 

работ,спецодеждой,защитнымиочками. 
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Кабинет 

№ 23 

Кабинет 

швейногодела 

(девочки) 

Кабинет технологии оборудован в 

соответствиистребованиямигосударственного 

стандартаобразования.Вкабинететехнологии 

  для девочек в наличии компьютер, 

мультимедийныйпроектор,интерактивнаядоска, 

швейные машины, оверлок, утюг, 

гладильнаядоска. 

Кабинет 

№ 105 

Музей Музейсоздансцельюорганизациипоисковой 

деятельности обучающихся, сохранения 

исторически - ценных документов и, через 

краеведение, умственного, нравственного, 

физическогогармоничногоразвитияличности 

ребенка. 

В музее проводятся уроки, экскурсии, встречи. 

Экспонаты музея используются в качестве 

наглядногоматериаланаурокахивовнеклассной 

деятельности. Работа музея строится на 

вовлечениидетейвпроцесспоиска,исследования 

истории школы, города и родного края, развития 

творческой активности, инициативы и 

самостоятельности обучающихся, воспитания 

чувства сопереживания,сопричастности 

с судьбами Родины. Музей 

паспортизирован. 

Кабинет 

№ 109 

Гончарная 

мастерская 

Объект предназначен для проведения внеурочной 

деятельности с ориентацией на проектную 

деятельностьиразвитиятворческихспособностей 

учащихся. Оборудован комплектом 

гончарноймастерской(состоитизэлектрической 

печи для обжига, электрического гончарного 

круга профессионального и начального уровней, 

стеллажейдлясушки,наборовинструментовдля 

гончара, глины, наборов для декорирования 

керамических 

изделий). 

Кабинет 

№ 208 

Конструкторское 

бюро 

Объектпредназначендляпроведениявнеурочной 

деятельности с ориентацией на проектную 

деятельность и развития научно- 

исследовательских, технических способностей 

учащихся. 
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 Актовыйзал Объектпредназначендляпроведениявнеурочной 

деятельности с ориентацией на проектную 

деятельность, развитие 

художественно-эстетических способностей 

(занятиямхореографии,вокалом).Оборудован 

компьютером,мультимедийнымпроектором. 

Переченьобъектовдляпроведенияпрактическихзанятий Сведения 

об объектах спорта 

Взданииобщеобразовательногоучреждениянаходитсядваспортивныхзала 

общей площадью 151,6 и 150,2 м.кв. Имеется весь необходимый инвентарь 

для занятий физической культурой и спортом. На территории Школы 

расположено футбольное поле размером 100х55 м.кв., баскетбольное поле 

35х25 м.кв, беговая дорожка, полоса препятствий, яма для прыжков. 

Сведенияоспортивныхсооруженияхиспортивномоборудовании 
 
 

Спортивныесооружения(комплексы,залы,бассейны,стадионы,спортивные 

площадки, 

тиры,оснащенныеигровым,спортивнымоборудованиемиинвентарем), 

автогородки 

волейбольнаяплощадка-1шт.баскетбольнаяплощадка-1шт. 



278  

Спортивныйзал№1 

-S=151,6кв.м 

раздевалкиученические—2шт(жен-S=9,8кв.м, муж 

-S = 9,8кв.м) тренерская -1 штS = 13,0кв.м 

компьютер -1 шт. 

козелгимнастический-1штщитыбаскетбольные 

— 2 шт. брусья универсальные – 1шт 

бревногимнастическоенапольное-1шт 

перекладина настенная- 4шт 

гранатыдляметания500-700гр-10штгантели- 

22шт 

компас—3шт 

канат для лазанья- 2 шт. мат гимнастический- 10 

шт.мостподкидной-1шт.сеткаволейбольная-1 шт 

скамья гимнастическая- 8шт обруч 

гимнастический-12штмячбаскетбольный-15шт 

мяч футбольный- 5шт 

мячволейбольный-15штмячдляметания-6шт 

мяч резиновый для метания – 15шт мяч для 

фитнеса- 6шт 

медицинбол-20шт 

комплектлыжи,ботинки,палкилыжные, 

крепления- 50 пар 

канат для перетягивания- 1шт манишки- 5шт 

модульгимнастический-1штстойкидляпрыжков в 

высоту – 2шт набор для лёгкой атлетики- 1шт 

скакалки- 20шт 

секундомер-2шт 
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Спортивныйзал№2-S=150,2 

кв.м 

раздевалкиученические—2шт 

(жен-S=10,6кв.м,муж-S=9,0кв.м)тренерская-1 штS 

= 6,75кв.м компьютер -1 шт. 

козелгимнастический-1шт 

 
щитыбаскетбольные—2шт.брусья 

универсальные – 1шт 

бревногимнастическоенапольное-1шт 

перекладина настенная- 4шт 

гранатыдляметания500-700гр-10штгантели- 

22шт 

компас—3шт 

канат для лазанья- 2 шт. мат гимнастический- 10 

шт.мостподкидной-1шт.сеткаволейбольная-1 шт 

скамья гимнастическая- 8шт обруч 

гимнастический-12штмячбаскетбольный-15шт 

мяч футбольный- 5шт 

мячволейбольный-15штмячдляметания-6шт 

мяч резиновый для метания – 15шт мяч для 

фитнеса- 6шт 

медицинбол-20шт 

комплектлыжи,ботинки,палкилыжные, 

крепления- 50 пар 

канат для перетягивания- 1шт манишки- 5шт 

модульгимнастический-1штстойкидляпрыжков в 

высоту – 2шт набор для лёгкой атлетики- 1шт 

скакалки- 20шт 

секундомер-2шт 

Сведенияобусловиях воспитания 

 
Актовый зал, площадью 96,2 рассчитан на 100 посадочных мест, оснащён 

мультимедийным проектором, экраном, акустической системой, 

микрофонами, компьютером, сценическим оборудованием, музыкальными 

инструментами. 

 
Школьный музей, площадью 36 кв.м., рассчитан на 15 мест, оснащен 

стеллажами, мультимедийным проектором, экраном, компьютером свыходом 

в интернет. 

 
Литературная гостиная, площадью 49 кв.м., рассчитана на 15 мест, оснащена 

телевизором, музыкальными инструментами (гитара, фортепиано). 
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Гончарная мастерская, площадью 63,4 кв.м., рассчитанана15 мест,оснащена 

оборудованием: гончарные круги (5 шт.), муфельная печь, раскатчик глины, 

стеллажи-(3 шт.). 

Сведенияобиблиотеке 

 
Структура библиотеки: абонемент, читальный зал, книгохранилище, 

медиатека. Читальный зал рассчитан на 25 посадочных мест. 

Оснащение библиотеки: 2 рабочих места библиотекаря, 5 компьютеров с 

выходом в Интернет, МФУ, стеллажи для хранения учебных пособий и 

литературы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями, методическими и периодическими 

изданиями. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой» 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательнойи социальной среды.В соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательной организации оборудованы: 

- Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников; 

- Лекционныеаудитории; 

- Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью; 

- Помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией, 

изобразительным искусством; 

- Библиотека; 

- Актовыйзал; 

- Спортивныезалы,спортивныйстадион; 

- Пищеблок; 

- Медицинскиекабинет; 

- Административныеииныепомещения; 

- Гардеробы,санузлыит.д; 

Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности. 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯСРЕДА 
Должны соответствовать требованиям ФГОС ООО и современному 

состоянию информационно-коммуникационных средств. 
Помимо материально-технических условий, перечисленных, а ПООП 

ООО необходимо обеспечить: 

– технические средства обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, с учетом специальных 

образовательных потребностей обучающихся; 
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– специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные 

дидактические материалы; 

– при необходимости(вслучае отсутствияустной и/ или письменной 

речи) использование альтернативных средств коммуникации; 

– контролируемый доступ обучающихся к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключаются логопедические 

кабинеты и кабинеты педагога-психолога. 

Оснащение данных кабинетов должно включать достаточный набор 

мебели, специальные приспособления для ведения занятий (зеркала, наборы 

салфеток, зонды, дезинфицирующие материалы, и проч.), технические 

средства, с включением современных электронных устройств – проекторы, 

интерактивные доски, планшеты, компьютеры и проч.) 
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