
Аннотации к рабочим программам

(АООП ООО обучающихся с ТНР )

Русский язык

. Программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена
на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
9  апреля  2016  г  №  637-р),  федеральной  рабочей  программы  воспитания,  с  учётом
распределённых  по  классам  проверяемых  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению планируемых
результатов.

Содержание  обучения  раскрывает  содержательные  линии,  которые  предлагаются  для
обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  русскому  языку  включают
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего
образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

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»

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального
общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и
язык  межнационального  общения  русский  язык  является  средством  коммуникации  всех
народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной
консолидации.

Высокая  функциональная  значимость  русского  языка  и  выполнение  им  функций
государственного  языка  и  языка  межнационального  общения  важны  для  каждого  жителя
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского
языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях,
понимание  его  стилистических  особенностей  и  выразительных  возможностей,  умение
правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения
определяют  успешность  социализации  личности  и  возможности  её  самореализации  в
различных жизненно важных для человека областях.



Русский  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании
сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и
передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.

Обучение  русскому  языку  направлено  на  совершенствование  нравственной  и
коммуникативной  культуры  обучающегося,  развитие  его  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  мышления,  памяти  и  воображения,  навыков  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования.

Содержание  по  русскому  языку  ориентировано  также  на  развитие  функциональной
грамотности  как  интегративного  умения  человека  читать,  понимать  тексты,  использовать
информацию  текстов  разных  форматов,  оценивать  её,  размышлять  о  ней,  чтобы  достигать
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к

русскому  языку  как  государственному  языку  Российской  Федерации  и  языку
межнационального  общения;  проявление  сознательного  отношения  к  языку  как  к
общероссийской  ценности,  форме  выражения  и  хранения  духовного  богатства  русского  и
других  народов  России,  как  к  средству  общения  и  получения  знаний  в  разных  сферах  -
человеческой  деятельности;  проявление  уважения  к  общероссийской и русской  культуре,  к
культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

овладение  русским  языком  как  инструментом  личностного  развития,  инструментом
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;

овладение  знаниями  о  русском  языке,  его  устройстве  и  закономерностях
функционирования,  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  практическое  овладение
нормами  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение  активного  и
потенциального  словарного  запаса  и  использование  в  собственной  речевой  практике
разнообразных  грамматических  средств;  совершенствование  орфографической  и
пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности,  коммуникативных умений, обеспечивающих
эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как
средством  получения  различной  информации,  в  том  числе  знаний  по  разным  учебным
предметам; 

совершенствование  мыслительной  деятельности,  развитие  универсальных
интеллектуальных  умений  сравнения,  анализа,  синтеза,  абстрагирования,  обобщения,
классификации,  установления  определённых  закономерностей  и  правил,  конкретизации  в
процессе изучения русского языка;

развитие  функциональной  грамотности  в  части  формирования  умений  осуществлять
информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию,
интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной
текст,  инфографика  и  другие);  осваивать  стратегии  и  тактик  информационно-смысловой
переработки  текста,  способы  понимания  текста,  его  назначения,  общего  смысла,
коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств.

Воспитательный потенциал представлен в личностных результатах.



Наряду с целями изучения русского языка по ПООП ООО, выделяются следующие цели
и  задачи,  направленные  на  реализацию  специальных  условий  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. развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов;
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  речевому взаимодействию 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную
область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения.  Общее число
часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5
часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в
неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Особенности обучающихся с ТНР 
– Для обучения  по варианту  5.1 зачисляются  обучающиеся  с  негрубой недостаточностью

речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это
может проявляться в виде следующих нарушений:

– негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим поражением
центральной нервной системы;

– нарушения чтения и нарушения письма;
– темпоритмические нарушения речи (заикание и др.);
– нарушения голоса (дисфония, афония).
– Проявлениями  негрубого  речевого  недоразвития  являются:  недостатки  произношения

отдельных  звуков,  незначительное  сужение  словарного  запаса,  особенно  в  области
абстрактной  и  терминологической  лексики,  затруднения  в  установлении
парадигматических  отношений  (подбор  синонимов,  антонимов,  понимание  переносного
смысла  и  проч.);  неустойчивое  использование  сложных  грамматических  форм  и
конструкций,  трудности  программирования  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
составить  сокращенный  пересказ,  выделить  ключевые  понятия,  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  проявляются     в
легкой    степени.    Отмечаются    отдельные 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 / или грамматических единиц и / или целостного
восприятия  текста.  Самостоятельные  письменные  работы  соответствуют  требованиям
ПООП ООО по объему и содержанию.

– Дети,  имеющие недоразвитие  устной речи,  нарушения  письма  и  чтения,  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.

–
– Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся, основным недостатком которых

при  первично  сохранном  интеллекте  и  слухе  является  выраженная  недостаточность
полноценной  речевой  и/или  коммуникативной  деятельности  как  в  устной,  так  и  в
письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений:

– резистентная  к  коррекционному  воздействию  форма  общего  недоразвития  речи,  как
правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы;

– нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней выраженности;
– темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и др.);
– нарушения  (распад)  речи  (афазия)  и/или  выраженные  расстройства  артикуляции

(дизартрия,  механическая дислалия),  возникшие в результате заболеваний,  оперативного
вмешательства, травм и др.;

– комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления).
– Резистентная  к  коррекционному  воздействию  форма  недоразвития  речи  проявляется  в

несформированности всех языковых средств  и,  как правило,  осложненная органическим
поражением  центральной  нервной  системы,  препятствует  становлению  полноценной
языковой личности, поскольку приводит к замедленному и искаженному формированию



речевой деятельности обучающегося. Данная группа обучающихся является неоднородной
по  показателям  причин  нарушений  и  по  соотношению  тяжести  нарушений  отдельных
сторон  речи.  Объединяют  эту  группу  особенности  лингвистического  проявления
нарушения (несформированность всех сторон речи), отсутствие первичных отклонений в
развитии  интеллектуальных  возможностей,  а  также  отсутствие  грубых  отклонений  в
развитии сенсорных систем. Нарушения затрагивают весь комплекс параметров, влияющих
на  формирование  языковой  личности:  развитие  языковой  способности,  освоение  и
использование  языковых  средств,  формирование  метаязыковой  деятельности,  владение
различными видами речевой деятельности, становление мотивационных и рефлективных
компонентов коммуникации.

– У  обучающихся  данной  группы  могут  отмечаться  нарушения  произношения,  общая
смазанность речи. Недостатки фонематического восприятия, как правило, проявляются на
уровне  письменных  работ  в  виде  замен  и  смешений  оппозиционных  согласных.
Наблюдаются трудности при воспроизведении слов сложной слоговой структуры в виде
персевераций  слогов  или  звуков,  контаминаций,  эллизий.  Словарный  запас  остается
достаточно бедным, особенно трудно дается обучающимся освоение абстрактной лексики,
лингвистической терминологии, названий географических объектов, химических веществ и
проч. Если бытовая речь обучающихся приближается к нормативной, то в связной устной
речи,  например  при  пересказах  отмечается  наличие  аграмматизма  не  только  в
редкоупотребляемых формах и конструкциях, но и в относительно простых. Недостатки
словообразования  и  словообразовательного  анализа  отражаются  на  грамотности
обучающихся данной категории.

– Наибольшие  проблемы  обучающиеся  с  резистентной  к  коррекционному  воздействию
форме  общего  недоразвития  речи  испытывают  при  работе  с  текстами.  Необходимо
отметить, что у обучающихся более сохранно понимание текстов, чем их продуцирование.
При  восприятии  текстов  в  процессе  аудирования  или  чтения  доступно,  в  основном,
понимание  фактологии  и  скрытого  смысла  услышанного.  Однако,  в  ряде  случаев,
происходит замещение содержания текста собственными субъективно значимыми фактами
и  домыслами,  что  отрицательно  сказывается  на  объеме  и  качестве  получаемой
информации. При составлении собственных текстов у обучающихся подростков с данной
формой  речевого  недоразвития  отмечаются  проблемы  с  применением  формальных
признаков  текста  (последовательность  изложения,  тематичность,  связность,  смысловая
законченность  и  др.).  Возрастает  количество  недостатков  лексико-  грамматического
характера.

– Аналогичные проблемы характерны и для  письменных текстов:  на  чтении и письме.  В
группе  обучающихся  с  нарушениями  чтения  и  письма,  могут  быть  выделены  три
подгруппы: обучающиеся, имевшие общее недоразвитие речи; обучающиеся с дислексией
и дисграфией, у которых нарушения чтения и письма обусловлены иными причинами, в
частности, несформированностью оптико-пространственных представлений,
недостаточностью мнестических процессов и др.); обучающиеся со смешанными формами
нарушения чтения и письма.

– Основными признаками  низкого  уровня сформированности  процессов  письменной  речи
(чтения  и  письма),  обусловленных  недостатками  развития  всех  сторон  устной  речи,
являются фонологические замены фонем в функционально сильных позициях.  Наряду с
этим  отмечается  наличие  аграмматизма,  нарушений  слоговой  структуры  слова,
лексические замены, трудности языкового анализа. В значительной степени страдает темп
чтения,  вследствие  неполноценности  лексико-грамматической  стороны  речи  в  более
поздние сроки формируются механизмы вербального прогнозирования, что отрицательно
сказывается  на  беглости  и  сознательности  процесса  чтения.  В  результате
несформированности  метаязыковых навыков в  области текстовой компетенции страдает
формирование предметных компетенций.

– Низкий  или  невысокий  уровень  текстовой  компетенции  не  только  препятствует



полноценному пониманию текстов учебника и произведений художественной литературы,
но и создает препятствия для продуцирования собственных текстов.

– Группа  детей  с  нарушениями  технической  и  смысловой  сторон  письменной  речи
(дислексией  и  дисграфией),  обусловленных  недостаточным  уровнем  сформированности
механизмов и операций,  лежащих в их основе различного патогенеза  при нормативном
развитии  устной  речи  и  интеллекте,  также  неоднородна  по  своему  составу.  С  одной
стороны,  в  нее  входят обучающиеся,  нарушения  письма и  чтения  у которых связаны с
недоразвитием устной речи (прежде всего, фонематическими нарушениями), а с другой -
дети,  имеющие  тяжелую  дисграфию  и  /  или  дислексию,  обусловленными  различными
причинами неречевого генеза.

– Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены букв, обозначающих
акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения оптически сходных
графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и предложения и т.д.) являются
многочисленными,  повторяющимися,  стойкими  и  специфическими.  Помимо  этого,
дислексия проявляется и в замедлении процесса овладения чтением, а также в замедлении
темпа, скорости чтения, трудностях понимания прочитанного.

– Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся с нарушениями чтения и письма,
имеющие среднюю и тяжелую степени нарушения чтения и письма.

– При средней степени нарушения чтения количество и характер ошибок замедляют процесс
чтения, обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, слова и предложения. В
ряде  случаев  отмечается  наличие  элементов  послогового  чтения,  например,  при чтении
слов  сложной  слоговой  структуры,  малознакомых  слов.  Понимание  текста  может  быть
фрагментарное,  хотя  тему и  общее  содержание  текста  обучающийся  может  установить.
При  тяжелой  степени  нарушения  количество  допускаемых  ошибок  препятствует
пониманию прочитанного. Обучающийся может выделить отдельные факты из текста (при
этом понимание устной речи в полном объеме). К этой же группе относятся обучающиеся,
у  которых  не  сформированы  продуктивные  способы  чтения,  что  встречается  при
отсутствии коррекционной работы на уровне начального общего образования.

– При средней степени нарушения письма работы обучающихся насыщены дисграфическими
ошибками,  что  препятствует  и  самопроверке,  и  успешному  усвоению  предметных
компетенций  в  области  русского  языка.  В  самостоятельных  письменных  работах
количество специфических  (дисграфических)  ошибок  возрастает,  отмечается  бедность  и
стереотипия используемых лексики и синтаксических конструкций.

– Тяжелая  степень  нарушения  письма  характеризуется  не  только  насыщенностью
специфическими  (дисграфическими)  ошибками,  но  и  наличием  проблем,  связанных  с
освоением  звуко-буквенного  анализа.  Самостоятельные  письменные  работы  могут
представлять  собой  набор  стереотипных  по  структуре  предложений  и  однообразной
лексики.

– Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи также
отмечается  низкий  уровень  сформированности  ряда  универсальных  учебных  навыков:
планирования, регуляции собственного поведения, контроля, которые отмечаются как на
уровне речевой, так и учебной деятельности.

– Кроме  того,  для  обучающихся  подростков  с  данными  формами  речевых  нарушений
характерно:

– несовершенство  владения  мыслительно-логическими  операциями,  различная  степень
недостаточности  словесного  мышления  при  достаточном  уровне  развития  наглядно-
образного,  нарушение  процесса  сохранения  заданных  вербальных  отношений  (при
зрительном подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема вербальной
памяти,

– возможность  овладения  обучающимися  абстрактным  содержанием  учебного  материала
(например,  математических  задач)  при  условии  минимизации  средств  словесного



оформления,
– специфичность  речемыслительной  деятельности,  выражающаяся  в  недостаточности

отдельных  звеньев  исполнительского  этапа  (вербализация  мыслительных  операций),
нарушении  автоматизированности  аналитико-  синтетического  процесса  и  процесса
текущего контроля, избирательности речемыслительных связей,

– необходимость внешне заданных целей и задач деятельности.
– Среди недостатков темпоритмической стороны речи наиболее часто встречается заикание.

Заикание  -  расстройство  речи  с  преимущественным  нарушением  коммуникативной  ее
функции,  проявляющееся  лишь  в  процессе  устного  общения.  Подростковый  период
накладывает определенный отпечаток на личность обучающихся с заиканием, в частности,
у некоторого числа обучающихся на данном этапе взросления возникает страх речи или
логофобия,  которая  затрудняет  и  искажает  процесс  эффективной  коммуникации,
формирует искаженный образ способов взаимодействия в социуме и проблемы дальнейшей
социальной адаптации.  При тяжелой степени выраженности  заикания  особенности  речи
препятствуют  эффективному  общению,  выраженные  судороги  речевого  аппарата,  страх
речи резко ограничивает даже бытовое общение.

– У заикающихся подростков нет какой-то одной специфической особенности личности (на
уровне  очерченных  констелляций),  хотя  у  них  преобладают  тормозимые  свойства
характера, они имеют разное происхождение, степень выраженности и разное клиническое
содержание. Личностные особенности заикающихся подростков располагаются в широком
диапазоне  от  обычных  и  акцентуированных  черт  до  грубых  психопатологических
нарушений.

– Особая  группа  обучающихся  –  подростки,  перенесшие  различные  заболевания,
оперативные  вмешательства,  травмы  и  иные  воздействия  на  головной  мозг,  которые
приводят  к  изменениям  состояния  здоровья  детей,  проявляющимся  в  распаде  речи  или
расстройствах  ее  внешней  реализации.  У  данного  контингента  обучающихся  страдают
также другие высшие психические функции и поведение в целом, что требует реализации
систем восстановительного обучения.

– Еще одна категория детей – обучающиеся, которые должны были обучаться по данному
варианту  программы,  но  по  тем  или  иным  причинам  обучавшихся  по  обычным
общеобразовательным  программам.  У  этих  обучающихся,  как  правило,  наблюдаются
значительные  нескомпенсированные  пробелы  в  речевом  развитии,  а  также  в  освоении
общеобразовательных предметов.

–  Особого внимания и специально организованного комплексного воздействия заслуживают
обучающиеся,  имеющие  комбинированные  нарушения  речи,  представляющие  собой
различные варианты сочетания языкового недоразвития / нарушения чтения и (или) письма
/ темпо- ритмических нарушений (заикания) / нарушений голоса.

– .

Родной язык

Рабочая  программа по  родному языку  (русскому)  для  обучающихся  5-9  классов  на  уровне
основного  общего  образования  подготовлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России
от  31.05.2021  г.  №  287,  зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации
05.07.2021 г.,  № 64101)  (далее  —ФГОС ООО),  Концепции  преподавания  русского  языка  и
литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также Примерной программы воспитания с учётом
распределённых  по  классам  проверяемых  требований  к  результатам  освоения  Основной



образовательной программы основного общего образования.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
Содержание  программы  обеспечивает  достижение  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  в  части  требований,  заданных
Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования к предметной
области «Родной язык и родная литература». Программа ориентирована на сопровождение и
поддержку  курса  русского  языка,  входящего  в  предметную  область  «Русский  язык  и
литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и
родная  литература»  имеют  специфику,  обусловленную  дополнительным  по  своему
содержанию характером курса,  а также особенностями функционирования русского языка в
разных регионах Российской Федерации.
Курс  «Родной  язык  (русский)»  направлен  на  удовлетворение  потребности  обучающихся  в
изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации
в  ней.  Учебный  предмет  «Родной  язык  (русский)»  не  ущемляет  права  обучающихся,
изучающих иные родные языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение
данной  дисциплины,  не  может  рассматриваться  как  время  для  углублённого  изучения
основного курса «Русский язык».
В  содержании  курса  «Родной  язык  (русский)»  предусматривается  расширение  сведений,
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации
языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка:  к многообразным связям
русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного
предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те
языковые  аспекты,  которые  обнаруживают  прямую,  непосредственную  культурно-
историческую обусловленность. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Целями  изучения  родного  языка  (русского)  по  программам  основного  общего
образования являются:
—  воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской идентичности
в  поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе;  развитие  представлений  о  родном
русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви,
уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание
ответственного  отношения  к  сохранению  и  развитию  родного  языка,  формирование
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного
отношения к  культурам и языкам народов России;  овладение культурой межнационального
общения;
—  расширение  знаний  о  национальной  специфике  русского языка и языковых единицах,
прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о
таких  явлениях  и  категориях  современного  русского  литературного  языка,  которые
обеспечивают  его  нормативное,  уместное,  этичное  использование  в  различных  сферах  и
ситуациях  общения;  об  основных  нормах  русского  литературного  языка;  о  национальных
особенностях русского речевого этикета;
—   совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих
свободное  владение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  его
использования;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;
развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
—   совершенствование  познавательных  и  интеллектуальных  умений  опознавать,
анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
—   совершенствование  текстовой  деятельности;  развитие  умений  функциональной



грамотности  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую  информацию;  понимать  и  использовать  тексты  разных  форматов  (сплошной,
несплошной текст, инфографика и др.);
—  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта
исследовательской   работы по  родному языку  (русскому),  воспитание  самостоятельности  в
приобретении знаний.
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка опирается на
содержание  основного  курса,  представленного  в  образовательной  области  «Русский  язык и
литература», сопровождает и поддерживает его.
Основные  содержательные  линии  настоящей  программы  (блоки  программы)  соотносятся  с
основными содержательными линиями основного курса русского языка на уровне основного
общего  образования,  но  не  дублируют  их  в  полном  объёме  и  имеют  преимущественно
практико-
ориентированный характер.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.
В  первом  блоке  —  «Язык  и  культура»  —  представлено  содержание,  изучение  которого
позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры
русского  народа,  национально-культурную специфику  русского языка,  обеспечит  овладение
нормами  русского  речевого  этикета  в  различных  сферах  общения,  выявление  общего  и
специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение
культурой межнационального общения.

Второй  блок  —  «Культура  речи»  —  ориентирован  на  формирование  у  учащихся
ответственного  и  осознанного  отношения  к  использованию  русского  языка  во  всех  сферах
жизни,  повышение  речевой  культуры  подрастающего  поколения,  практическое  овладение
культурой речи: навыками 
сознательного  использования  норм  русского  литературного  языка  в  устной  и  письменной
форме  с  учётом  требований  уместности,  точности,  логичности,  чистоты,  богатства  и
выразительности;  понимание  вариантов  норм;  развитие  потребности  обращаться  к
нормативным словарям 
современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — представлено содержание,
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры
устной и 
письменной  речи,  развитие  базовых  умений  и  навыков  использования  языка  в  жизненно
важных  для  школьников  ситуациях  общения:  умений  определять  цели  коммуникации,
оценивать  речевую  ситуацию,  учитывать  коммуникативные  намерения  партнёра,  выбирать
адекватные  стратегии  коммуникации;  понимать,  анализировать  и  создавать  тексты  разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного
общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область
«Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения.
Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) языка, - 238 часов, но в
БОУ  «Тарногская  средняя  школа»  в  соответствии  с  учебным  планом  количество  часов
скорректировано – 170 часов: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в
неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе -
34 (1 час в неделю). 
Воспитательный компонент представлен в личностных результатах.

Особенности обучающихся с ТНР



– Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой недостаточностью
речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это
может проявляться в виде следующих нарушений:
– негрубое  недоразвитие  устной  речи,  как  правило,  осложненное  органическим
поражением центральной нервной системы;
– нарушения чтения и нарушения письма;
– темпоритмические нарушения речи (заикание и др.);
– нарушения голоса (дисфония, афония).
– Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются:  недостатки произношения
отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, особенно в области абстрактной
и  терминологической  лексики,  затруднения  в  установлении  парадигматических  отношений
(подбор  синонимов,  антонимов,  понимание  переносного  смысла  и  проч.);  неустойчивое
использование сложных грамматических форм и конструкций, трудности программирования 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 составить  сокращенный  пересказ,  выделить  ключевые  понятия,
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  проявляются     в
легкой    степени.    Отмечаются    отдельные 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  /  или  грамматических  единиц  и  /  или  целостного  восприятия  текста.
Самостоятельные письменные работы соответствуют требованиям ПООП ООО по объему и
содержанию.
– Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, 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.
–



– Для  обучения  по  варианту  5.2  зачисляются  обучающиеся,  основным  недостатком
которых при первично сохранном интеллекте и слухе является выраженная недостаточность
полноценной речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной
форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений:
– резистентная  к  коррекционному  воздействию  форма  общего  недоразвития  речи,  как
правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы;
– нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней выраженности;
– темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и др.);
– нарушения  (распад)  речи  (афазия)  и/или  выраженные  расстройства  артикуляции
(дизартрия,  механическая  дислалия),  возникшие  в  результате  заболеваний,  оперативного
вмешательства, травм и др.;
– комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления).
– Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи проявляется в
несформированности  всех  языковых  средств  и,  как  правило,  осложненная  органическим
поражением центральной нервной системы, препятствует становлению полноценной языковой
личности,  поскольку  приводит  к  замедленному  и  искаженному  формированию  речевой
деятельности  обучающегося.  Данная  группа  обучающихся  является  неоднородной  по
показателям  причин  нарушений  и  по  соотношению  тяжести  нарушений  отдельных  сторон
речи.  Объединяют  эту  группу  особенности  лингвистического  проявления  нарушения
(несформированность  всех  сторон  речи),  отсутствие  первичных  отклонений  в  развитии
интеллектуальных возможностей, а также отсутствие грубых отклонений в развитии сенсорных
систем.  Нарушения  затрагивают  весь  комплекс  параметров,  влияющих  на  формирование
языковой  личности:  развитие  языковой  способности,  освоение  и  использование  языковых
средств,  формирование  метаязыковой  деятельности,  владение  различными  видами  речевой
деятельности, становление мотивационных и рефлективных компонентов коммуникации.
– У  обучающихся  данной  группы  могут  отмечаться  нарушения  произношения,  общая
смазанность  речи.  Недостатки  фонематического  восприятия,  как  правило,  проявляются  на
уровне письменных работ в виде замен и смешений оппозиционных согласных. Наблюдаются
трудности при воспроизведении слов сложной слоговой структуры в виде персевераций слогов
или звуков, контаминаций, эллизий. Словарный запас остается достаточно бедным, особенно
трудно дается обучающимся освоение абстрактной лексики, лингвистической терминологии,
названий  географических  объектов,  химических  веществ  и  проч.  Если  бытовая  речь
обучающихся  приближается  к  нормативной,  то  в  связной  устной  речи,  например  при
пересказах  отмечается  наличие  аграмматизма  не  только  в  редкоупотребляемых  формах  и
конструкциях,  но  и  в  относительно  простых.  Недостатки  словообразования  и
словообразовательного анализа отражаются на грамотности обучающихся данной категории.
– Наибольшие проблемы обучающиеся  с  резистентной к коррекционному воздействию
форме общего недоразвития речи испытывают при работе с текстами. Необходимо отметить,
что  у  обучающихся  более  сохранно  понимание  текстов,  чем  их  продуцирование.  При
восприятии  текстов  в  процессе  аудирования  или  чтения  доступно,  в  основном,  понимание
фактологии и скрытого смысла услышанного. Однако, в ряде случаев, происходит замещение
содержания  текста  собственными  субъективно  значимыми  фактами  и  домыслами,  что
отрицательно сказывается  на объеме и качестве  получаемой информации.  При составлении
собственных  текстов  у  обучающихся  подростков  с  данной  формой  речевого  недоразвития
отмечаются  проблемы  с  применением  формальных  признаков  текста  (последовательность
изложения, тематичность, связность, смысловая законченность и др.). Возрастает количество
недостатков лексико- грамматического характера.
– Аналогичные проблемы характерны и для письменных текстов: на чтении и письме. В
группе обучающихся с нарушениями чтения и письма, могут быть выделены три подгруппы:
обучающиеся, имевшие общее недоразвитие речи; обучающиеся с дислексией и дисграфией, у
которых  нарушения  чтения  и  письма  обусловлены  иными  причинами,  в  частности,
несформированностью оптико-пространственных представлений,  недостаточностью



мнестических процессов и др.); обучающиеся со смешанными формами нарушения чтения и
письма.
– Основными признаками низкого уровня сформированности процессов письменной речи
(чтения и письма), обусловленных недостатками развития всех сторон устной речи, являются
фонологические замены фонем в функционально сильных позициях. Наряду с этим отмечается
наличие аграмматизма, нарушений слоговой структуры слова, лексические замены, трудности
языкового  анализа.  В  значительной  степени  страдает  темп  чтения,  вследствие
неполноценности лексико-грамматической стороны речи в более поздние сроки формируются
механизмы  вербального  прогнозирования,  что  отрицательно  сказывается  на  беглости  и
сознательности процесса чтения. В результате несформированности метаязыковых навыков в
области текстовой компетенции страдает формирование предметных компетенций.
– Низкий  или  невысокий  уровень  текстовой  компетенции  не  только  препятствует
полноценному пониманию текстов учебника и произведений художественной литературы, но и
создает препятствия для продуцирования собственных текстов.
– Группа  детей  с  нарушениями  технической  и  смысловой  сторон  письменной  речи
(дислексией  и  дисграфией),  обусловленных  недостаточным  уровнем  сформированности
механизмов  и  операций,  лежащих  в  их  основе  различного  патогенеза  при  нормативном
развитии устной речи и интеллекте, также неоднородна по своему составу. С одной стороны, в
нее  входят обучающиеся,  нарушения  письма  и  чтения  у  которых связаны с  недоразвитием
устной  речи  (прежде  всего,  фонематическими  нарушениями),  а  с  другой  -  дети,  имеющие
тяжелую дисграфию и / или дислексию, обусловленными различными причинами неречевого
генеза.
– Ошибки  при  дисграфии  и  дислексии  (пропуски,  перестановки,  замены  букв,
обозначающих  акустически  и  артикуляционно  сходные  звуки,  трудности  обозначения
оптически сходных графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и предложения и
т.д.)  являются  многочисленными,  повторяющимися,  стойкими  и  специфическими.  Помимо
этого,  дислексия  проявляется  и  в  замедлении  процесса  овладения  чтением,  а  также  в
замедлении темпа, скорости чтения, трудностях понимания прочитанного.
– Для  обучения  по  варианту  5.2  зачисляются  обучающиеся  с  нарушениями  чтения  и
письма, имеющие среднюю и тяжелую степени нарушения чтения и письма.
– При  средней  степени  нарушения  чтения  количество  и  характер  ошибок  замедляют
процесс чтения, обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, слова и предложения.
В ряде случаев отмечается наличие элементов послогового чтения, например, при чтении слов
сложной  слоговой  структуры,  малознакомых  слов.  Понимание  текста  может  быть
фрагментарное, хотя тему и общее содержание текста обучающийся может установить. При
тяжелой  степени  нарушения  количество  допускаемых  ошибок  препятствует  пониманию
прочитанного. Обучающийся может выделить отдельные факты из текста (при этом понимание
устной  речи  в  полном  объеме).  К  этой  же  группе  относятся  обучающиеся,  у  которых  не
сформированы продуктивные способы чтения, что встречается при отсутствии коррекционной
работы на уровне начального общего образования.
– При  средней  степени  нарушения  письма  работы  обучающихся  насыщены
дисграфическими  ошибками,  что  препятствует  и  самопроверке,  и  успешному  усвоению
предметных компетенций в области русского языка. В самостоятельных письменных работах
количество  специфических  (дисграфических)  ошибок  возрастает,  отмечается  бедность  и
стереотипия используемых лексики и синтаксических конструкций.
– Тяжелая  степень  нарушения  письма  характеризуется  не  только  насыщенностью
специфическими  (дисграфическими)  ошибками,  но  и  наличием  проблем,  связанных  с
освоением  звуко-буквенного  анализа.  Самостоятельные  письменные  работы  могут
представлять собой набор стереотипных по структуре предложений и однообразной лексики.
– Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи также
отмечается  низкий  уровень  сформированности  ряда  универсальных  учебных  навыков:
планирования,  регуляции  собственного  поведения,  контроля,  которые  отмечаются  как  на



уровне речевой, так и учебной деятельности.
– Кроме  того,  для  обучающихся  подростков  с  данными  формами  речевых  нарушений
характерно:
– несовершенство  владения  мыслительно-логическими  операциями,  различная  степень
недостаточности словесного мышления при достаточном уровне развития наглядно-образного,
нарушение  процесса  сохранения  заданных  вербальных  отношений  (при  зрительном
подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема вербальной памяти,
– возможность овладения обучающимися абстрактным содержанием учебного материала
(например, математических задач) при условии минимизации средств словесного оформления,
– специфичность  речемыслительной  деятельности,  выражающаяся  в  недостаточности
отдельных  звеньев  исполнительского  этапа  (вербализация  мыслительных  операций),
нарушении автоматизированности аналитико- синтетического процесса и процесса текущего
контроля, избирательности речемыслительных связей,
– необходимость внешне заданных целей и задач деятельности.
– Среди  недостатков  темпоритмической  стороны  речи  наиболее  часто  встречается
заикание. Заикание - расстройство речи с преимущественным нарушением коммуникативной
ее  функции,  проявляющееся  лишь  в  процессе  устного  общения.  Подростковый  период
накладывает определенный отпечаток на личность обучающихся с заиканием, в частности, у
некоторого  числа  обучающихся  на  данном  этапе  взросления  возникает  страх  речи  или
логофобия,  которая затрудняет и искажает процесс  эффективной коммуникации,  формирует
искаженный образ способов взаимодействия в социуме и проблемы дальнейшей социальной
адаптации.  При  тяжелой  степени  выраженности  заикания  особенности  речи  препятствуют
эффективному  общению,  выраженные  судороги  речевого  аппарата,  страх  речи  резко
ограничивает даже бытовое общение.
– У заикающихся подростков нет какой-то одной специфической особенности личности
(на  уровне  очерченных  констелляций),  хотя  у  них  преобладают  тормозимые  свойства
характера,  они  имеют разное  происхождение,  степень  выраженности  и  разное  клиническое
содержание.  Личностные  особенности  заикающихся  подростков  располагаются  в  широком
диапазоне от обычных и акцентуированных черт до грубых психопатологических нарушений.
– Особая  группа  обучающихся  –  подростки,  перенесшие  различные  заболевания,
оперативные вмешательства, травмы и иные воздействия на головной мозг, которые приводят к
изменениям состояния здоровья детей, проявляющимся в распаде речи или расстройствах ее
внешней  реализации.  У данного  контингента  обучающихся  страдают также  другие высшие
психические функции и поведение в целом, что требует реализации систем восстановительного
обучения.
– Еще одна категория детей – обучающиеся, которые должны были обучаться по данному
варианту  программы,  но  по  тем  или  иным  причинам  обучавшихся  по  обычным
общеобразовательным  программам.  У  этих  обучающихся,  как  правило,  наблюдаются
значительные  нескомпенсированные  пробелы  в  речевом  развитии,  а  также  в  освоении
общеобразовательных предметов.
–  Особого  внимания  и  специально  организованного  комплексного  воздействия
заслуживают  обучающиеся,  имеющие  комбинированные  нарушения  речи,  представляющие
собой  различные  варианты  сочетания  языкового  недоразвития  /  нарушения  чтения  и  (или)
письма / темпо- ритмических нарушений (заикания) / нарушений голоса.

Литература 

Адаптированная  рабочая  программа  по  литературе  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  (Приказ



Минпросвещения России от 31.05.2021 г.  № 287,  зарегистрирован Министерством юстиции
Российской  Федерации  05.07.2021  г.,  рег.  номер  –  64101)  (далее  –  ФГОС  ООО),  а  также
федеральной  рабочей  программы  воспитания,  с  учётом  Концепции  преподавания  русского
языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

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.

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно
развивается  умение  пользоваться  литературным  языком  как  инструментом  для  выражения
собственных мыслей и ощущений,  воспитывается потребность в осмыслении прочитанного,
формируется художественный вкус.

Курс литературы в школе основан на принципах связи искусства  с  жизнью, единства
формы и содержания, историзма, традиций классической литературы, а также формирования
умений  оценивать  и  анализировать  художественные  произведения,  овладения  богатейшими
выразительными  средствами  русского  литературного  языка.  Изучение  классической
литературы имеет огромное значение в воспитании нравственной гуманной личности.

Постижение литературного произведения в его жанрово-родовой и историко-культурной
специфике произведения происходит в  процессе  системной деятельности обучающихся,  как
организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры
чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного,
сопоставительного  и  др.)  и  базовых  навыков  творческого  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.

Эффективность  освоения  образовательной  программы  обучающимся  с  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.).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Учебный  предмет  «Литература»  в  наибольшей  степени  способствует  формированию

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее
место  в  эмоциональном,  интеллектуальном  и  эстетическом  развитии  обучающихся,  в
становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности  литературы  как  учебного  предмета  связаны  с  тем,  что  литературные
произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а
богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые
содержат  в  себе  потенциал  воздействия  на  читателей  и  приобщают  их  к  нравственно-
эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу  содержания  литературного  образования  составляют  чтение  и  изучение
выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует
постижению  таких  нравственных  категорий,  как  добро,  справедливость,  честь,  патриотизм,
гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его



анализ  и  интерпретация  возможны  лишь  при  соответствующей  эмоционально-эстетической
реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического
и литературного развития, жизненного и читательского опыта.

Полноценное  литературное  образование  на  уровне  основного  общего  образования
невозможно без учёта преемственности с учебным предметом "литературное чтение" на уровне
начального  общего  образования,  межпредметных  связей  с  русским  языком,  учебным
предметом  "История"  и  учебными  предметами  предметной  области  "Искусство",  что
способствует  развитию речи,  историзма  мышления,  художественного  вкуса,  формированию
эстетического  отношения  к  окружающему  миру  и  его  воплощения  в  творческих  работах
различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса
(от  фольклора  до  новейшей  русской  литературы)  и  представлены  разделы,  касающиеся
отечественной  и  зарубежной  литературы.  Основные  виды  деятельности  обучающихся
перечислены  при  изучении  каждой  монографической  или  обзорной  темы  и  направлены  на
достижение планируемых результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА
Цели  изучения  предмета  «Литература»  в  основной  школе  состоят  в  формировании  у

обучающихся  потребности  в  качественном  чтении,  культуры  читательского  восприятия,
понимания  литературных  текстов  и  создания  собственных  устных  и  письменных
высказываний;  в  развитии  чувства  причастности  к  отечественной  культуре  и  уважения  к
другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных
идеалов,  воплощённых  в  отечественной  и  зарубежной  литературе.  Достижение  указанных
целей  возможно  при  решении  учебных  задач,  которые  постепенно  усложняются  от  5  к  9
классу. 

Задачи,  связанные  с  пониманием  литературы  как  одной  из  основных  национально-
культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  с  обеспечением
культурной  самоидентификации,  осознанием  коммуникативно-эстетических  возможностей
родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  отечественной  культуры,
культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию
отечественной  и  зарубежной  классической  литературы  и  лучшим  образцам  современной
литературы;  воспитании уважения к  отечественной классике как высочайшему достижению
национальной  культуры,  способствующей  воспитанию  патриотизма,  формированию
национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного
опыта человечества,  национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей;
формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи,  связанные  с  осознанием  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для
дальнейшего  развития  обучающихся,  с  формированием  их  потребности  в  систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и
общества,  ориентированы  на  воспитание  и  развитие  мотивации  к  чтению  художественных
произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует
накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе
участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи,  связанные  с  воспитанием  квалифицированного  читателя,  обладающего
эстетическим  вкусом,  с  формированием  умений  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  направлены  на  формирование  у  школьников
системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-
литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных



произведений,  умения  воспринимать  их  в  историко-культурном  контексте,  сопоставлять  с
произведениями  других  видов  искусства;  развитие  читательских  умений,  творческих
способностей,  эстетического  вкуса.  Эти  задачи  направлены  на  развитие  умения  выявлять
проблематику  произведений  и их художественные  особенности,  комментировать  авторскую
позицию  и  выражать  собственное  отношение  к  прочитанному;  воспринимать  тексты
художественных  произведений  в  единстве  формы  и  содержания,  реализуя  возможность  их
неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать
художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с
произведениями других искусств; формировать представления о специфике литературы в ряду
других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой
информации  с  использованием  различных  источников,  владеть  навыками  их  критической
оценки. 

Задачи,  связанные  с  осознанием  обучающимися  коммуникативно-эстетических
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры,
культуры  своего  народа,  мировой  культуры,  направлены  на  совершенствование  речи
школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать
разные виды устных и письменных высказываний,  редактировать их, а  также выразительно
читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать
в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая
свою. 

Целью  изучения  литературы  обучающимися  с  ТНР  является  развитие  навыков
коммуникации,  соблюдения  норм  речевого  общения  и  социализация,  формирование
читательских  компетенций  -  поиск,  интерпретация,  систематизация  информации,
формирование и развитие умения   осознанно   воспринимать   текст,   выделять   нравственную
проблематику,  формировать  представление  о  жанрах  и  художественно  изобразительных
средствах литературы.

В рамках реализации поставленных целей решаются следующие задачи:
•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 произведенияразнойжанровой  природы,

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
•создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в

различных форматах;
•сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах
•расширение  номенклатуры  языковых  средств  и  формирование  умения  их  активного

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации;
•развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов;
•совершенствование речемыслительной деятельности,  коммуникативных  умений  и

навыков, обеспечивающих свободное владение 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;

•развитие  эмоциональной  сферы  личности  на  основе  восприятия  и  осмысления
художественного  текста,  понимания  позиции  автора,  а  также  мотивов  и  поступков  героев



произведений;  развитие  образного  и  аналитического  мышления,  творческого  воображения,
читательской культуры;

•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

Воспитательный потенциал представлен в личностных результатах. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа

в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего
образования рассчитано на 442 часа.

Особенности обучающихся с ТНР 
– Для обучения  по варианту  5.1 зачисляются  обучающиеся  с  негрубой недостаточностью

речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это
может проявляться в виде следующих нарушений:

– негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим поражением
центральной нервной системы;

– нарушения чтения и нарушения письма;
– темпоритмические нарушения речи (заикание и др.);
– нарушения голоса (дисфония, афония).
– Проявлениями  негрубого  речевого  недоразвития  являются:  недостатки  произношения

отдельных  звуков,  незначительное  сужение  словарного  запаса,  особенно  в  области
абстрактной  и  терминологической  лексики,  затруднения  в  установлении
парадигматических  отношений  (подбор  синонимов,  антонимов,  понимание  переносного
смысла  и  проч.);  неустойчивое  использование  сложных  грамматических  форм  и
конструкций,  трудности  программирования  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
составить  сокращенный  пересказ,  выделить  ключевые  понятия,  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  проявляются     в
легкой    степени.    Отмечаются    отдельные 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 / или грамматических единиц и / или целостного
восприятия  текста.  Самостоятельные  письменные  работы  соответствуют  требованиям
ПООП ООО по объему и содержанию.

– Дети,  имеющие недоразвитие  устной речи,  нарушения  письма  и  чтения,  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.

–
– Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся, основным недостатком которых

при  первично  сохранном  интеллекте  и  слухе  является  выраженная  недостаточность
полноценной  речевой  и/или  коммуникативной  деятельности  как  в  устной,  так  и  в
письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений:

– резистентная  к  коррекционному  воздействию  форма  общего  недоразвития  речи,  как
правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы;

– нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней выраженности;
– темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и др.);
– нарушения  (распад)  речи  (афазия)  и/или  выраженные  расстройства  артикуляции

(дизартрия,  механическая дислалия),  возникшие в результате заболеваний,  оперативного
вмешательства, травм и др.;

– комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления).
– Резистентная  к  коррекционному  воздействию  форма  недоразвития  речи  проявляется  в

несформированности всех языковых средств  и,  как правило,  осложненная органическим
поражением  центральной  нервной  системы,  препятствует  становлению  полноценной
языковой личности, поскольку приводит к замедленному и искаженному формированию
речевой деятельности обучающегося. Данная группа обучающихся является неоднородной
по  показателям  причин  нарушений  и  по  соотношению  тяжести  нарушений  отдельных
сторон  речи.  Объединяют  эту  группу  особенности  лингвистического  проявления
нарушения (несформированность всех сторон речи), отсутствие первичных отклонений в
развитии  интеллектуальных  возможностей,  а  также  отсутствие  грубых  отклонений  в
развитии сенсорных систем. Нарушения затрагивают весь комплекс параметров, влияющих
на  формирование  языковой  личности:  развитие  языковой  способности,  освоение  и
использование  языковых  средств,  формирование  метаязыковой  деятельности,  владение
различными видами речевой деятельности, становление мотивационных и рефлективных
компонентов коммуникации.

– У  обучающихся  данной  группы  могут  отмечаться  нарушения  произношения,  общая
смазанность речи. Недостатки фонематического восприятия, как правило, проявляются на
уровне  письменных  работ  в  виде  замен  и  смешений  оппозиционных  согласных.
Наблюдаются трудности при воспроизведении слов сложной слоговой структуры в виде
персевераций  слогов  или  звуков,  контаминаций,  эллизий.  Словарный  запас  остается
достаточно бедным, особенно трудно дается обучающимся освоение абстрактной лексики,
лингвистической терминологии, названий географических объектов, химических веществ и
проч. Если бытовая речь обучающихся приближается к нормативной, то в связной устной



речи,  например  при  пересказах  отмечается  наличие  аграмматизма  не  только  в
редкоупотребляемых формах и конструкциях, но и в относительно простых. Недостатки
словообразования  и  словообразовательного  анализа  отражаются  на  грамотности
обучающихся данной категории.

– Наибольшие  проблемы  обучающиеся  с  резистентной  к  коррекционному  воздействию
форме  общего  недоразвития  речи  испытывают  при  работе  с  текстами.  Необходимо
отметить, что у обучающихся более сохранно понимание текстов, чем их продуцирование.
При  восприятии  текстов  в  процессе  аудирования  или  чтения  доступно,  в  основном,
понимание  фактологии  и  скрытого  смысла  услышанного.  Однако,  в  ряде  случаев,
происходит замещение содержания текста собственными субъективно значимыми фактами
и  домыслами,  что  отрицательно  сказывается  на  объеме  и  качестве  получаемой
информации. При составлении собственных текстов у обучающихся подростков с данной
формой  речевого  недоразвития  отмечаются  проблемы  с  применением  формальных
признаков  текста  (последовательность  изложения,  тематичность,  связность,  смысловая
законченность  и  др.).  Возрастает  количество  недостатков  лексико-  грамматического
характера.

– Аналогичные проблемы характерны и для  письменных текстов:  на  чтении и письме.  В
группе  обучающихся  с  нарушениями  чтения  и  письма,  могут  быть  выделены  три
подгруппы: обучающиеся, имевшие общее недоразвитие речи; обучающиеся с дислексией
и дисграфией, у которых нарушения чтения и письма обусловлены иными причинами, в
частности, несформированностью оптико-пространственных представлений,
недостаточностью мнестических процессов и др.); обучающиеся со смешанными формами
нарушения чтения и письма.

– Основными признаками  низкого  уровня сформированности  процессов  письменной  речи
(чтения  и  письма),  обусловленных  недостатками  развития  всех  сторон  устной  речи,
являются фонологические замены фонем в функционально сильных позициях.  Наряду с
этим  отмечается  наличие  аграмматизма,  нарушений  слоговой  структуры  слова,
лексические замены, трудности языкового анализа. В значительной степени страдает темп
чтения,  вследствие  неполноценности  лексико-грамматической  стороны  речи  в  более
поздние сроки формируются механизмы вербального прогнозирования, что отрицательно
сказывается  на  беглости  и  сознательности  процесса  чтения.  В  результате
несформированности  метаязыковых навыков в  области текстовой компетенции страдает
формирование предметных компетенций.

– Низкий  или  невысокий  уровень  текстовой  компетенции  не  только  препятствует
полноценному пониманию текстов учебника и произведений художественной литературы,
но и создает препятствия для продуцирования собственных текстов.

– Группа  детей  с  нарушениями  технической  и  смысловой  сторон  письменной  речи
(дислексией  и  дисграфией),  обусловленных  недостаточным  уровнем  сформированности
механизмов и операций,  лежащих в их основе различного патогенеза  при нормативном
развитии  устной  речи  и  интеллекте,  также  неоднородна  по  своему  составу.  С  одной
стороны,  в  нее  входят обучающиеся,  нарушения  письма и  чтения  у которых связаны с
недоразвитием устной речи (прежде всего, фонематическими нарушениями), а с другой -
дети,  имеющие  тяжелую  дисграфию  и  /  или  дислексию,  обусловленными  различными
причинами неречевого генеза.

– Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены букв, обозначающих
акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения оптически сходных
графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и предложения и т.д.) являются
многочисленными,  повторяющимися,  стойкими  и  специфическими.  Помимо  этого,
дислексия проявляется и в замедлении процесса овладения чтением, а также в замедлении
темпа, скорости чтения, трудностях понимания прочитанного.

– Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся с нарушениями чтения и письма,



имеющие среднюю и тяжелую степени нарушения чтения и письма.
– При средней степени нарушения чтения количество и характер ошибок замедляют процесс

чтения, обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, слова и предложения. В
ряде  случаев  отмечается  наличие  элементов  послогового  чтения,  например,  при чтении
слов  сложной  слоговой  структуры,  малознакомых  слов.  Понимание  текста  может  быть
фрагментарное,  хотя  тему и  общее  содержание  текста  обучающийся  может  установить.
При  тяжелой  степени  нарушения  количество  допускаемых  ошибок  препятствует
пониманию прочитанного. Обучающийся может выделить отдельные факты из текста (при
этом понимание устной речи в полном объеме). К этой же группе относятся обучающиеся,
у  которых  не  сформированы  продуктивные  способы  чтения,  что  встречается  при
отсутствии коррекционной работы на уровне начального общего образования.

– При средней степени нарушения письма работы обучающихся насыщены дисграфическими
ошибками,  что  препятствует  и  самопроверке,  и  успешному  усвоению  предметных
компетенций  в  области  русского  языка.  В  самостоятельных  письменных  работах
количество специфических  (дисграфических)  ошибок  возрастает,  отмечается  бедность  и
стереотипия используемых лексики и синтаксических конструкций.

– Тяжелая  степень  нарушения  письма  характеризуется  не  только  насыщенностью
специфическими  (дисграфическими)  ошибками,  но  и  наличием  проблем,  связанных  с
освоением  звуко-буквенного  анализа.  Самостоятельные  письменные  работы  могут
представлять  собой  набор  стереотипных  по  структуре  предложений  и  однообразной
лексики.

– Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи также
отмечается  низкий  уровень  сформированности  ряда  универсальных  учебных  навыков:
планирования, регуляции собственного поведения, контроля, которые отмечаются как на
уровне речевой, так и учебной деятельности.

– Кроме  того,  для  обучающихся  подростков  с  данными  формами  речевых  нарушений
характерно:

– несовершенство  владения  мыслительно-логическими  операциями,  различная  степень
недостаточности  словесного  мышления  при  достаточном  уровне  развития  наглядно-
образного,  нарушение  процесса  сохранения  заданных  вербальных  отношений  (при
зрительном подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема вербальной
памяти,

– возможность  овладения  обучающимися  абстрактным  содержанием  учебного  материала
(например,  математических  задач)  при  условии  минимизации  средств  словесного
оформления,

– специфичность  речемыслительной  деятельности,  выражающаяся  в  недостаточности
отдельных  звеньев  исполнительского  этапа  (вербализация  мыслительных  операций),
нарушении  автоматизированности  аналитико-  синтетического  процесса  и  процесса
текущего контроля, избирательности речемыслительных связей,

– необходимость внешне заданных целей и задач деятельности.
– Среди недостатков темпоритмической стороны речи наиболее часто встречается заикание.

Заикание  -  расстройство  речи  с  преимущественным  нарушением  коммуникативной  ее
функции,  проявляющееся  лишь  в  процессе  устного  общения.  Подростковый  период
накладывает определенный отпечаток на личность обучающихся с заиканием, в частности,
у некоторого числа обучающихся на данном этапе взросления возникает страх речи или
логофобия,  которая  затрудняет  и  искажает  процесс  эффективной  коммуникации,
формирует искаженный образ способов взаимодействия в социуме и проблемы дальнейшей
социальной адаптации.  При тяжелой степени выраженности  заикания  особенности  речи
препятствуют  эффективному  общению,  выраженные  судороги  речевого  аппарата,  страх
речи резко ограничивает даже бытовое общение.

– У заикающихся подростков нет какой-то одной специфической особенности личности (на



уровне  очерченных  констелляций),  хотя  у  них  преобладают  тормозимые  свойства
характера, они имеют разное происхождение, степень выраженности и разное клиническое
содержание. Личностные особенности заикающихся подростков располагаются в широком
диапазоне  от  обычных  и  акцентуированных  черт  до  грубых  психопатологических
нарушений.

– Особая  группа  обучающихся  –  подростки,  перенесшие  различные  заболевания,
оперативные  вмешательства,  травмы  и  иные  воздействия  на  головной  мозг,  которые
приводят  к  изменениям  состояния  здоровья  детей,  проявляющимся  в  распаде  речи  или
расстройствах  ее  внешней  реализации.  У  данного  контингента  обучающихся  страдают
также другие высшие психические функции и поведение в целом, что требует реализации
систем восстановительного обучения.

– Еще одна категория детей – обучающиеся, которые должны были обучаться по данному
варианту  программы,  но  по  тем  или  иным  причинам  обучавшихся  по  обычным
общеобразовательным  программам.  У  этих  обучающихся,  как  правило,  наблюдаются
значительные  нескомпенсированные  пробелы  в  речевом  развитии,  а  также  в  освоении
общеобразовательных предметов.

–  Особого внимания и специально организованного комплексного воздействия заслуживают
обучающиеся,  имеющие  комбинированные  нарушения  речи,  представляющие  собой
различные варианты сочетания языкового недоразвития / нарушения чтения и (или) письма
/ темпо- ритмических нарушений (заикания) / нарушений голоса.

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА

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 тексте из курса
русского языка позволяет преодолевать присущую детям с ТНР ситуативность мышления.

Предъявление  вербального  материала  (в  том  числе,  художественных  текстов)  и
ознакомление  с  ним  обучающихся  осуществляется  в  зависимости  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.).



Родная литература

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родная  литература  (русская)»  для
обучающихся 9 классов на уровне основного общего образования составлена в соответствии с
реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в  Российской Федерации» на основе
требований  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  (Приказ  Минобрнауки  России  от  31  мая  2021  г.№  287  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
зарегистрирован  Минюстом  России  05.07.2021  № 64101)  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родная
литература»,  входящему в образовательную область  «Родной язык и родная литература»,  а
также  Примерной  программы  воспитания  (утверждена  решением  ФУМО  по  общему
образованию  от  2  июня  2020  г.)  с  учётом  Концепции  преподавания  русского  языка  и
литературы  в  Российской  Федерации  (утверждённой  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(РУССКАЯ)»

Русская  литература,  являясь  одной  из  самых  богатых  литератур  мира,  предоставляет
широкие  возможности  для  отражения  эстетически  ценной  художественной  модели  мира  и
духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской
литературы  обладают  высокой  степенью  эмоционального  воздействия  на  внутренний  мир
школьников,  способствуют  их  приобщению  к  гуманистическим  ценностям  и  культурно-
историческому  опыту  человечества,  поэтому  в  поликультурной  языковой  среде  русская
литература должна изучаться на основе диалога культур.

Гуманистический  потенциал  русской  литературы  позволяет  рассматривать  её  как
общенациональную  российскую  ценность,  как  средство  воспитания  школьников  в  духе
уважительного  отношения  к  языку  и  культуре  народов  Российской  Федерации  и  мира,
формирования культуры межнационального общения.

Как  часть  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»  учебный  предмет
«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение
предмета

«Родная литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию их
речевой культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. Вместе с тем учебный
предмет «Родная литература (русская)» имеет специфические особенности, отличающие его от
учебного предмета

«Литература», входящего в предметную область «Русский язык и литература». Специфика
курса родной русской литературы обусловлена:

— отбором  произведений  русской  литературы,  в  которыхнаиболее  ярко  выражено  их
национально-культурное  своеобразие,  например  русский  национальный  характер,  обычаи  и
традиции русского народа, духовные основы русской культуры;

— более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых
литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним.



Содержание  курса  «Родная  литература  (русская)»  направлено  на  удовлетворение
потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства
познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная
(русская)  литература»  не  ущемляет  права  тех  школьников,  которые  изучают  иные  родные
языки  и  родные  литературы,  поэтому  учебное  время,  отведённое  на  изучение  данного
предмета,  не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса
литературы, входящего в предметную область «Русский язык и литература».

Содержание  программы  по  родной  русской  литературе  не  включает  произведения,
изучаемые в основном курсе литературы, его задача — расширить литературный и культурный
кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора,
русской  классики  и  современной  литературы,  наиболее  ярко  воплотившими  национальные
особенности  русской  литературы и культуры, которые могут  быть  включены в проблемно-
тематические блоки в соответствии со спецификой курса.

В  содержании  курса  родной  русской  литературы  в  программе  выделяются  три
содержательные линии (три проблемно-тематических блока):

— «Россия — родина моя»;

— «Русские традиции»;

— «Русский характер — русская душа».

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания курса
родной русской литературы.

Программа  учебного  предмета  «Родная  литература  (русская)»   строится  на  сочетании
проблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»

Программа  учебного  предмета  «Родная  литература  (русская)»  ориентирована  на
сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную
область  «Русский  язык  и  литература».  Цели  курса  родной  русской  литературы  в  рамках
предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»  имеют  свою  специфику,
обусловленную  дополнительным  по  своему  содержанию  характером  курса,  а  также
особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах
Российской Федерации.

Изучение  предмета  «Родная  литература  (русская)»  должно  обеспечить  достижение
следующих целей:

— воспитание  и  развитие  личности,  способной  понимать  и  эстетически  воспринимать
произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением,
общероссийским  гражданским  сознанием  и  национальным  самосознанием,  чувством
патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России;

— формирование  познавательного  интереса  к  родной  русской  литературе,  воспитание
ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа,



включение  обучающегося  в  культурно-языковое  поле  своего  народа  и  приобщение  к  его
культурному наследию;

— осознание  исторической  преемственности  поколений,  формирование  причастности  к
свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры;

— развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых
для  успешной  социализации  и самореализации  личности  в  многонациональном  российском
государстве.

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач:

— приобщение  к  литературному  наследию  русского  народа  в  контексте  единого
исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской
Федерации;

— осознание  роли  родной  русской  литературы  в  передаче  от  поколения  к  поколению
историко- культурных, нравственных, эстетических ценностей;

— выявление  взаимосвязи  родной  русской  литературы  с  отечественной  историей,
формирование  представлений  о  многообразии  национально-специфичных  форм
художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской
литературе;

— получение  знаний  о  родной  русской  литературе  как  о  развивающемся  явлении  в
контексте  её  взаимодействия  с  литературой  других  народов  Российской  Федерации,  их
взаимовлияния;

— выявление  культурных  и  нравственных  смыслов,  заложенных  в  родной  русской
литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по
поводу прочитанного;

— формирование  опыта  общения  с  произведениями  родной  русской  литературы  в
повседневной жизни и учебной деятельности;

— накопление  опыта  планирования  собственного  досугового  чтения,  определения  и
обоснования  собственных  читательских  предпочтений  произведений  родной  русской
литературы;

— формирование  потребности  в  систематическом чтении  произведений  родной русской
литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека
и общества, многоаспектного диалога;

— развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа,
обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др.

Воспитательный потенциал представлен в личностных результатах.

Особенности обучающихся с ТНР

– Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой недостаточностью
речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это
может проявляться в виде следующих нарушений:



– негрубое  недоразвитие  устной  речи,  как  правило,  осложненное  органическим
поражением центральной нервной системы;

– нарушения чтения и нарушения письма;

– темпоритмические нарушения речи (заикание и др.);

– нарушения голоса (дисфония, афония).

– Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются:  недостатки произношения
отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, особенно в области абстрактной
и  терминологической  лексики,  затруднения  в  установлении  парадигматических  отношений
(подбор  синонимов,  антонимов,  понимание  переносного  смысла  и  проч.);  неустойчивое
использование сложных грамматических форм и конструкций, трудности программирования 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 составить  сокращенный  пересказ,  выделить  ключевые  понятия,
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  проявляются     в
легкой    степени.    Отмечаются    отдельные 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  /  или  грамматических  единиц  и  /  или  целостного  восприятия  текста.
Самостоятельные письменные работы соответствуют требованиям ПООП ООО по объему и
содержанию.

– Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, 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.

–

– Для  обучения  по  варианту  5.2  зачисляются  обучающиеся,  основным  недостатком
которых при первично сохранном интеллекте и слухе является выраженная недостаточность
полноценной речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной
форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений:

– резистентная  к  коррекционному  воздействию  форма  общего  недоразвития  речи,  как
правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы;

– нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней выраженности;

– темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и др.);

– нарушения  (распад)  речи  (афазия)  и/или  выраженные  расстройства  артикуляции
(дизартрия,  механическая  дислалия),  возникшие  в  результате  заболеваний,  оперативного
вмешательства, травм и др.;

– комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления).

– Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи проявляется в
несформированности  всех  языковых  средств  и,  как  правило,  осложненная  органическим
поражением центральной нервной системы, препятствует становлению полноценной языковой
личности,  поскольку  приводит  к  замедленному  и  искаженному  формированию  речевой
деятельности  обучающегося.  Данная  группа  обучающихся  является  неоднородной  по
показателям  причин  нарушений  и  по  соотношению  тяжести  нарушений  отдельных  сторон
речи.  Объединяют  эту  группу  особенности  лингвистического  проявления  нарушения
(несформированность  всех  сторон  речи),  отсутствие  первичных  отклонений  в  развитии
интеллектуальных возможностей, а также отсутствие грубых отклонений в развитии сенсорных
систем.  Нарушения  затрагивают  весь  комплекс  параметров,  влияющих  на  формирование
языковой  личности:  развитие  языковой  способности,  освоение  и  использование  языковых
средств,  формирование  метаязыковой  деятельности,  владение  различными  видами  речевой
деятельности, становление мотивационных и рефлективных компонентов коммуникации.

– У  обучающихся  данной  группы  могут  отмечаться  нарушения  произношения,  общая
смазанность  речи.  Недостатки  фонематического  восприятия,  как  правило,  проявляются  на
уровне письменных работ в виде замен и смешений оппозиционных согласных. Наблюдаются
трудности при воспроизведении слов сложной слоговой структуры в виде персевераций слогов
или звуков, контаминаций, эллизий. Словарный запас остается достаточно бедным, особенно
трудно дается обучающимся освоение абстрактной лексики, лингвистической терминологии,
названий  географических  объектов,  химических  веществ  и  проч.  Если  бытовая  речь
обучающихся  приближается  к  нормативной,  то  в  связной  устной  речи,  например  при
пересказах  отмечается  наличие  аграмматизма  не  только  в  редкоупотребляемых  формах  и
конструкциях,  но  и  в  относительно  простых.  Недостатки  словообразования  и
словообразовательного анализа отражаются на грамотности обучающихся данной категории.



– Наибольшие проблемы обучающиеся  с  резистентной к коррекционному воздействию
форме общего недоразвития речи испытывают при работе с текстами. Необходимо отметить,
что  у  обучающихся  более  сохранно  понимание  текстов,  чем  их  продуцирование.  При
восприятии  текстов  в  процессе  аудирования  или  чтения  доступно,  в  основном,  понимание
фактологии и скрытого смысла услышанного. Однако, в ряде случаев, происходит замещение
содержания  текста  собственными  субъективно  значимыми  фактами  и  домыслами,  что
отрицательно сказывается  на объеме и качестве  получаемой информации.  При составлении
собственных  текстов  у  обучающихся  подростков  с  данной  формой  речевого  недоразвития
отмечаются  проблемы  с  применением  формальных  признаков  текста  (последовательность
изложения, тематичность, связность, смысловая законченность и др.). Возрастает количество
недостатков лексико- грамматического характера.

– Аналогичные проблемы характерны и для письменных текстов: на чтении и письме. В
группе обучающихся с нарушениями чтения и письма, могут быть выделены три подгруппы:
обучающиеся, имевшие общее недоразвитие речи; обучающиеся с дислексией и дисграфией, у
которых  нарушения  чтения  и  письма  обусловлены  иными  причинами,  в  частности,
несформированностью оптико-пространственных представлений,  недостаточностью
мнестических процессов и др.); обучающиеся со смешанными формами нарушения чтения и
письма.

– Основными признаками низкого уровня сформированности процессов письменной речи
(чтения и письма), обусловленных недостатками развития всех сторон устной речи, являются
фонологические замены фонем в функционально сильных позициях. Наряду с этим отмечается
наличие аграмматизма, нарушений слоговой структуры слова, лексические замены, трудности
языкового  анализа.  В  значительной  степени  страдает  темп  чтения,  вследствие
неполноценности лексико-грамматической стороны речи в более поздние сроки формируются
механизмы  вербального  прогнозирования,  что  отрицательно  сказывается  на  беглости  и
сознательности процесса чтения. В результате несформированности метаязыковых навыков в
области текстовой компетенции страдает формирование предметных компетенций.

– Низкий  или  невысокий  уровень  текстовой  компетенции  не  только  препятствует
полноценному пониманию текстов учебника и произведений художественной литературы, но и
создает препятствия для продуцирования собственных текстов.

– Группа  детей  с  нарушениями  технической  и  смысловой  сторон  письменной  речи
(дислексией  и  дисграфией),  обусловленных  недостаточным  уровнем  сформированности
механизмов  и  операций,  лежащих  в  их  основе  различного  патогенеза  при  нормативном
развитии устной речи и интеллекте, также неоднородна по своему составу. С одной стороны, в
нее  входят обучающиеся,  нарушения  письма  и  чтения  у  которых связаны с  недоразвитием
устной  речи  (прежде  всего,  фонематическими  нарушениями),  а  с  другой  -  дети,  имеющие
тяжелую дисграфию и / или дислексию, обусловленными различными причинами неречевого
генеза.

– Ошибки  при  дисграфии  и  дислексии  (пропуски,  перестановки,  замены  букв,
обозначающих  акустически  и  артикуляционно  сходные  звуки,  трудности  обозначения
оптически сходных графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и предложения и
т.д.)  являются  многочисленными,  повторяющимися,  стойкими  и  специфическими.  Помимо
этого,  дислексия  проявляется  и  в  замедлении  процесса  овладения  чтением,  а  также  в
замедлении темпа, скорости чтения, трудностях понимания прочитанного.



– Для  обучения  по  варианту  5.2  зачисляются  обучающиеся  с  нарушениями  чтения  и
письма, имеющие среднюю и тяжелую степени нарушения чтения и письма.

– При  средней  степени  нарушения  чтения  количество  и  характер  ошибок  замедляют
процесс чтения, обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, слова и предложения.
В ряде случаев отмечается наличие элементов послогового чтения, например, при чтении слов
сложной  слоговой  структуры,  малознакомых  слов.  Понимание  текста  может  быть
фрагментарное, хотя тему и общее содержание текста обучающийся может установить. При
тяжелой  степени  нарушения  количество  допускаемых  ошибок  препятствует  пониманию
прочитанного. Обучающийся может выделить отдельные факты из текста (при этом понимание
устной  речи  в  полном  объеме).  К  этой  же  группе  относятся  обучающиеся,  у  которых  не
сформированы продуктивные способы чтения, что встречается при отсутствии коррекционной
работы на уровне начального общего образования.

– При  средней  степени  нарушения  письма  работы  обучающихся  насыщены
дисграфическими  ошибками,  что  препятствует  и  самопроверке,  и  успешному  усвоению
предметных компетенций в области русского языка. В самостоятельных письменных работах
количество  специфических  (дисграфических)  ошибок  возрастает,  отмечается  бедность  и
стереотипия используемых лексики и синтаксических конструкций.

– Тяжелая  степень  нарушения  письма  характеризуется  не  только  насыщенностью
специфическими  (дисграфическими)  ошибками,  но  и  наличием  проблем,  связанных  с
освоением  звуко-буквенного  анализа.  Самостоятельные  письменные  работы  могут
представлять собой набор стереотипных по структуре предложений и однообразной лексики.

– Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи также
отмечается  низкий  уровень  сформированности  ряда  универсальных  учебных  навыков:
планирования,  регуляции  собственного  поведения,  контроля,  которые  отмечаются  как  на
уровне речевой, так и учебной деятельности.

– Кроме  того,  для  обучающихся  подростков  с  данными  формами  речевых  нарушений
характерно:

– несовершенство  владения  мыслительно-логическими  операциями,  различная  степень
недостаточности словесного мышления при достаточном уровне развития наглядно-образного,
нарушение  процесса  сохранения  заданных  вербальных  отношений  (при  зрительном
подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема вербальной памяти,

– возможность овладения обучающимися абстрактным содержанием учебного материала
(например, математических задач) при условии минимизации средств словесного оформления,

– специфичность  речемыслительной  деятельности,  выражающаяся  в  недостаточности
отдельных  звеньев  исполнительского  этапа  (вербализация  мыслительных  операций),
нарушении автоматизированности аналитико- синтетического процесса и процесса текущего
контроля, избирательности речемыслительных связей,

– необходимость внешне заданных целей и задач деятельности.

– Среди  недостатков  темпоритмической  стороны  речи  наиболее  часто  встречается
заикание. Заикание - расстройство речи с преимущественным нарушением коммуникативной
ее  функции,  проявляющееся  лишь  в  процессе  устного  общения.  Подростковый  период
накладывает определенный отпечаток на личность обучающихся с заиканием, в частности, у
некоторого  числа  обучающихся  на  данном  этапе  взросления  возникает  страх  речи  или



логофобия,  которая затрудняет и искажает процесс  эффективной коммуникации,  формирует
искаженный образ способов взаимодействия в социуме и проблемы дальнейшей социальной
адаптации.  При  тяжелой  степени  выраженности  заикания  особенности  речи  препятствуют
эффективному  общению,  выраженные  судороги  речевого  аппарата,  страх  речи  резко
ограничивает даже бытовое общение.

– У заикающихся подростков нет какой-то одной специфической особенности личности
(на  уровне  очерченных  констелляций),  хотя  у  них  преобладают  тормозимые  свойства
характера,  они  имеют разное  происхождение,  степень  выраженности  и  разное  клиническое
содержание.  Личностные  особенности  заикающихся  подростков  располагаются  в  широком
диапазоне от обычных и акцентуированных черт до грубых психопатологических нарушений.

– Особая  группа  обучающихся  –  подростки,  перенесшие  различные  заболевания,
оперативные вмешательства, травмы и иные воздействия на головной мозг, которые приводят к
изменениям состояния здоровья детей, проявляющимся в распаде речи или расстройствах ее
внешней  реализации.  У данного  контингента  обучающихся  страдают также  другие высшие
психические функции и поведение в целом, что требует реализации систем восстановительного
обучения.

– Еще одна категория детей – обучающиеся, которые должны были обучаться по данному
варианту  программы,  но  по  тем  или  иным  причинам  обучавшихся  по  обычным
общеобразовательным  программам.  У  этих  обучающихся,  как  правило,  наблюдаются
значительные  нескомпенсированные  пробелы  в  речевом  развитии,  а  также  в  освоении
общеобразовательных предметов.

–  Особого  внимания  и  специально  организованного  комплексного  воздействия
заслуживают  обучающиеся,  имеющие  комбинированные  нарушения  речи,  представляющие
собой  различные  варианты  сочетания  языкового  недоразвития  /  нарушения  чтения  и  (или)
письма / темпо- ритмических нарушений (заикания) / нарушений голоса.

Алгебра

Алгебра  является  одним  из  опорных  курсов  основного  общего  образования:  она
обеспечивает  изучение  других  дисциплин,  как  естественно-научного,  так  и  гуманитарного
циклов,  её  освоение  необходимо  для  продолжения  образования  и  в  повседневной  жизни.
Развитие  у  обучающихся  научных  представлений  о  происхождении  и  сущности
алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в
природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике
способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для
адаптации  в  современном  цифровом  обществе.  Изучение  алгебры  обеспечивает  развитие
умения  наблюдать,  сравнивать,  находить  закономерности,  требует  критичности  мышления,
способности  аргументированно  обосновывать  свои  действия  и  выводы,  формулировать
утверждения.  Освоение  курса  алгебры  обеспечивает  развитие  логического  мышления
обучающихся:  они  используют  дедуктивные  и  индуктивные  рассуждения,  обобщение  и
конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает  значительный
объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач
является реализацией деятельностного принципа обучения.

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего образования
основное  место  занимают  содержательно-методические  линии:  «Числа  и  вычисления»,
«Алгебраические  выражения»,  «Уравнения  и  неравенства»,  «Функции».  Каждая  из  этих
содержательно-методических  линий  развивается  на  протяжении  трёх  лет  изучения  курса,



взаимодействуя  с  другими  его  линиями.  В  ходе  изучения  учебного  курса  обучающимся
приходится  логически  рассуждать,  использовать  теоретико-множественный язык.  В связи  с
этим  в  программу  учебного  курса  «Алгебра»  включены  некоторые  основы  логики,
представленные во всех основных разделах математического образования и способствующие
овладению обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной и
структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный характер.

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения
математики,  способствует развитию у обучающихся логического мышления,  формированию
умения  пользоваться  алгоритмами,  а  также  приобретению  практических  навыков,
необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего
образования  связано  с  рациональными  и  иррациональными  числами,  формированием
представлений  о  действительном  числе.  Завершение  освоения  числовой  линии  отнесено  к
среднему общему образованию.

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и
неравенства»  способствует  формированию  у  обучающихся  математического  аппарата,
необходимого  для  решения  задач  математики,  смежных  предметов  и  практико-
ориентированных  задач.  На  уровне  основного  общего  образования  учебный  материал
группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики
как языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений реального
мира.  В  задачи  обучения  алгебре  входят  также  дальнейшее  развитие  алгоритмического
мышления,  необходимого,  в  частности,  для  освоения  курса  информатики,  и  овладение
навыками  дедуктивных  рассуждений.  Преобразование  символьных  форм  способствует
развитию воображения, способностей к математическому творчеству.

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение обучающимися
знаний  о  функциях  как  важнейшей  математической  модели  для  описания  и  исследования
разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение материала способствует
развитию  у  обучающихся  умения  использовать  различные  выразительные  средства  языка
математики  –  словесные,  символические,  графические,  вносит  вклад  в  формирование
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Согласно учебному плану в  7–9 классах изучается  учебный курс «Алгебра»,  который
включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические
выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции».
             Адаптированная программа построена с учетом требований  федерального компонента
государственного  стандарта  основного  общего  и  полного  (среднего)  общего  образования  и
специфики усвоения учебного материала, испытывающими трудности в обучении учащимися,
причиной которых являются различного характера задержки психического развития. Данная
программа  отражает  обязательное  для  усвоения  в  основной  школе  содержание  обучения
математике и реализует идеи Федерального государственного образовательного стандарта  и
Примерной основной образовательной программы основного общего образования.

Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся с

ТНР

Особые образовательные потребности у обучающихся с ТНР задаются спецификой
двигательных  нарушений, а  также спецификой нарушения психического развития, и
определяют особую логику построения учебного процесса. Наряду с этим можно выделить
особые  по  своему характеру  потребности  в  обучении  математике,  свойственные  всем
обучающимся с ТНР:



 необходимо использование специальных методов, приёмов и
средств обучения (в том числе
специализированных компьютерных и ассистивных

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; использование
виртуальной математической лаборатории.

 наглядно-действенный, предметно-практический характер обучения математике и
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обучения;

 специальное обучение «переносу» сформированных математических знаний и
умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

 специальная  помощь  в  развитии  возможностей  вербальной  и  невербальной
коммуникации на уроках математики;

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь
по всему спектру коммуникативных ситуаций;

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды;

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы
образовательного учреждения при решении математических задач и выполнении проектных
работ.

 использовать алгоритмы действий при решении обучающими с ТНР
определенных  типов  математических  задач,  в  том числе в  процессе  выполнения
самостоятельных работ.

Принципы реализации  адаптированной рабочей программы для детей с ТНР

При  реализации  принципа дифференцированного (индивидуального)  подхода в
обучении математике учащихся с ТНР необходимо учитывать уровень развития у  них
мануальных  навыков.  Учитель  в  процессе  обучения  определяет  возможности учащихся
выполнять письменные работы, пользоваться математическими инструментами в процессе
построения геометрических фигур и измерительных операций. Так же в процессе обучения
математике,  учителю  необходимо  учитывать уровень  и  качество  развитие  устной  речи
учащихся. При недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие методы
текущего и промежуточного контроля знаний  учащихся, которые бы  объективно
показывали результативность их обучения. Включения обучающихся в проектную и учебно-
исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием  учебного  лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и
традиционного измерения, включая определение местонахождения, виртуальных
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей, и коллекций основных
математических объектов.

бучающиеся с двигательными нарушениями испытывают ряд трудностей в процессе
обучения  математике.  Моторные  нарушения  ограничивают  способность  к освоению
предметно практической деятельности. Это приводит к тому, что формирующиеся знания и
навыки являются непрочными, поверхностными, фрагментарными, не связанными в единую
систему.  Обнаруживаются  трудности  в формировании  пространственных  и  временных
представлений, счетных операций, работе с тетрадью, учебником, способах записи примеров
в столбик, соблюдением орфографического режима.

На  уроках  математики,  учащиеся  с  ТНР  испытывают  особенные  трудности при
выполнении  рисунков,  чертежей,  графиков,  так  как  им  трудно  одновременно держать
карандаш  и  линейку,  поэтому  им  обязательно  требуется  помощь  взрослого (учителя,



ассистента). Обучающемуся с ТНР бывает проще нажатием клавиш выполнить чертёж на
компьютере, чем это сделать с помощью карандаша и линейки.  Обучающимся  с  ТНР
достаточно  тяжело  осваивать  ввод  математических символов, например, обыкновенных
дробей.

Если у учащегося есть нарушения функций рук, то геометрический материал можно
рассматривать обзорно, задачи, связанные с построением, пропустить. Виртуальная
лаборатория  по  математике, например, на  платформе  МЭШ  (РЭШ) дает  обучающимся
возможность выполнять построение геометрических фигур на плоскости и в пространстве,
работать с координатной плоскостью. Большое внимание необходимо обращать на
практическую направленность обучения математике, а именно: а) измерение периметров и
площадей; б) вычислительные навыки, в том числе и с помощью калькулятора.

Одной из особенностей работы с учащимися с ТНР является то, что им необходимо
больше  времени  для  выполнения  заданий,  чем  здоровым  обучающимся, поэтому для
контроля знаний лучше использовать задачи на готовых чертежах, задачи, в которых уже
напечатано условие и начало решения, а обучающимся остаётся его только закончить или
выполнить тестовые задания. Перед контрольными  работами  необходимо  проводить
обобщающие уроки по теме, так как у обучающихся с ТНР отмечаются недостатки развития
памяти, особенно кратковременной. Обобщающие уроки дают возможность
сконцентрировать внимание на основных упражнениях, введенных в контрольную работу.

 На изучение учебного курса «Алгебра» отводится 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа
в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).  

Биология

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования по
биологии для  обучающихся с ТНР составлена на основе требований к результатам освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  представленных  в
ФГОС  ООО,  а  также  федеральной  рабочей  программы  воспитания  и  примерной
адаптированной программы основного общего образования обучающихся с ТНР. Программа
по биологии направлена на формирование естественно-научной грамотности обучающихся и
организацию  изучения  биологии  на  деятельностной  основе.  В  программе  по  биологии
учитываются  возможности  учебного  предмета  в  реализации  требований  ФГОС  ООО  к
планируемым  личностным  и  метапредметным  результатам  обучения,  а  также  реализация
межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего
образования. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне
основного общего образования,  планируемые результаты освоения программы по биологии:
личностные,  метапредметные,  предметные.  Предметные  планируемые  результаты  даны  для
каждого года изучения биологии.

Биология  развивает  представления  о  познаваемости  живой  природы  и  методах  её
познания,  позволяет  сформировать  систему  научных  знаний  о  живых системах,  умения  их
получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов
человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового
образа жизни.

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:



формирование  системы  знаний  о  признаках  и  процессах  жизнедеятельности
биологических систем разного уровня организации;

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма
человека, условиях сохранения его здоровья;

формирование  умений  применять  методы  биологической  науки  для  изучения
биологических систем, в том числе организма человека;

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области
биологии  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы  и  жизнедеятельности
собственного организма;

формирование  умений  объяснять  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей,
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности
человека в природе;

формирование  экологической  культуры  в  целях  сохранения  собственного  здоровья  и
охраны окружающей среды.

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих задач:
приобретение  обучающимися  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  строения,

жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  организмов,  человеке  как  биосоциальном
существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей;

овладение  умениями  проводить  исследования  с  использованием  биологического
оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;

освоение приёмов работы с биологической информацией,  в том числе о современных
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;

воспитание  биологически  и  экологически  грамотной  личности,  готовой  к  сохранению
собственного здоровья и охраны окружающей среды.

 Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в 5 классе
– 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в
неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических работ
является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с
учётом  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  списка  экспериментальных  заданий,
предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии.

Воспитательный потенциал учебного предмета представлен в личностных результатах.

Обществознание
Адаптированная образовательная программа по обществознанию для обучающихся 6-9

класса  направлена  на  реализацию  Федерального  государственного  образовательного
стандарта общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Основное  назначение  предмета  истории  для  учащихся  с  ОВЗ  –  способствовать  их
общему развитию и развитию их высших психических функций,  формировать и развивать
учебную мотивацию. Заболевание тяжёлое нарушение речи (ТНР) характеризуется сложными
речевыми расстройствами, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов
речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и
интеллекте. Помимо недостатков в звукопроизношении, которые легко определяются и чаще
всего принимаются за определяющий показатель диагноза, у детей с ТНР нарушается целый
комплекс речевых функций. Это: 



 фонематическое  недоразвитие  речи  –  несформированность  процесса  различения
звуков,  что  приводит  к  нарушению  функций  фонематического  анализа,  синтеза  и
представлений; 

 нарушение произношения слов сложной слоговой структуры, перестановки и замены
звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове; 

 недостаточное развитие словаря, который у детей с ТНР значительно беднее словаря с
их сверстников с нормальной речью. В активном словаре преобладают существительные и
глаголы.  Неумение  пользоваться  способами  словообразования  создаёт  трудности  в
образовании  новых  слов  при  помощи  суффиксов  и  приставок.  Не  зная  названий  многих
частей предмета, дети заменяют их названием самого предмета, заменяют слова, близкими по
ситуации  и  внешним  признакам.  В  словаре  детей  мало  обобщающих  понятий,  почти  нет
антонимов, мало синонимов. Так, характеризуя величину предмета, дети используют только
два понятия – большой и маленький, которыми заменяют остальные; 

 в  речи  детей  встречаются  аграмматизмы,  которые  проявляются  в  изменении
существительных  по  числам  и  родам,  согласовании  числительных  и  прилагательных  с
существительными  в  роде,  числе  и  падеже.  Часто  допускаются  ошибки  в  употреблении
предлогов, особенно сложных, их пропуски в предложении или замена на другие предлоги.
Коррекционно-развивающая работа по формированию устной и письменной речи учащихся с
речевой  патологией  тесно  связана  с  общим  развитием  речи  учащихся,  опирается  на
ознакомление с окружающим миром, на овладение грамотой (в начальной школе),  а также
уроки русского языка и развития речи. Ориентируясь на содержание программы по русскому
языку в общеобразовательной школе, т. е. на тот уровень развития речи, которого по речевым
умениям  и  навыкам  достигают  школьнике  в  норме,  и  учитывая  своеобразие  и
индивидуальные  особенности  речевого  развития  учащихся,  можно  в  общем  виде
сформулировать задачи коррекционнопедагогического воздействия: 

 формирование, уточнение и коррекция звукопроизношения; 
 уточнение и коррекция фонематического восприятия;
 уточнение и коррекция навыков звукобуквенного анализа и синтеза; 
 формирование, уточнение, обогащение и коррекция словарного запаса;
 уточнение и коррекция грамматических категорий; 
 коррекция специфических ошибок письменной речи; 
 формирование и совершенствование коммуникативных умений и навыков. 
Для детей с тяжелыми нарушениями речи требуются специальные методы обучения,

предполагающие  дробное  и  алгоритмизированное  предъявление  материала,  и  его
закрепление; большую предварительную работу по созданию понятийно-смысловой основы
терминологической  и  учебной  лексики;  специальную  организацию  языкового  материала,
позволяющую  активизировать  и  формировать  речемыслительную  деятельность  ребенка;
поэтапную автоматизацию полученных навыков в коммуникативных ситуациях. В работе с
детьми с тяжелыми нарушениями речи наглядные методы являются крайне востребованными.
Средства наглядности призваны обеспечить активизацию всех анализаторных систем и связей
между ними,  что создает  основу для компенсации нарушенной (речевой) функции за счет
сохранных.  Опора  на  внешние  вспомогательные  средства  помогает  создать  условия  для
обеспечения высокой активности и самостоятельности ребенка в преодолении собственных
речевых трудностей.  Наглядные  средства,  наряду  с  использованием  их  в  иллюстративной
роли,  в  значительно  большей  мере  привлекаются  для  обеспечения  реальной  основы  при
семантизации  лексики,  предложений,  текста  и  подведении  детей  к  наглядно-действенным,



образным, а затем и словесно-понятийным обобщениям. Большую роль в познании материала
предметных уроков играют наблюдения, экскурсии, практические работы. 

Практические  методы  обучения  (метод  упражнений,  лабораторные  и  практические
работы, игра и др.) широко используются в процессе обучения детей с нарушениями речи для
расширения  их  возможностей  познания  действительности,  формирования  предметных  и
универсальных  компетенций.  Развитие  речи  учащихся  осуществляется  в  процессе
наблюдений, трудовой, игровой и предметнопрактической деятельности. 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, чтение материалов учебника и др.) имеют
специфику  в  процессе  обучения  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  и  обязательно
сочетаются  с  наглядными  и  практическими  методами.  Недостаточная  сформированность
вербальной  сферы  учащихся  с  речевой  патологией  не  позволяет  учителю  использовать
словесные методы обучения, когда в основе формирования навыка лежит объяснение и слово
учителя без достаточной опоры на предметно-практическую деятельность ученика.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к
результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с
Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом
федеральной  рабочей  программы  воспитания.  Обществознание  играет  ведущую  роль  в
выполнении  школой  функции  интеграции  молодёжи  в  современное  общество:  учебный
предмет  позволяет  последовательно  раскрывать  учащимся  подросткового  возраста
особенности  современного  общества,  различные  аспекты  взаимодействия  в  современных
условиях  людей  друг  с  другом,  с  основными  институтами  государства  и  гражданского
общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Изучение  курса  «Обществознание»,  включающего  знания  о  российском  обществе  и
направлениях  его  развития  в  современных  условиях,  об  основах  конституционного  строя
нашей  страны,  правах  и  обязанностях  человека  и  гражданина,  способствует  воспитанию
российской гражданской идентичности,  готовности к служению Отечеству,  приверженности
национальным  ценностям.  Привлечение  при  изучении  курса  различных  источников
социальной  информации,  включая  СМИ  и  Интернет,  помогает  школьникам  освоить  язык
современной  культурной,  социально-экономической  и  политической  коммуникации,  вносит
свой  вклад  в  формирование  метапредметных  умений  извлекать  необходимые  сведения,
осмысливать, преобразовывать и применять их.

Изучение  учебного  курса  «Обществознание»  содействует  вхождению  обучающихся  в
мир  культуры  и  общественных  ценностей  и  в  то  же  время  открытию  и  утверждению
собственного  «Я»,  формированию способности  к  рефлексии,  оценке  своих  возможностей  и
осознанию своего места в обществе.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Целями обществоведческого образования в основной школе являются:
 воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,

социальной  ответственности,  правового  самосознания,  приверженности  базовым
ценностям нашего народа;

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов,
приверженности  правовым  принципам,  закреплённым  в  Конституции  Российской
Федерации и законодательстве Российской Федерации;



 развитие  личности  на  исключительно  важном  этапе  её  социализации  –  в
подростковом  возрасте,  становление  её  духовно-нравственной,  политической  и
правовой  культуры,  социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и
правопорядка;  развитие  интереса  к  изучению  социальных  и  гуманитарных
дисциплин;  способности  к  личному  самоопределению,  самореализации,
самоконтролю;  мотивации  к  высокопроизводительной,  наукоёмкой  трудовой
деятельности;

 формирование  у  обучающихся  целостной  картины  общества,  адекватной
современному  уровню  знаний  и  доступной  по  содержанию  для  школьников
подросткового  возраста;  освоение  учащимися  знаний  об  основных  сферах
человеческой  деятельности,  социальных  институтах,  нормах,  регулирующих
общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

 овладение  умениями  функционально  грамотного  человека:  получать  из
разнообразных  источников  и  критически  осмысливать  социальную  информацию,
систематизировать, анализировать полученные данные;

 освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с
различными  политическими,  правовыми,  финансово-экономическими  и  другими
социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном
динамично развивающемся российском обществе;

 формирование  опыта  применения  полученных знаний  и  умений для выстраивания
отношений  между  людьми  различных  национальностей  и  вероисповеданий  в
общегражданской и в семейно-бытовой сферах;  для соотнесения своих действий и
действий  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными  законом;  содействия  правовыми  способами  и  средствами  защите
правопорядка в обществе.

 Коррекционно-развивающие цели:
—  Развивать  наглядно-образное  и  словесно-логическое  мышление  на  основе,
сравнения, обобщения, классификации. 
— делать выводы; 
— выстраивать словесно-логические умозаключения; 
— структурировать материал; — систематизировать понятия от более общего к более
частному 
— доказывать и защищать свои идеи и т. д. 
— запоминать материал, используя прием создания внешних опор - «ассоциация» 
—  Развивать  основные  мыслительные  операции,  формировать  и  развивать
обобщенные представления
— Развивать зрительное восприятие, 
— Уметь предварительно планировать свою деятельность при выполнении задания; 
—  подчинять  свои  действия  заданной  системе  требований,  уметь  работать  по
алгоритму, 
— устанавливать логические связи между явлениями. 
— Проводить коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях.



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

 В  соответствии  с  учебным  планом  обществознание  изучается  с  6  по  9  класс.  Общее
количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка
в каждом году обучения составляет 1 час.

Воспитательный потенциал представлен в личностных результатах.

История

Адаптированная образовательная программа по истории для обучающихся 5-9 класса
направлена  на  реализацию  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Основное  назначение  предмета  истории  для  учащихся  с  ОВЗ  –  способствовать  их
общему развитию и развитию их высших психических функций,  формировать и развивать
учебную мотивацию. Заболевание тяжёлое нарушение речи (ТНР) характеризуется сложными
речевыми расстройствами, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов
речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и
интеллекте. Помимо недостатков в звукопроизношении, которые легко определяются и чаще
всего принимаются за определяющий показатель диагноза, у детей с ТНР нарушается целый
комплекс речевых функций. Это: 

 фонематическое  недоразвитие  речи  –  несформированность  процесса  различения
звуков,  что  приводит  к  нарушению  функций  фонематического  анализа,  синтеза  и
представлений; 

 нарушение произношения слов сложной слоговой структуры, перестановки и замены
звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове; 

 недостаточное развитие словаря, который у детей с ТНР значительно беднее словаря с
их сверстников с нормальной речью. В активном словаре преобладают существительные и
глаголы.  Неумение  пользоваться  способами  словообразования  создаёт  трудности  в
образовании  новых  слов  при  помощи  суффиксов  и  приставок.  Не  зная  названий  многих
частей предмета, дети заменяют их названием самого предмета, заменяют слова, близкими по
ситуации  и  внешним  признакам.  В  словаре  детей  мало  обобщающих  понятий,  почти  нет
антонимов, мало синонимов. Так, характеризуя величину предмета, дети используют только
два понятия – большой и маленький, которыми заменяют остальные; 

 в  речи  детей  встречаются  аграмматизмы,  которые  проявляются  в  изменении
существительных  по  числам  и  родам,  согласовании  числительных  и  прилагательных  с
существительными  в  роде,  числе  и  падеже.  Часто  допускаются  ошибки  в  употреблении
предлогов, особенно сложных, их пропуски в предложении или замена на другие предлоги.
Коррекционно-развивающая работа по формированию устной и письменной речи учащихся с
речевой  патологией  тесно  связана  с  общим  развитием  речи  учащихся,  опирается  на
ознакомление с окружающим миром, на овладение грамотой (в начальной школе),  а также
уроки русского языка и развития речи. Ориентируясь на содержание программы по русскому
языку в общеобразовательной школе, т. е. на тот уровень развития речи, которого по речевым
умениям  и  навыкам  достигают  школьнике  в  норме,  и  учитывая  своеобразие  и
индивидуальные  особенности  речевого  развития  учащихся,  можно  в  общем  виде
сформулировать задачи коррекционнопедагогического воздействия: 

 формирование, уточнение и коррекция звукопроизношения; 
 уточнение и коррекция фонематического восприятия;



 уточнение и коррекция навыков звукобуквенного анализа и синтеза; 
 формирование, уточнение, обогащение и коррекция словарного запаса;
 уточнение и коррекция грамматических категорий; 
 коррекция специфических ошибок письменной речи; 
 формирование и совершенствование коммуникативных умений и навыков. 
Для детей с тяжелыми нарушениями речи требуются специальные методы обучения,

предполагающие  дробное  и  алгоритмизированное  предъявление  материала,  и  его
закрепление; большую предварительную работу по созданию понятийно-смысловой основы
терминологической  и  учебной  лексики;  специальную  организацию  языкового  материала,
позволяющую  активизировать  и  формировать  речемыслительную  деятельность  ребенка;
поэтапную автоматизацию полученных навыков в коммуникативных ситуациях. В работе с
детьми с тяжелыми нарушениями речи наглядные методы являются крайне востребованными.
Средства наглядности призваны обеспечить активизацию всех анализаторных систем и связей
между ними,  что создает  основу для компенсации нарушенной (речевой) функции за счет
сохранных.  Опора  на  внешние  вспомогательные  средства  помогает  создать  условия  для
обеспечения высокой активности и самостоятельности ребенка в преодолении собственных
речевых трудностей.  Наглядные  средства,  наряду  с  использованием  их  в  иллюстративной
роли,  в  значительно  большей  мере  привлекаются  для  обеспечения  реальной  основы  при
семантизации  лексики,  предложений,  текста  и  подведении  детей  к  наглядно-действенным,
образным, а затем и словесно-понятийным обобщениям. Большую роль в познании материала
предметных уроков играют наблюдения, экскурсии, практические работы. 

Практические  методы  обучения  (метод  упражнений,  лабораторные  и  практические
работы, игра и др.) широко используются в процессе обучения детей с нарушениями речи для
расширения  их  возможностей  познания  действительности,  формирования  предметных  и
универсальных  компетенций.  Развитие  речи  учащихся  осуществляется  в  процессе
наблюдений, трудовой, игровой и предметнопрактической деятельности. 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, чтение материалов учебника и др.) имеют
специфику  в  процессе  обучения  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  и  обязательно
сочетаются  с  наглядными  и  практическими  методами.  Недостаточная  сформированность
вербальной  сферы  учащихся  с  речевой  патологией  не  позволяет  учителю  использовать
словесные методы обучения, когда в основе формирования навыка лежит объяснение и слово
учителя без достаточной опоры на предметно-практическую деятельность ученика.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Место  предмета  «История»  в  системе  школьного  образования  определяется  его
познавательным и  мировоззренческим  значением,  воспитательным потенциалом,  вкладом  в
становление  личности  молодого  человека.  История  представляет  собирательную  картину
жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит
важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от
уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и
понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Цели реализации программы: 



—  достижение  обучающимися  результатов  изучения  учебного  предмета  «История»  в
соответствии  с  требованиями,  утвержденными  Федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования. 
Задачами реализации программы учебного предмета являются:
 —  обеспечение  в  процессе  изучения  предмета  условий  для  достижения  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами; 
— создание в процессе изучения предмета условий для:

   —  развития  личности,  способностей,  удовлетворения  познавательных  интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 
—  формирования  ценностей  обучающихся,  основ  их  гражданской  идентичности  и
социальнопрофессиональных ориентаций; 
— формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 
—  формирования  у  обучающихся  навыков  здорового  и  безопасного  для  человека  и
окружающей его среды образа жизни; 
— знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и
явлений,  понимание  учащимися  отличий  научных  данных  от  непроверенной  информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей
человека; 
—  формирование  компетентностей  в  области  практического  использования
информационнокоммуникационных  технологий,  развитие  информационной  культуры  и
алгоритмического  мышления,  реализация  инженерного  образования  на  уровне  основного
общего образования. 
— Коррекционно-развивающие цели. 
—  Развивать  наглядно-образное  и  словесно-логическое  мышление  на  основе,  сравнения,
обобщения, классификации. 
— делать выводы; 
— выстраивать словесно-логические умозаключения; 
— структурировать материал; — систематизировать понятия от более общего к более частному
— доказывать и защищать свои идеи и т. д. 
— запоминать материал, используя прием создания внешних опор - «ассоциация» 
—  Развивать  основные  мыслительные  операции,  формировать  и  развивать  обобщенные
представления
— Развивать зрительное восприятие, 
— Уметь предварительно планировать свою деятельность при выполнении задания; 
— подчинять свои действия заданной системе требований, уметь работать по алгоритму, 
— устанавливать логические связи между явлениями. 
— Проводить коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в 9
классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю России»

Химия
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР.



Обучающиеся с ТНР частично или полностью ограничены в произвольных движениях.
В  зависимости  от  характера  заболевания  и  степени  выраженности  дефекта  они  условно
подразделяются на 3 группы. 

К первой группе относят лиц, страдающих остаточными проявлениями периферических
параличей  и  парезов,  изолированными дефектами  стопы или кисти,  легкими проявлениями
сколиоза (искривлениями позвоночника) и т. п. 

Ко  второй  группе  относят  людей,  страдающих  различными  ортопедическими
заболеваниями,  вызванными главным образом  первичными поражениями  костно-мышечной
системы (при сохранности двигательных механизмов центральной нервной и периферической
нервной системы), а также людей, страдающих тяжелыми формами сколиоза. 

Третью  группу  составляют  лица  с  последствиями  полиомиелита  и  церебральными
параличами,  у  которых  нарушения  опорно-двигательного  аппарата  связаны  с  патологией
развития или подтверждением двигательных механизмов ЦНС. 

При  детском церебральном параличе (ДЦП)  – поражении незрелого головного мозга)
наблюдается  сочетание  нарушений  функций  со  своеобразной  аномалией  психического
развития,  часто  отмечаются  речевые  нарушения  и  задержка  формирования  познавательных
функций, пространственно-временных представлений, практических навыков, эмоционально-
волевой сферы и личности и др. 

Структура нарушения интеллектуального развития при детском церебральном параличе
характеризуется  неравномерно  обедненным  багажом  сведений  и  представлений  об
окружающем,  который  обусловлен  следующими  причинами:  вынужденной  изоляцией,
ограничением контактов со сверстниками и взрослыми людьми в связи с обездвиженностью
или  трудностями  передвижения;  затруднением  познания  окружающего  мира  в  силу
двигательных расстройств; нарушением сенсорных функций; неравномерным дисгармоничным
характером  интеллектуальной  недостаточности,  т.  е.  недостаточностью  одних
интеллектуальных функций, задержкой развития других и сохранностью третьих. 
Мозаичный характер развития психики связан с ранним органическим поражением мозга на
ранних  этапах  его  развития.  При  этом  страдают  те  системы  мозга,  которые  обеспечивают
сложные  высокоорганизованные  стороны  интеллектуальной  деятельности  и  формирование
других  высших  корковых  функций.  Отмечается  недостаточность  пространственных  и
временных представлений, часто отмечаются оптико-пространственные нарушения. 

Познавательная деятельность человека с ДЦП характеризуются также замедленностью
формирования психических процессов, быстрой истощаемостью, трудностями переключения
на  другие  виды  деятельности,  недостаточной  концентрацией  внимания,  замедленностью
процесса восприятия, снижением объема памяти. У значительной части лиц с церебральным
параличом  отмечается  низкая  познавательная  активность,  которая  проявляется  в  плохой
сосредоточенности, медлительности и замедленной переключаемости психических процессов.
Низкая  умственная  работоспособность  связана  с  церебрастеническим  синдромом,
характеризующимся  быстро  нарастающим  утомлением  при  выполнении  интеллектуальных
заданий. 
По состоянию интеллекта лица с церебральным параличом представляют крайне разнородную
группу: 
1) имеющие нормальный или близкий к нормальному интеллект; 
2) имеющие задержку психического развития; 
3) имеющие умственную отсталость. 

Для  большинства  обучающихся  с  церебральным  параличом  характерны  также
разнообразные  расстройства  эмоционально-волевой  сферы.  У  части  обучающихся  с
нарушением  опорно-двигательного  аппарата  (ДЦП)  они  проявляются  в  виде  повышенной
эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других
–  в  виде  заторможенности,  застенчивости.  Склонность  к  колебаниям  настроения  нередко
сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Повышенная эмоциональная возбудимость
нередко  сочетается  с  плаксивостью,  реакцией  протеста,  которые  усиливаются  в  новой



обстановке; при утомлении иногда отмечается эйфория (радостное, приподнятое настроение со
снижением критического восприятия окружающего). У учащихся с церебральным параличом в
большинстве  случаев  наблюдается  своеобразное  формирование  личности.  Достаточное
интеллектуальное  развитие  часто  сочетается  с  отсутствием  уверенности  в  себе,
самостоятельности,  повышенной  внушаемостью.  Личностная  незрелость  проявляется  в
наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни.
Это затрудняет процесс социальной адаптации. 
Длительное ограничение двигательной активности лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, их обособленность от среды нормально развивающихся сверстников, гиперопека со
стороны  родителей,  чрезмерная  заостренность  внимания  на  своем  дефекте  –  все  это
предопределяет своеобразие их развития. При изучении личностных качеств обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата выяснено, что у многих из них снижены мотивы
учебной  деятельности.  Это  проявляется  в  познавательной  пассивности,  нерегулярности
выполнения  учебных  заданий,  нарушениях  внимания  при  восприятии  учебного  материала.
Отмечено,  что  волевые  качества  личности  (целеустремленность,  настойчивость,
инициативность,  самостоятельность,  сдержанность)  у  лиц  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата недостаточно развиты по сравнению с их нормальными сверстниками. 
Специалисты  также  отмечают  тесную  взаимосвязь  между  речевыми  и  двигательными
нарушениями  при  ДЦП.  Патологические  тонические  рефлексы  отрицательно  влияют  и  на
мышечный тонус артикуляционного аппарата. Выраженность тонических рефлексов повышает
тонус мышц языка, затрудняет дыхание, голосообразование, произвольные движения нижней
челюсти, языка. Это негативно отражается на формировании голосовой активности и нарушает
звукопроизносительную сторону речи. Отмечается определенная зависимость между степенью
нарушений  артикуляционной  моторики  и  степенью  тяжести  нарушений  функций  рук.
Наиболее выраженные нарушения артикуляционной моторики отмечаются у лиц, у которых
имеются значительные поражения верхних конечностей. 
Особые  образовательные  потребности  у  обучающихся  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой
нарушения  психического  развития,  и  определяют  особую  логику  построения  учебного
процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем
обучающимся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата:  –  обязательность
непрерывности  коррекционно-развивающего  воздействия,  реализуемого,  как  в  учебном
процессе, так и в ходе индивидуальной работы; 
– необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том числе
специализированных компьютерных технологий и ассистивных средств (инвалидные кресла,
вспомогательные  средства  коммуникации  и  др.)),  обеспечивающих  реализацию  «обходных
путей» обучения; 
– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для учеников, не имеющих
проблем в развитии; 
– специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 
– коррекция произносительной стороны речи;  освоение умения использовать речь по всему
спектру коммуникативных ситуаций; 
– обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 
–  максимальное  расширение  образовательного  пространства  –  его  выход  за  пределы
образовательной организации. 
Успешное  обучение лиц данной категории в  вузе  возможно при условии создания  для них
безбарьерной  среды,  обеспечения  специальными  приспособлениями  и  индивидуально
адаптированным рабочим местом. Помимо этого, многие обучающиеся с нарушением опорно-
двигательного аппарата нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на занятиях
и в период практики, помощи в самообслуживании). 

Особенности обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата



Обучающиеся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  представляют  собой
группу  лиц,  имеющих  различные  двигательные  патологии,  которые  часто  сочетаются  с
нарушениями в познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. 
Для того чтобы обучение ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата оказалось
успешным,  участники образовательного  процесса  должны знать  особенности  развития  этой
категории обучающихся и учитывать их в образовательном процессе. 

Необходимо  сохранять  принцип  коррекционной  направленности  обучения,  которая
должна  обеспечиваться  специальными  методами  обучения,  введением  специальных
пропедевтических занятий, предшествующих изучению отдельных разделов и тем программы,
а также введением специальных индивидуальных и групповых занятий. 

Обучение  детей  с  нарушениями  функций  опорно-двигательного  аппарата  должно
осуществляться  на  фоне  лечебно-восстановительной  работы,  которая  должна  вестись  в
следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; терапия
нервно-психических отклонений; купирование соматических заболеваний; должно сочетаться с
лечением  на  базе  поликлиники,  занятиями  ЛФК  и  логопедическими  занятиями  на  базе
медицинского учреждения или реабилитационного центра. 
При  работе  с  обучающимися  с  НОДА  необходимо  использовать  методы,  активизирующие
познавательную  деятельность  учащихся,  развивающие  устную  и  письменную  речь  и
формирующие необходимые учебные навыки. 

Лица  с  психическими  проблемами  могут  испытывать  эмоциональные  расстройства.
Если человек, имеющий такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно
сделать,  чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические
нарушения,  даже  если  для  этого  имеются  основания.  Если  собеседник  проявляет
дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 
При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не следует: 
– перебивать и поправлять. Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что собеседник
закончил свою мысль; 
– пытаться ускорить разговор. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с
затрудненной речью займет больше времени. Если спешите, лучше договориться об общении в
другое время; 
Затруднения в речи – не показатель низкого уровня интеллекта человека. Если не понятно, что
вам  сказали,  следует  переспросить.  Если  снова  не  удалось  понять,  нужно  попросить
произнести  слово  в  более  медленном  темпе,  возможно,  по  буквам  –  при  возникновении
проблем в общении, можно спросить, не хочет ли собеседник использовать другой способ –
написать,  напечатать.  Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или
кивка. 

При  общении  с  людьми  с  гиперкинезами  (непроизвольными  движениями  тела  или
конечностей): 
– во время разговора не отвлекайтесь на непроизвольные движения собеседника, потому что
можете пропустить что-то важное; 
–  при  гиперкинезах  встречаются  затруднения  в  речи.  Учитель  должен  проявлять
педагогический такт, создавать ситуации успеха, своевременно оказывать помощь, развивать
веру в собственные силы и возможности. 
Создание материально-технических ресурсов и применение ассистивных технологий и средств
в  соответствии  с  особенностями  и  возможностями  студентов  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата – необходимые условия их успешного обучения. В учебном процессе
могут быть эффективны такие средства, как ножные манипуляторы – мыши для ПК, мышь –
джойстик,  альтернативные  клавиатуры,  специально  созданные  для  людей  с  серьезными
нарушениями  моторных  функций;  устройства  перелистывания  книг;  стеки  для  работы  на
клавиатуре  без  рук;  электронные  указывающие  устройства  для  управления  экранным
указателем  разными способами  (движениями  глаз  или  сигналами  нервных окончаний),  что
позволяет не только давать разнообразные команды ПК, но и вводить текст и данные. Выбор



соответствующих  вспомогательных  средств  осуществляется  с  учетом  рекомендаций  ИПРА
(индивидуальной программы реабилитации и абилитации) инвалида.

Программа по химии на  уровне  основного  общего  образования  составлена  на  основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  на  основе  федеральной  рабочей
программы воспитания  и  с  учётом концепции преподавания  учебного  предмета  «Химия» в
образовательных организациях Российской Федерации.

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания
и  развития  обучающихся  средствами  учебного  предмета,  устанавливает  обязательное
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование
по  разделам  и  темам  программы  по  химии,  определяет  количественные  и  качественные
характеристики  содержания,  рекомендуемую  последовательность  изучения  химии  с  учётом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для реализации требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  на  уровне  основного  общего
образования,  а  также требований к  результатам обучения  химии на  уровне целей изучения
предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности обучающегося по освоению
учебного содержания.

Знание  химии  служит  основой  для  формирования  мировоззрения  обучающегося,  его
представлений  о  материальном  единстве  мира,  важную  роль  играют  формируемые  химией
представления  о  взаимопревращениях  энергии  и  об  эволюции  веществ  в  природе,  о  путях
решения глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической,
пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения.

Изучение химии: 
способствует  реализации  возможностей  для  саморазвития  и  формирования  культуры

личности, её общей и функциональной грамотности; 
вносит  вклад  в  формирование  мышления  и  творческих  способностей  обучающихся,

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских
умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности;

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на
единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-
научной грамотности обучающихся; 

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к
природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся.

Данные  направления  в  обучении  химии  обеспечиваются  спецификой  содержания
учебного  предмета,  который  является  педагогически  адаптированным  отражением  базовой
науки химии на определённом этапе её развития.

Курс  химии  на  уровне  основного  общего  образования  ориентирован  на  освоение
обучающимися  системы  первоначальных  понятий  химии,  основ  неорганической  химии  и
некоторых отдельных значимых понятий органической химии.

Структура  содержания  программы  по  химии  сформирована  на  основе  системного
подхода к её изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе
и  веществе  и  системы  понятий  о  химической  реакции.  Обе  эти  системы  структурно
организованы  по  принципу  последовательного  развития  знаний  на  основе  теоретических
представлений разного уровня:

– атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания;
– Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии;
– учения о строении атома и химической связи;
– представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах.
Теоретические  знания  рассматриваются  на  основе  эмпирически  полученных  и

осмысленных фактов,  развиваются  последовательно  от  одного уровня к  другому,  выполняя



функции  объяснения  и  прогнозирования  свойств,  строения  и  возможностей  практического
применения и получения изучаемых веществ.

Освоение  программы  по  химии  способствует  формированию  представления  о
химической  составляющей  научной  картины  мира  в  логике  её  системной  природы,
ценностного  отношения  к  научному знанию и методам познания  в  науке.  Изучение  химии
происходит с привлечением знаний из ранее изученных учебных предметов:  «Окружающий
мир», «Биология. 5–7 классы» и «Физика. 7 класс».

При  изучении  химии  происходит  формирование  знаний  основ  химической  науки  как
области современного естествознания,  практической деятельности человека и как одного из
компонентов мировой культуры. Задача учебного предмета состоит в формировании системы
химических  знаний  —  важнейших  фактов,  понятий,  законов  и  теоретических  положений,
доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным
методам познания при изучении веществ и химических реакций, в формировании и развитии
познавательных  умений  и  их  применении  в  учебно-познавательной  и  учебно-
исследовательской  деятельности,  освоении  правил  безопасного  обращения  с  веществами  в
повседневной жизни. 

При  изучении  химии  на  уровне  основного  общего  образования  важное  значение
приобрели такие цели, как:

–  формирование  интеллектуально  развитой  личности,  готовой  к  самообразованию,
сотрудничеству,  самостоятельному принятию решений,  способной адаптироваться  к  быстро
меняющимся условиям жизни;

–  направленность  обучения  на  систематическое  приобщение  обучающихся  к
самостоятельной  познавательной  деятельности,  научным  методам  познания,  формирующим
мотивацию и развитие способностей к химии;

–  обеспечение  условий,  способствующих  приобретению  обучающимися  опыта
разнообразной  деятельности,  познания  и  самопознания,  ключевых  навыков  (ключевых
компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;

–  формирование  общей  функциональной  и  естественно-научной  грамотности,  в  том
числе умений объяснять и оценивать явления окружающего мира, используя знания и опыт,
полученные при изучении химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и
трудовой деятельности;

–  формирование  у  обучающихся  гуманистических  отношений,  понимания  ценности
химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой
деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды;

– развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на
основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и
направленности дальнейшего обучения.

Воспитательный потенциал учебного предмета представлен в личностных результатах.
 Общее  число  часов,  отведённых  для  изучения  химии  на  уровне  основного  общего

образования, составляет 136 часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов
(2 часа в неделю).  

География

    Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «География» предназначена для
обучения  школьников  с  тяжелыми  нарушениями  речи  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости
обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  обучающихся.
Адаптированная рабочая программа по географии на уровне основного общего образования
составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения  образовательной  программы
основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном стандарте основного общего образования и Федеральной рабочей программе
по  учебному  предмету  «География»,  а  также  на  основе  характеристики  планируемых



результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
представленной  в  федеральной  рабочей  программе  воспитания.  Программа  по  географии
отражает основные требования Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения  образовательных  программ  и  составлена  с  учётом  Концепции  географического
образования,  принятой  на  Всероссийском  съезде  учителей  географии  и  утверждённой
Решением  Коллегии  Министерства  просвещения  и  науки  Российской  Федерации  от
24.12.2018  года.  Рабочая  программа  даёт  представление  о  целях  обучения,  воспитания  и
развития обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности
предмета  для  реализации требований к  результатам освоения  программ основного общего
образования,  требований  к  результатам  обучения  географии,  а  также  основных  видов
деятельности  обучающихся.  К  специальным  педагогическим  условиям  реализации  данной
программы относятся: 1) учет особенностей психофизического состояния обучающегося; 2)
обучение в процессе деятельности всех видов - игровой, трудовой, предметнопрактической,
учебной,  путем  изменения  способов  подачи  информации,  особой  методики  предъявления
учебных  заданий;  3)  увеличение  времени  на  выполнение  заданий;  4)  возможность
организации  короткого  перерыва  (10-15  мин)  при  нарастании  в  поведении  ребенка
проявлений утомления,  истощения;  исключение  негативных реакций  со  стороны педагога,
недопустимость ситуаций,  приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. Данная
программа  предполагает  дифференцированную  помощь  для  обучающихся  с  ТНР:
1)Небыстрый  темп  изложения  материала.  2)Увеличение  времени  на  отработку  основных
умений  и  навыков,  отвечающих  обязательным  требованиям,  на  повторение,  в  том  числе
коррекцию знаний за курс географии предыдущих классов. 3)Предлагаемые задания должны
быть  посильны  и  разнообразны  поформе  и  содержанию,  включать  в  себя  игровые  и
практические  моменты.  4)Задания  должны  быть  направлены  на  отработку  умений
анализировать,  замечать  существенное,  подмечать  общее,  делать  несложные  выводы  и
обобщения,  переносить  несложные  приемы  в  нестандартные  ситуации,  обучаются
логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности.  5)Доступность
материала с выделением в каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой
на практике полученных знаний. 6)Богатая по содержанию учебная деятельность, требующая
от школьника интеллектуального напряжения; 7)Оптимальный объем излагаемого материала,
не  допускающего  перегрузку  обучаемых.  8)Доброжелательная,  спокойная  атмосфера,
атмосфера доброты и понимания. 9)Использование занимательного материала, включение в
урок игровых ситуаций, направленных на снятие напряжения, переключение внимания детей
с одного задания на другое и т. п. 10)Индивидуализация обучения и дифференцированный
подход  в  проведении  занятий.  11)Опора  на  межпредметные  связи,  что  позволяет
рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи
способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и
практических  умений.  12)Проведение  практических  работ,  побуждающих  обучающихся  к
активному  учебному  труду,  коррекции  высших  психических  функций  (внимание,  память,
мышление,  речь).  13)При  устных  ответах  постоянно  следить  за  правильностью  речевого
оформления высказываний обучающихся. Наиболее приемлемыми методами в практической
работе  учителя  географии  с  учащимися,  имеющими  ТНР,  являются:  -  объяснительно-
иллюстративный; - личностно- ориентированный; - репродуктивный; - частично-поисковый; -
коммуникативный;  -  информационно-коммуникационный;  -  игровых технологий;  -  методы
контроля, самоконтроля и взаимоконтроля
 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» География в
основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально



ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития
природы,  о  размещении  населения  и  хозяйства,  об  особенностях  и  о  динамике  основных
природных,  экологических  и  социальноэкономических  процессов,  о  проблемах
взаимодействия  природы  и  общества,  географических  подходах  к  устойчивому  развитию
территорий. Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации
краеведческого  подхода  в  обучении,  изучения  географических  закономерностей,  теорий,
законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического
образования, основой для последующей уровневой дифференциации.
  ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» Изучение географии в
общем  образовании  направлено  на  достижение  следующих  целей:  1) воспитание  чувства
патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами на
основе  формирования  целостного  географического  образа  России,  ценностных  ориентаций
личности;  2) развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  решения
географических  задач,  проблем  повседневной  жизни  с  использованием  географических
знаний,  самостоятельного  приобретения  новых  знаний;  3) воспитание  экологической
культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического мышления на основе
освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы,
населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей
среды и рационального  использования  природных ресурсов;  4) формирование  способности
поиска  и  применения  различных  источников  географической  информации,  в  том  числе
ресурсов  Интернета,  для  описания,  характеристики,  объяснения  и  оценки  разнообразных
географических  явлений  и  процессов,  жизненных  ситуаций;  5) формирование  комплекса
практико-ориентированных  географических  знаний  и  умений,  необходимых  для  развития
навыков их использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни
на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов
и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 6)
формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования
по  направлениям  подготовки  (специальностям),  требующим  наличия  серьёзной  базы
географических знаний. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом,
который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы».

Освоение  содержания  курса  «География»  в  основной школе  происходит  с  опорой на
географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».
Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6
классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.

Информатика

Примерная  рабочая  программа  по  информатике  для  обучающихся  с  тяжелыми
нарушениями речи  (далее – ТНР) на уровне основного общего образования подготовлена на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  (Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  г.  №  287,  зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  05.07.2021  г.,  рег.  номер  64101)  (далее  –
ФГОС  ООО),  Примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы  основного
общего образования обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), Примерной



рабочей программы основного общего образования по предмету «Информатика», Примерной
программы  воспитания,  с  учетом  распределенных  по  классам  проверяемых  требований  к
результатам  освоения  Адаптированной  основной  образовательной  программы  основного
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.

Общая характеристика учебного предмета «Информатика»
Примерная  рабочая  программа  даёт  представление  о  целях,  общей  стратегии

обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  с  ТНР  средствами  учебного  предмета
«Информатика»  на  базовом  уровне;  устанавливает  обязательное  предметное  содержание,
предусматривает  его  структурирование  по  разделам  и  темам  курса,  определяет
распределение его по классам (годам изучения);  даёт  примерное распределение учебных
часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность
их  изучения  с  учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного
процесса,  возрастных  особенностей  обучающихся.  Примерная  рабочая  программа
определяет  количественные  и  качественные  характеристики  учебного  материала  для
каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида контроля
(промежуточной  аттестации  обучающихся,  всероссийских  проверочных  работ,
государственной итоговой аттестации).

Программа  является  основой  для  составления  тематического  планирования  курса
учителем.

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:
 сущность  информатики  как  научной  дисциплины,  изучающей  закономерности

протекания  и  возможности  автоматизации  информационных  процессов  в  различных
системах;

 основные  области  применения  информатики,  прежде  всего  информационные
технологии, управление и социальную сферу;

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
В процессе изучения информатики у обучающихся с ТНР формируется информационная

и  алгоритмическая  культура;  умения  формализации  и  структурирования  информации;
учащиеся  овладевают  способами  представления  данных  в  соответствии  с  поставленной
задачей  (таблицы,  схемы,  графики,  диаграммы),  с  использованием  соответствующих
программных  средств  обработки  данных;  у  учащихся  формируется  представление  о
компьютере  как  универсальном  устройстве  обработки  информации;  представление  об
основных изучаемых понятиях (информация,  алгоритм,  модель) и их свойствах;  развивается
алгоритмическое мышление; формируются представления о применении знаний по предмету
в современном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в
жизни людей, промышленности и научных исследованиях;  вырабатываются навык и умение
безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в
сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права.

Современная  школьная  информатика  оказывает  существенное  влияние  на
формирование мировоззрения школьника с ТНР, его жизненную позицию, закладывает основы
понимания принципов функционирования и использования информационных технологий как
необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых
технологических  достижений  современной  цивилизации.  Многие  предметные  знания  и
способы  деятельности,  освоенные  обучающимися  при  изучении  информатики,  находят
применение  как  в  рамках  образовательного  процесса  при  изучении  других  предметных
областей,  так  и  в  иных  жизненных  ситуациях,  становятся  значимыми  для  формирования
качеств  личности,  т. е.  ориентированы  на  формирование  метапредметных  и  личностных
результатов обучения.



Программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с учетом особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР. Особенностью  восприятия  и  усвоения
учебного  материала  по  информатике,  обусловленной  сниженным  уровнем  развития
понятийных форм мышления,  является то,  что  абстрактные понятия  и логический материал
слабо осознается обучающимися с ТНР. Обучающиеся склонны к формальному оперированию
данными,  они  пытаются  вникнуть  в  суть  изучаемого  понятия  и  процесса,  им  доступно
понимание соподчинения отвлеченных понятий и взаимообусловленность их признаков. 

У обучающихся с ТНР возникают трудности при преобразовании информации из одной
формы  представления  в  другую.  Они  испытывают  трудности  при  оценивании  числовых
параметров  информационных  процессов  (объема  памяти,  необходимого  для  хранения
информации). При изучении раздела «Системы счисления» (у них могут возникать затруднения
при переводе из одной системы счисления в другую.

При  изучении  разделов  «Разработка  алгоритмов  и  программ»,  «Алгоритмы  и
программирование.  Исполнители  и  алгоритмы.»,  «Элементы  математической  логики»
обучающиеся  с  ТНР  сталкиваются  с  трудностью  делать  логические  выводы,  строить
последовательные рассуждения, озвучивать блок-схемы и алгоритм записи кода программ. 

Обучающиеся  затрудняются  словесно  анализировать  бессистемные  данные  даже  в
простых задачах,  они не всегда могут увидеть  главное  и второстепенное,  отделить лишнее,
самостоятельно не соотносят ситуацию с изученным ранее.

Обучающимся  с  ТНР  требуется  больше  времени  на  закрепление  материала,
актуализация знаний по опоре при воспроизведении. 

Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета  «Информатика»
необходима  адаптация  объема  и  характера  учебного  материала  к  познавательным,
разговорным  возможностям  обчающихся  с  ТНР:  учебный  материал  преподносится
небольшими  порциями,  происходит  его  постепенное  усложнение,  используются  способы
адаптации трудных заданий, некоторые темы изучаются на ознакомительном уровне исходя из
отбора содержания учебного материала по предмету.

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках широко
используются  демонстрация  педагогом  практической  работы  с  последующим  совместным
анализом  последовательных  учебных  действий  и  выработкой  алгоритма,  усиленная
предметно-практическая деятельность учащихся,  дополнительный наглядно-иллюстративный
материал,  подкрепление  выполнения  заданий  графическим  материалом. Особое  место
отводится  работе,  направленной  на  коррекцию  процесса  овладения  учащимися  умениями
самоорганизации учебной деятельности.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Информатика»  
Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки  информатики,  достижениям  научно-технического  прогресса  и  общественной
практики,  за  счёт  развития  представлений  об  информации  как  о  важнейшем
стратегическом  ресурсе  развития  личности,  государства,  общества;  понимания  роли
информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий
в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;

 обеспечение  условий,  способствующих  развитию  алгоритмического  мышления  как
необходимого  условия  профессиональной  деятельности  в  современном
информационном  обществе,  предполагающего  способность  обучающегося  разбивать
сложные  задачи  на  более  простые  подзадачи;  сравнивать  новые  задачи  с  задачами,
решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.;

 формирование  и  развитие  компетенций,  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков



работы  с  информацией,  программирования,  коммуникации  в современных  цифровых
средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;

 воспитание  ответственного  и  избирательного  отношения  к информации  с  учётом
правовых  и  этических  аспектов  её  распространения,  стремления  к  продолжению
образования в  области информационных технологий и созидательной деятельности с
применением средств информационных технологий.
Освоение учебного предмета «Информатики» обучающимися с задержкой психического

развития направлено на овладение ими основными средствами представления информации,
необходимыми  для  решения  типовых  учебных  задач  с  помощью  информационных  и
коммуникационных  технологий;  знание  основных  алгоритмических  конструкций  и  умение
использовать их для построения алгоритмов; формирование у обучающихся с ТНР начальных
навыков  применения  информационных  технологий  для  решения  учебных,  практико-
ориентированных  и коммуникативных задач.

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся:
 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения,

представления  об  истории  и  тенденциях  развития  информатики  периода  цифровой
трансформации современного общества;

 знания,  умения и навыки грамотной постановки задач,  возникающих в практической
деятельности,  для  их  решения  с  помощью  информационных  технологий;  умения
и навыки формализованного описания поставленных задач;

 базовые  знания  об  информационном  моделировании,  в  том  числе  о  математическом
моделировании;

 знание  основных  алгоритмических  структур  и  умение  применять  эти  знания  для
построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном
из языков программирования высокого уровня;

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ
(приложений)  общего  назначения  и  информационных  систем  для  решения  с  их
помощью практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и
права, основами информационной безопасности;

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью
информационных  технологий,  применять  полученные  результаты  в  практической
деятельности.
Для обучающихся с ТНР важным является:

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
детей с ТНР средствами ИКТ;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в  учебной  деятельности,  дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда;

 осуществление  коррекции  познавательных  процессов,  обучающихся  с  ТНР,  развитие
внимания,  памяти,  аналитико-синтетической деятельности,  умения строить  суждения,
делать умозаключения;

 выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихся с ТНР;
 выработка у обучающихся с ТНР навыка учебной работы по алгоритму, развитие умений

самостоятельно составлять алгоритм учебных действий;
 развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе.

Цели  и  задачи  изучения  информатики  на  уровне  основного  общего  образования
определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх
тематических разделов:

1) цифровая грамотность;
2) теоретические основы информатики;



3) алгоритмы и программирование;
4) информационные технологии.

Особенности отбора и адаптации учебного материала по информатике
Обучение  учебному  предмету  «Информатика»  строится  на  создании  оптимальных

условий  для  усвоения  программного  материала  обучающимися  с  ТНР. В  связи  с  этим  в
содержание рабочей программы по информатике внесены некоторые изменения: увеличено
количество  упражнений  и  заданий,  связанных  с  практической  деятельностью  учащихся;
некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются задания повышенной сложности;
теоретический  материал  преподносится  в  процессе  выполнения  заданий  наглядно-
практического  характера;  учебный материал  дается  небольшими  дозами;  на  каждом  уроке
проводится  актуализация  знаний,  включается  материал  для  повторения.  При  изучении
информатики основное внимание уделяется практической направленности,  исключается или
упрощается наиболее сложный для восприятия теоретический материал.

Процесс  изучения  учебного  предмета  строится  исходя  из  особых  образовательных
потребностей  обучающихся  с  ТНР.  Учитывая  сниженный объем запоминаемой  информации
для  учащихся  с  ТНР  целесообразно  более  широко  использовать  опорные  схемы,  памятки,
алгоритмы,  тем самым предупреждая неточность  воспроизведения и  достигая  упроченного
запоминания  путем  многократного  употребления  памяток.  Практические  действия
обучающихся  следует  сопровождать  речевым  отчетом  с  целью  повышения  осознанности  и
речевой  саморегуляции.   вид  учебной  деятельности  необходимо   с  физкультминутками,
включая  гимнастику  для  глаз,  упражнения  для  снятия  напряжения.  При  выполнении
практической  работы  на   обучающимся  с  ТНР  необходимо  предлагать  подробную
инструкционную карту с  каждого шага  задания.

Практическая  работа  должна  предполагать  формирование  у  обучающихся  с  ТНР
навыков  жизненных  компетенций,  умений  использования  информационных  технологий  в
повседневной  жизни,  устанавливать  связь  между  знаниями  по  предмету  и  жизненными
реалиями. 

Целесообразно  проводить  уроки  комбинированного  типа,  чтобы  теоретический
материал  подкреплялся  практикой.  Это  облегчает  восприятие  учебного  материала
обучающимися с ТНР и способствует его прочному запоминанию. 

На уроках информатики  является постоянное  материалов к урокам,  в программе MS
Power  Point,  образовательные  интернет  порталы  «Российская  электронная  школа»,  Learning
Apps и т.д.). 

Примерная  программа  предоставляет  автору  рабочей  программы  свободу  в
распределении материала по четвертям (триместрам).  Распределение времени на изучение
тем в течение учебного года самостоятельно определяется образовательной организацией и
зависит  от  особенностей  группы  обучающихся  с  ТНР  и  их  особых  образовательных
потребностей.

Технология
РАОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)   является

основным  документом,  определяющим  содержание  общего  образования,  а  также
регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и
внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных
отношений.

Рабочая программа по технологии для обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи (далее – ТНР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе



Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее –
ФГОС ООО), адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП ООО ТНР),
рабочей программы основного общего образования по предмету «Технология»,
Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы, программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых
требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология»
Целями реализации РАОП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

являются:
-организация учебного процесса для обучающихся с ТНР с учетом целей,

содержания и планируемых результатов основного общего образования, отраженных в
ФГОС ООО;

-создание  условий для становления  и  формирования  личности  обучающегося;
организация деятельности педагогических работников образовательной

организации по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 
обучающихся с ТНР.

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы общего образования дополняются и расширяются в связи с необходимостью
организации  коррекционной  работы  и  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.

Особенности отбора и адаптации учебного материала по технологии
Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного 

предмета и позволяющими достичь планируемых результатов обучения, являются:
 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ТНР;
 усиление практической направленности изучаемого материала;
 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;
 опора на жизненный опыт ребенка;
 ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в

рамках одного предмета, так и между предметами;



 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала;
 введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных

разделов,  предусматривающих  активизацию  познавательной  деятельности,
формирование у обучающихся деятельностных функций, необходимых для решения
учебных задач.

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
обучающихся с ТНР. Его содержание предоставляет возможность молодым людям
успешно социализироваться, бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной
людьми  среды  техники  и  технологий,  которая  называется  техносферой  и  является
главной составляющей окружающей человека действительности.

При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной
практической составляющей урока и реализации возможности педагога осуществить
индивидуальный подход к обучающемуся с ТНР, осуществляется деление классов на
подгруппы. При наличии необходимых условий и средств возможно деление и на мини-
группы.

Инвариантные  модули  программы  по
технологии Модуль «Производство и
технологии»
Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим

модулям.      Основные      технологические       понятия       раскрываются       в
модуле в  системном  виде,  что  позволяет  осваивать  их  на  практике  в  рамках  других
инвариантных и вариативных модулей.

Особенностью современной техносферы является распространение
технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся
фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание.
Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления
феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в
профессиональной сфере технологий.

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса
технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на
основе последовательного знакомства обучающихся с технологическими процессами,
техническими системами, материалами, производством и профессиональной
деятельностью.

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала,
экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с инструментами,

технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного
использования инструментов и приспособлений, экологические последствия
использования материалов и применения технологий, а также характеризуются
профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов.
Изучение материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного
проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися.
Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки
материалов.



Модуль «Компьютерная графика. Черчение»
В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и

областями применения графической информации, с различными типами графических
изображений и их элементами, учатся применять чертёжные инструменты, читать и
выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся
с инструментами и условными графическими обозначениями графических редакторов,
учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской
документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и
оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами
подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов
по чертежам.

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения
новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи
укрепления кадрового потенциала российского производства.

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть
представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях.
Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные результаты за год
обучения.

Модуль «Робототехника»
В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при
его освоении формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями,
операциями и этапами).

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания
действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и технических
устройствах,  электронике,  программировании,  фундаментальные знания,  полученные в
рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразования.

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование»
Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с
освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом
связь технологии с  процессом познания носит двусторонний характер:  анализ модели
позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать
технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта.
Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для
проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания
технологий.

Музыка
Адаптированная рабочая программа по музыке для обучающихся с ТНР на уровне

основного  общего  образования подготовлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта  основного  общего  образования  (Приказ  Минпросвещения
России  от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации  05.07.2021  г.,  рег.  номер 64101)  (далее –  ФГОС  ООО),  Примерной
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования
обучающихся с ТНР (одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 18



марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР), Федеральной рабочей программы по
«Музыке» на уровне основного общего образования, Примерной программы воспитания, с
учетом  распределенных  по  классам  проверяемых  требований  к результатам  освоения
Адаптированной  основной  образовательной  программы основного общего образования
обучающихся с ТНР.

             Общая характеристика учебного предмета «Музыка»

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий
во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества.  Используя
интонационно-выразительные  средства,  она  способна порождать эстетические эмоции,
разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с
одной  стороны,  высокий уровень обобщённости, с другой – глубокая степень
психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный
потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с
самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством.

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и
свойства,  как  целостное  восприятие  мира,  интуиция,  сопереживание, содержательная
рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не
требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления
и мировоззрение представителей других народов и культур.

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает
межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством
сохранения и  передачи идей и смыслов,  рождённых в предыдущие века и отражённых в
народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое
значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления
национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией
культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков,



передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – подсознательном
– уровне.

Музыка  –  временнóе  искусство.  В  связи  с  этим  важнейшим  вкладом  в развитие
комплекса  психических  качеств  личности,  особенно  обучающегося  с ТНР, является
способность музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-
следственных связей и логики развития событий, обогащать  индивидуальный  опыт  в
предвидении будущего и его сравнении с прошлым.

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и
навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию
личности. Таким образом музыкальное  обучение  и  воспитание  вносит  огромный вклад в
эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей.

Учебный   предмет    «Музыка»,    входящий    в    предметную    область
«Искусство», способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию,
формированию способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к
себе,  другим  людям,  Отечеству  и  миру  в целом, коррекции  и  развитию  эмоциональной
сферы, социализации обучающихся с ТНР. Учебный предмет развивает у обучающихся с
ТНР творческое воображение, ассоциативно-образное мышление, умение воспринимать
информацию, передаваемую через художественные образы.

Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего образования
должно обеспечить  формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части
общей  и  духовной  культуры  обучающихся,  развитие музыкальных способностей
обучающихся с ТНр, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через
различные  виды  музыкальной деятельности,  овладение  практическими умениями и
навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности.

Программа  отражает  содержание  обучения  предмету  «Музыка»  с  учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Для обучающихся с ТНР характерен
сниженный уровень развития учебно-познавательной деятельности, при котором отставание
может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо
неравномерное их становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.
познавательных процессов,  умственной  работоспособности  и  целенаправленности
деятельности, в той или иной степени затрудняющие овладение программным материалом..
Для  обучающихся  с  ТНР  характерна удовлетворительная  обучаемость,  но  часто  она
избирательная  и  неустойчивая  и зависит от уровня сложности и субъективной
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. В
связи с этим в образовательном процессе используются специальные приемы, позволяющие



корректировать  и  ослаблять  проявления  нарушений  в  развитии  обучающихся. Особое
внимание уделяется формированию жизненных компетенций. Посредством привлечения
обучающихся с ТНР к духовной составляющей предмета у них формируются устойчивые
нравственные позиции,  культурные ценности, социально значимые интересы и увлечения.
Расширение  кругозора способствует повышению общего уровня культурного развития
обучающегося с ТНР ,его социальной адаптации, осознанию себя членом общества с его
культурой и традициями.

Освоение предмета «Музыка» направлено на:
 приобщение обучающихся с ТНР к музыке, осознание через музыку жизненных

явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;
 расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся;

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

 развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, воображения,
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных  видах
музыкальной деятельности;

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
произведения искусства по законам гармонии и красоты;

 овладение  основами  музыкальной  грамотности  с  опорой  на  специальную
терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную
грамоту, способствующей эмоциональному восприятию музыки как живого образного
искусства во взаимосвязи с жизнью.
В  рамках  продуктивной  музыкально-творческой  деятельности  учебный предмет

«Музыка» способствует формированию у обучающихся с ТНР потребности во
взаимодействии с музыкой в ходе дальнейшего духовно- нравственного развития,
социализации, самообразования, организации содержательного  культурного  досуга  на
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой
культуры.

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для
обеспечения достижения образовательных результатов,  рекомендованных образовательной
организации. Музыкальный и теоретический материал модулей, связанных с народным
музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом.

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и
духовно-нравственного  воспитания  обучающихся  с  ТНР  и  в  то  же время обнаруживает
существенный коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываются особенности
развития обучающихся с ТНР, препятствующие  освоению  учебного  предмета.  Снижение
развития понятийно- абстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ТНР понимание
художественного смысла музыкального произведения и его анализ. Им тяжело воспринимать
сложную мелодию, в то время как простые воспринимаются легче.



Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и особенности осмысленного
восприятия осложняют различение на слух музыкальных инструментов и их звучания.
Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют на восприятие настроения
музыкального произведения, его эмоционально-образного содержания. Ограниченный
словарный запас препятствует вербальному выражению переживаемых чувств по
прослушанному музыкальному произведению. 

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение
заданий на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно- образного мышления,
чувства  ритма.  Для  преодоления  трудностей  в  изучении учебного предмета «Музыка»
необходим подбор эмоционально привлекательного и доступного музыкального материала,
дополнительная визуализация и наглядность при изучении теоретического материала,
регулярная смена видов деятельности на уроке, поощрение любых проявлений активности,
включение специальной речевой  работы по  разъяснению  новых терминов  и пополнению
словаря. Особое значение следует уделять обеспечению эмоциональной привлекательности
занятий. Личностное, коммуникативное, социальное  развитие  обучающихся  определяется
стратегией  организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности.
Важным становится поощрение инициативы обучающегося включаться в музыкально-
творческую деятельность  класса  и  образовательной организации, внимание и  уважение к
музыкальным увлечениям учащихся.

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи
учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она
позволит учителю:

1) реализовать  в  процессе  преподавания  музыки  современные  подходы  к
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного
общего образования;

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание
учебного  предмета  «Музыка»  по  годам  обучения  в  соответствии  с ФГОС ООО (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.);
Примерной  основной  образовательной  программой основного  общего  образования  (в
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения
по общему образованию); Примерной  программой  воспитания  (одобрена  решением
Федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол от 2
июня 2020 г. №2/20);

3) разработать   календарно-тематическое    планирование    с    учётом



особенностей конкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя
рекомендованное в рабочей программе примерное распределение учебного времени на
изучение определённого раздела/темы, а также предложенные  основные  виды  учебной
деятельности для освоения учебного материала.

Цель изучения учебного предмета «Музыка»

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка,
развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала.
Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.

Основная цель  реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части
всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и
воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического
комплекса  эмоций,  чувств,  образов, идей,  порождаемых  ситуациями  эстетического
восприятия  (постижение  мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение,
содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса,
самовыражение через творчество).

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим
направлениям:

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного
миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации  между
людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации;

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к
интонационно-содержательной деятельности.

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются:
 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания;
 осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в
человеческом обществе, специфики её воздействия на человека;

 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства;
воспитание  уважительного  отношения  к  системе  культурных ценностей других
людей, приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия;



 формирование целостного представления о комплексе выразительных средств
музыкального искусства; освоение ключевых элементов музыкального языка,
характерных для различных музыкальных стилей;

 развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в
предметных умениях и навыках, в том числе:
 слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия

музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с
прослушанным музыкальным произведением);

 исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных
музыкальных инструментах;

 музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец,
двигательное моделирование и др.);

 творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,
представления);

 исследовательская деятельность на материале музыкального искусства;

 расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах,
достаточное  для  активного,  осознанного  восприятия  лучших образцов народного и
профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития
музыкального искусства и современной музыкальной культуре.
Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в отношении

обучающихся с ТНР является расширение их музыкальных интересов, обеспечение
интеллектуально-творческого развития, развитие активного познавательного поиска в сфере
искусства, стимулирование самостоятельности в освоении различных учебных действий.

Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением следующих задач:
 формирование музыкальной культуры обучающихся с ТНР как неотъемлемой части

их общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира;
 воспитание  потребности  в  общении  с  музыкальным  искусством  своего народа и

разных народов мира, классическим и современным музыкальным  наследием,
эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к
музыкальному самообразованию;

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;

 развитие  и  углубление  интереса  к  музыке  и  музыкальной  деятельности, развитие
музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения;

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики
его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;



 развитие  творческих  способностей  учащихся,  овладение  художественно-
практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально- творческой
деятельности (слушание музыки, пение, музыкально- пластическое движение,
драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с
применением информационно- коммуникативных технологий);

 передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного  в
музыкальном искусстве в его наиболее полном виде;

 коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ТНР  посредством
приобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие  музыкальных
произведений,  переживание  и  осознание  своих чувств через проживание
музыкального образа;

 коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством
заучивания музыкального материала и текстов песен, понимания средств
музыкальной выразительности;

 совершенствование  речевого  дыхания,  правильной  артикуляции  звуков,
формирование способности вербального выражения чувств, обогащение словаря.

Особенности отбора и адаптации учебного материала по музыке

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему
коррекционно-развивающей  работы,  направленной  на  удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающегося.

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических
принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у
обучающегося  возникает  интерес  к  художественной деятельности вообще  и  музыке  в
частности.

Обучение  учебному  предмету  «Музыка»  способствует  в  первую  очередь
эстетическому и духовно-нравственному развитию,  воспитанию патриотизма. Кроме того,
учитель музыки должен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения
(учителем по основным предметам, педагогом- психологом, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом). Они помогут определить  индивидуальные  особенности  обучающихся  и
учитывать их в образовательном процессе, подбирать средства обучения в соответствии с
образовательными потребностями каждого ученика.

Взаимосвязь  учителя  музыки  и  педагога-психолога  заключается  в  учете
психологических рекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся,
соблюдении этапности работы по формированию произвольной регуляции деятельности и
поведения.



Учителю музыки следует придерживаться приведенных ниже общих
рекомендаций:

 следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его  на
протяжении нескольких занятий;

 при введении новых терминов следует  использовать  визуальную опору, учитывать
разную возможность обучающихся с ТНР активно использовать их в самостоятельной
речи,  предусматривать  помощь  (в  виде  опорных карточек) при употреблении или
использовании терминологии;

 следует производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при
этом сохраняя общий базовый уровень;

 следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать
учащихся к изучению предмета;

 необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, осуществляя  при
необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий.
Обучающиеся также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно

побуждал их высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебным действиям;
способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления обратной
связи; разъяснял пользу изучаемого материала, связь с жизненными ситуациями и
применимость полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки за
пределами урока.

В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульный
принцип.  В  результате  освоения  предмета  «Музыка»  обучающиеся формируют
представления о музыке как о виде искусства, значении музыки в художественной культуре,
об основных жанрах народной и профессиональной музыки, о формах музыки, характерных
чертах и образцах творчества крупнейших  русских  и  зарубежных  композиторов,  видах
оркестров,  известных инструментах, выдающихся композиторах и музыкантах-
исполнителях, приобретают навыки эмоционально-образного восприятия музыкальных
произведений, определения на слух произведений русской и зарубежной классики, образцов
народного музыкального творчества, произведений современных композиторов, исполнения
народных песен, песен композиторов- классиков и современных композиторов, выявления
общего  и  особенного  при сравнении музыкальных произведений на основе полученных
знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях,
различения звучания отдельных музыкальных инструментов, видов хора и оркестра.



Примерные виды деятельности обучающихся с ТНР, обусловленные
особыми образовательными потребностями и обеспечивающие

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Музыка»

Основными видами учебной деятельности обучающихся с ТНР являются: слушание
музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально- пластическое  движение,
драматизация  музыкальных произведений.  Примерная тематическая и терминологическая
лексика соответствует ПООП ООО. Для обучающихся существенным является приемы
работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». Проводится специальная работа
по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые
термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы
работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии.

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного
материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам
компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.

Структура программы по предмету «Музыка»

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной
программой начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной
области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:

модуль № 1 «Музыка моего края»;
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль 
№ 3 «Музыка народов мира»;
модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; модуль 
№ 5 «Русская классическая музыка»;
модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; модуль № 7
«Жанры музыкального искусства»;
модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;
модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления».

Место предмета в учебном плане

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область
«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8
класс включительно (содержание учебного предмета в 8 классе может быть интегрировано в
другие предметы и предметные области («Литература», «География», «История»,



«Обществознание», «Иностранный язык» и др.) или обеспечиваться временем за счет
часов внеурочной деятельности).

Содержание учебного предмета «Музыка», представленное в Примерной рабочей
программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной
программе основного общего образования, Примерной адаптированной основной
образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития.

Предлагаемый вариант тематического планирования может служить примерным
образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная
организация  вправе  самостоятельно  разработать  и  утвердить иной  вариант
тематического  планирования,  в  том  числе  с  учётом  возможностей внеурочной  и
внеклассной  деятельности,  эстетического  компонента  Программы воспитания
образовательного учреждения.

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная
организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с
организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры,
организациями культурно- досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).

Изучение  предмета  «Музыка»  предполагает  активную  социокультурную
деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том
числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной
программы, как «Изобразительное искусство»,
«Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.

 Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов: в 5 классе
– 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час
в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Изучение  музыки  предполагает  активную  социокультурную  деятельность
обучающихся,  участие  в  исследовательских  и  творческих  проектах,  в  том  числе
основанных  на  межпредметных  связях  с  такими  учебными  предметами,  как
изобразительное  искусство,  литература,  география,  история,  обществознание,
иностранный язык.

Физическая культура

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную
конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное
предметное содержание.

При  создании  программы  по  физической  культуре  учитывались  потребности
современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем
поколении,  способном  активно  включаться  в  разнообразные  формы  здорового  образа
жизни,  умеющем  использовать  ценности  физической  культуры  для  самоопределения,
саморазвития и самоактуализации. 

В  своей  социально-ценностной  ориентации  программа  по  физической  культуре
рассматривается  как  средство  подготовки  обучающихся  к  предстоящей
жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных
возможностей  систем  организма,  развития  жизненно  важных  физических  качеств.
Программа  по  физической  культуре  обеспечивает  преемственность  с  федеральными
рабочими программами начального общего и среднего общего образования.



Основной  целью  программы  по  физической  культуре  является  формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по
физической  культуре  данная  цель  конкретизируется  и  связывается  с  формированием
устойчивых  мотивов  и  потребностей  обучающихся  в  бережном  отношении  к  своему
здоровью,  целостном  развитии  физических,  психических  и  нравственных  качеств,
творческом  использовании  ценностей  физической  культуры  в  организации  здорового
образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая  направленность  программы  по  физической  культуре  определяется
вектором  развития  физических  качеств  и  функциональных  возможностей  организма,
являющихся  основой  укрепления  их  здоровья,  повышения  надёжности  и  активности
адаптивных  процессов.  Существенным  достижением  данной  ориентации  является
приобретение  обучающимися  знаний  и  умений  в  организации  самостоятельных  форм
занятий  оздоровительной,  спортивной  и  прикладно-ориентированной  физической
культурой,  возможности  познания  своих  физических  способностей  и  их
целенаправленного развития.

Воспитывающее  значение  программы  по  физической  культуре  заключается  в
содействии  активной  социализации  обучающихся  на  основе  осмысления  и  понимания
роли  и  значения  мирового  и  российского  олимпийского  движения,  приобщения  к  их
культурным ценностям, истории и современному развитию. 

В  число  практических  результатов  данного  направления  входит  формирование
положительных  навыков  и  умений  в  общении  и  взаимодействии  со  сверстниками  и
учителями  физической  культуры,  организации  совместной  учебной  и  консультативной
деятельности.

Центральной  идеей  конструирования  учебного  содержания  и  планируемых
результатов  образования  по  физической  культуре  на  уровне  основного  общего
образования  является  воспитание  целостной  личности  обучающихся,  обеспечение
единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой
идеи  становится  возможной  на  основе  содержания  учебного  предмета,  которое
представляется  двигательной  деятельностью  с  её  базовыми  компонентами:
информационным  (знания  о  физической  культуре),  операциональным  (способы
самостоятельной  деятельности)  и  мотивационно-процессуальным  (физическое
совершенствование).

В целях усиления  мотивационной составляющей учебного предмета  «Физическая
культура»,  придания  ей  личностно  значимого  смысла,  содержание  программы  по
физической культуре представляется  системой модулей,  которые входят структурными
компонентами в раздел «Физическое совершенствование».

Инвариантные  модули  включают  в  себя  содержание  базовых  видов  спорта:
гимнастика,  лёгкая  атлетика,  зимние  виды  спорта  (на  примере  лыжной  подготовки),
спортивные игры, плавание. Плавательная  подготовка  не  включена  в  рабочую
программу,  так  как  в  школе  отсутствуют  условия  для   занятий.  Поэтому  часы,
предусмотренные на занятия плаванием распределены между другими модулями.

Инвариантные  модули  в  своём  предметном  содержании
ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение
ими  технических  действий  и  физических  упражнений,  содействующих  обогащению
двигательного опыта.



Вариативные  модули  объединены  модулем  «Спорт»,  содержание  которого
разрабатывается  образовательной  организацией  на  основе  модульных  программ  по
физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной
направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению
нормативных  требований  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  ГТО,
активное вовлечение их в соревновательную деятельность.

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе
содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта,  современных
оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание
«Базовой физической подготовки».

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения,
для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором
раскрывается  вклад  предмета  в  формирование  познавательных,  коммуникативных  и
регулятивных действий,  соответствующих возможностям и особенностям обучающихся
данного  возраста.  Личностные  достижения  непосредственно  связаны  с  конкретным
содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры на уровне
основного общего образования, –340 часов: в 5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), во 6
классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68
часа (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часа (2 часа в неделю).

Реализация  воспитательного  потенциала  учебного  предмета  физическая  культура
представлена в личностных результатах.

Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР
Особые  образовательные  потребности  у  обучающихся  с  ТНР  задаются спецификой

двигательных  нарушений, а  также спецификой нарушения психического развития, и
определяют особую логику построения  учебного  процесса.  Программа  адресована
обучающимся  с  ТНР,  достигшим  к  моменту  поступления  в  школу  уровня  развития,
близкого  возрастной  норме  и  имеющим  положительный  опыт  общения  со  здоровыми
сверстниками. Она учитывает особенности психофизического развития, индивидуальные
возможности обучающихся, способствует коррекции нарушений развития и социальную
адаптацию,  строится  в  соответствие  с  общеобразовательной  программой.  При  этом
учитываются  индивидуальные  особенности  нарушений  опорно-двигательного  аппарата
каждого  ребенка,  подбирается  дозированная  нагрузка  в  зависимости  от  сложности
упражнений. При необходимости упражнения выполняются при помощи учителя. 

    Цель образовательной коррекционной работы

Стремление  к  нормализации  двигательной  деятельности,  способствующей,  ускорению
социальной  реабилитации  детей.  Достижение  такого  уровня  развития  двигательных
навыков, который даст возможность минимально зависеть от посторонней помощи, вести
более активный образ жизни, общаться с другими людьми.
  Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические):
– коррекция техники основных движений – ходьбы, бега, прыжков, перелезания, метания,
мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений;
– коррекция  и  развитие  координационных  способностей  -  согласованности  движений
отдельных  звеньев  тела,  при  выполнении  физических  упражнений,  ориентировки  в
пространстве,  дифференцировки  усилий,  времени  и  пространства,  расслабления,



быстроты реагирования на изменяющиеся условия,  равновесия,  ритмичности,  точности
движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации и др.;
– коррекция и развитие физической подготовленности – мышечной силы, элементарных
форм скоростных,  скоростно-силовых качеств,  ловкости,  выносливости,  подвижности в
суставах;
– компенсация  утраченных  или  нарушенных  функций,  формирование  новых  видов
движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции.
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