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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениямиречи Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП)основного общего образования (далее – ООО) обучающихся с тяжелыми нарушениямиречи (далее – ТНР) – это образовательная программа, предназначенная для полученияобразования на уровне основного общего образования обучающимися с ТНР с учетомособенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей,обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровнеосновного общегообразования – физическое лицо, освоившее образовательную программу на уровненачального общего образования, достигшее по итогам ее освоения планируемыхрезультатов в овладении предметными, метапредметными, личностными компетенциями всоответствии с ФГОС НОО и имеющее первичные речевые нарушения, препятствующиеосвоению основной общеобразовательной программы на уровне основного общегообразования без реализации специальных условий обучения.Статус обучающегося с ТНР устанавливается психолого-медико- педагогическойкомиссией.При условии компенсации нарушений во время обучения по решению ПМПКобучающийся может быть переведен на основную программу на уровне основного общегообразования.АООП ООО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждаетсяорганизацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии сфедеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) ООО и сучетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основногообщего образования обучающихся с ТНР.АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемыерезультаты и условия ее реализации.АООП ООО обучающихся с ТНР состоит из двух вариантов, соответствующихособым образовательным потребностям обучающихся с ТНР, которые определяютсяуровнем сформированности устной и письменной речи, этиопатогенезом, структуройнарушений формирования речевой деятельности и проявляются в различныхпотенциальных возможностях освоения содержания образования: вариант 5.1 и вариант5.2. Соответственно, в АООП ООО предусмотрена дифференциация требований к: структуре образовательной программы; условиям реализации образовательной программы;

 результатам образования.Применение вариативного подхода к содержанию образования и способамреализации программных требований способствует обеспечению разнообразиясодержания, предоставляя обучающимся с ТНРвозможность реализовать индивидуальныйпотенциал развития.Оба варианта программы могут быть реализованы независимо от организационныхформ обучения как в условиях инклюзивной образовательной организации, так и вспециальной образовательной организации или специальном классе.Структура адаптированной основной общеобразовательной программыосновного общего образования обучающихся с тяжелыминарушениями речиПрограмма каждого из вариантов обучения состоит из обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений.АООП ООО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательныйи организационный.
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи реализации, принципыи подходы, планируемые результаты реализации АООП ООО, кроме того, в целевомразделе описывается системы оценки достижения планируемых результатов освоенияАООП ООО по каждому варианту обучения.Содержательный раздел включает программы, ориентированные на достижениеличностных, предметных и метапредметных результатов:программу формирования универсальных учебных действий;примерные программы учебных предметов, коррекционных курсов;программукоррекционной работы;программу воспитания.Организационный раздел включает примерный учебный план ООО, примерныйучебный календарный график, примерный план внеурочной деятельности,описаниесистемы специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ТНР.
– контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательнымресурсам в сети Интернет.В зональную структуру образовательной организации включаются логопедическиекабинеты и кабинеты педагога-психолога.Оснащение данных кабинетов должно включать достаточный набор мебели,специальные приспособления для ведения занятий (зеркала, наборы салфеток, зонды,дезинфицирующие материалы, и проч.), техническиесредства, с включением современныхэлектронных устройств – проекторы, интерактивные доски, планшеты, компьютеры ипроч.).
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММАОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИНАРУШЕНИЯМИРЕЧИ
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГО

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКАВариант 5.2, предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование,соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения образованиюсверстников с нормальным речевым развитием. Данный вариант программы можетреализовываться как в специальной школе или специальном классе, так и в условияхинклюзивной образовательной организации.Сроки освоения АООП ООО по варианту 5.2 составляют 5 лет (5-9 классы) либо 6лет(5-10 классы).Пролонгированные сроки обучения предусматриваются для обучающихся, укоторых имеется выраженная дефицитарность речевого развития, коммуникативныхнавыков или/и когнитивных функций, что требует дальнейшей организациикоррекционно-развивающего обучения и реализации коррекционно-развивающих курсов.Кроме того, учитывая отрицательное влияние данных недостатков на формированиепредметных компетенций, дополнительное обучение в 10 классе позволяет обеспечитьпрочное усвоение предметного содержания обучения за счет формированиямежпредметных связей, их систематизации и обобщения. Программа 10 класса не должнадублировать содержание обучения в 9 классе. Программы по учебным предметам икоррекционно-развивающим курсам строится с учетом особенностей проявления речевогонарушения обучающихся, и уровня сформированности предметных и метапредметныхкомпетенций, и может быть как персонифицированной, так и рассчитанной на группуобучающихся (на класс) с выделением и систематизацией особо значимыхтем за весьпериод обучения.Решение о пролонгации обучения принимается ПМПК на основе заключенияпсихолого-педагогического консилиума школы после тщательного психолого-педагогического изучения обучающихся в течение всего периода обучения на уровнеосновной школы с согласия родителей и независимо от сроков обучения на уровненачального общего образования. Решение о пролонгации обучения принимается обычноне позднее окончанияпервого полугодия 9 класса.Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся, основным недостаткомкоторых при первично сохранном интеллекте и слухе является выраженнаянедостаточность полноценной речевой и/или коммуникативной деятельности как вустной, так и в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений:1) резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвитияречи, как правило, осложненная органическим поражением центральной нервнойсистемы;2) нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степенейвыраженности;3) темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание идр.); 4) нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройстваартикуляции (дизартрия, механическая дислалия), возникшие в результате заболеваний,оперативного вмешательства, травм и др.;5) комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления).
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Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речипроявляется в несформированности всех языковых средств и, как правило, осложненнаяорганическим поражением центральной нервной системы, препятствует становлениюполноценной языковой личности, поскольку приводит к замедленному и искаженномуформированию речевой деятельности обучающегося. Данная группа обучающихсяявляется неоднородной по показателям причин нарушений и по соотношению тяжестинарушений отдельных сторон речи. Объединяют эту группу особенностилингвистического проявления нарушения (несформированность всех сторон речи),отсутствие первичных отклонений в развитии интеллектуальных возможностей, а такжеотсутствие грубых отклонений в развитии сенсорных систем. Нарушения затрагиваютвесь комплекс параметров, влияющих на формирование языковой личности: развитиеязыковой способности, освоение и использование языковых средств, формированиеметаязыковой 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 оппозиционныхсогласных. Наблюдаются трудности при воспроизведении слов сложной слоговойструктуры в виде персевераций слогов или звуков, контаминаций, эллизий. Словарныйзапас остается достаточно бедным, особенно трудно дается обучающимся освоениеабстрактной лексики, лингвистической терминологии, названий географических объектов,химических веществ и проч. Если бытовая речь обучающихся приближается кнормативной, то в связной устной речи, например при пересказах отмечается наличиеаграмматизма не только в редкоупотребляемых формах и конструкциях, но и вотносительно простых. Недостатки словообразования и словообразовательного анализаотражаются на грамотности обучающихся данной категории.
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Наибольшие проблемы обучающиеся с резистентной к коррекционномувоздействию форме общего недоразвития речи испытывают при работе с текстами.Необходимо отметить, что у обучающихся более сохранно понимание текстов, чем ихпродуцирование. При восприятии текстов в процессе аудирования или чтения доступно, восновном, понимание фактологии и скрытого смысла услышанного. Однако, в рядеслучаев, происходит замещение содержания текста собственнымисубъективно значимымифактами и домыслами, что отрицательно сказывается на объеме и качестве получаемойинформации. При составлении собственных текстов у обучающихся подростков с даннойформой речевого недоразвития отмечаются проблемы с применением формальныхпризнаков текста (последовательность изложения, тематичность, связность, смысловаязаконченность и др.). Возрастает количество недостатков лексико- грамматическогохарактера.Аналогичные проблемы характерны и для письменных текстов:на чтении и письме.В группе обучающихся с нарушениями чтения и письма, могут быть выделены триподгруппы: обучающиеся, имевшие общее недоразвитие речи; обучающиеся с дислексиейи дисграфией, у которых нарушения чтения и письма обусловлены иными причинами, вчастности, несформированностью оптико-пространственных представлений,недостаточностью мнестических процессов и др.); обучающиеся сосмешанными формаминарушения чтения и письма.Основными признаками низкого уровня сформированности процессов письменнойречи (чтения и письма), обусловленных недостатками развития всех сторон устной речи,являются фонологические замены фонем вфункционально сильных позициях. Наряду сэтим отмечается наличие аграмматизма, нарушений слоговой структуры слова,лексические замены, трудности языкового анализа. В значительной степени страдает темпчтения, вследствие неполноценности лексико-грамматической стороны речи в болеепоздние сроки формируются механизмы вербального прогнозирования, что отрицательносказывается на беглости и сознательности процесса чтения. В результатенесформированности метаязыковых навыков в области текстовой компетенции страдаетформирование предметных компетенций.Низкий или невысокий уровень текстовой компетенции не только препятствуетполноценному 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 сформированностимеханизмов и операций, лежащих в их основе различного патогенеза при нормативномразвитии устной речи и интеллекте, также неоднородна по своему составу. С однойстороны, в нее входят обучающиеся, нарушения письма и чтения у которых связаны снедоразвитием устной речи (прежде всего, фонематическими нарушениями),
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а с другой - дети, имеющие тяжелую дисграфию и / или дислексию, обусловленнымиразличными причинами неречевого генеза.Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены букв,обозначающих акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначенияоптически сходных графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова ипредложения и т.д.) являются многочисленными, повторяющимися, стойкими испецифическими. Помимо этого, дислексия проявляется и в замедлении процессаовладения чтением, а также взамедлении темпа, скорости чтения, трудностях пониманияпрочитанного.Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся с нарушениями чтения иписьма, имеющие среднюю и тяжелую степени нарушения чтения и письма.При средней степени нарушения чтения количество и характер ошибокзамедляют процесс чтения, обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, словаи предложения. В ряде случаев отмечается наличие элементов послогового чтения,например, при чтении слов сложной слоговойструктуры, малознакомых слов. Пониманиетекста может быть фрагментарное, хотя тему и общее содержание текста обучающийсяможет установить. При тяжелой степени нарушения количество допускаемых ошибокпрепятствует пониманию прочитанного. Обучающийся может выделить отдельные фактыиз текста (при этом понимание устной речи в полном объеме). К этой же группе относятсяобучающиеся, у которых не сформированы продуктивные способы чтения, чтовстречается при отсутствии коррекционной работы на уровне начального общегообразования.При средней степени нарушения письма работы обучающихся насыщеныдисграфическими ошибками, что препятствует и самопроверке, и успешному усвоениюпредметных компетенций в области русского языка. В самостоятельных письменныхработах количество специфических (дисграфических) ошибок возрастает, отмечаетсябедность и стереотипия используемых лексики и синтаксических конструкций.Тяжелая степень нарушения письма характеризуется не только насыщенностьюспецифическими (дисграфическими) ошибками, но и наличием проблем, связанных сосвоением звуко-буквенного анализа. Самостоятельные письменные работы могутпредставлять собой набор стереотипных по структуре предложений и однообразнойлексики.Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речитакже отмечается низкий уровень сформированности ряда универсальных учебныхнавыков: планирования, регуляции собственного поведения, контроля, которыеотмечаются как на уровне речевой, так и учебной деятельности.Кроме того, для обучающихся подростков с данными формами речевыхнарушений характерно:
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– несовершенство владения мыслительно-логическими операциями, различнаястепень недостаточности словесного мышления при достаточном уровне развитиянаглядно-образного,– нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений (призрительном подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема вербальнойпамяти,– возможность овладения обучающимися абстрактным содержанием учебногоматериала (например, математических задач) при условии минимизации средствсловесного оформления,– специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся внедостаточности отдельных звеньев исполнительского этапа (вербализация мыслительныхопераций), нарушении автоматизированности аналитико- синтетического процесса ипроцесса текущего контроля, избирательностиречемыслительных связей,– необходимость внешне заданных целей и задач деятельности.Среди недостатков темпоритмической стороны речи наиболее часто встречаетсязаикание. Заикание - расстройство речи с преимущественным нарушениемкоммуникативной ее функции, проявляющееся лишь в процессе устного общения.Подростковый период накладывает определенный отпечаток на личность обучающихся сзаиканием, в частности, у некоторого числа обучающихся на данном этапе взрослениявозникает страх речи или логофобия, которая затрудняет и искажает процесс эффективнойкоммуникации, формирует искаженный образ способов взаимодействия в социуме ипроблемы дальнейшей социальной адаптации. При тяжелой степени выраженностизаикания особенности речи препятствуют эффективному общению, выраженные судорогиречевого аппарата, страх речи резко ограничивает даже бытовое общение.У заикающихся подростков нет какой-то одной специфической особенностиличности (на уровне очерченных констелляций), хотя у них преобладают тормозимыесвойства характера, они имеют разное происхождение, степень выраженности и разноеклиническое содержание. Личностные особенности заикающихся подростковрасполагаются в широком диапазоне от обычных и акцентуированных черт до грубыхпсихопатологических нарушений.Особая группа обучающихся –подростки, перенесшие различные заболевания,оперативные вмешательства, травмы и иные воздействия на головной мозг, которыеприводят к изменениям состояния здоровья детей, проявляющимся в распаде речи илирасстройствах ее внешней реализации. У данного контингента обучающихся страдаюттакже другие высшиепсихические функции и поведение в целом, что требует реализациисистем восстановительного обучения.Еще одна категория детей – обучающиеся, которые должны были обучаться поданному варианту программы, но по тем или иным причинам обучавшихся по обычнымобщеобразовательным программам. У этих обучающихся, как правило,наблюдаются значительные
нескомпенсированные пробелы в речевом развитии, а также в освоенииобщеобразовательных предметов.Особого внимания и специально организованного комплексного воздействиязаслуживают обучающиеся, имеющие комбинированные нарушения речи,представляющие собой различные варианты сочетания языкового недоразвития /нарушения чтения и (или) письма / темпо- ритмических нарушений (заикания) /нарушений голоса.

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательнойпрограммы основного образованияАдаптированная основная общеобразовательная программа основного общегообразования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры,
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обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое,социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебнойдеятельностью в соответствии с принятымив семье и обществе духовно-нравственными исоциокультурными ценностями, преодоление недостатков речевой деятельности.Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы общего образования дополняются и расширяются в связи с необходимостьюорганизации коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных урокахпо преодолению недостатков устной и письменной речи:– развитие устной речи при учете степени выраженности нарушения, этиологииречевого нарушения, степени резистентности к коррекционно- развивающемувоздействию;– формирование и развитие письменной речи с учетом характера и структурыречевых нарушений (замедление процесса овладения чтением, темпа, скорости чтения,устойчивые выраженные трудности понимания прочитанного, самостоятельноготекстового анализа) при рациональном сочетании требований к качеству самостоятельныхустных и письменныхтекстов в учебном процессе;– расширение коммуникативного опыта, мотивационных,регуляторных и рефлексивных компонентов коммуникативной деятельности.Данные цели и задачи реализуются посредством: расширенияноменклатуры языковых средств и формирование умения их активногоиспользования в процессе учебной деятельности и социальнойкоммуникации; совершенствования речемыслительной деятельности,коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих достаточный уровень владениярусским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;развитие готовности и способности к речевомувзаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевомусамосовершенствованию; формирования и развития текстовой компетенции: уменийработать с текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования,осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимуюинформацию; развития умений опознавать,
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анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрениянормативности, соответствия ситуации и сфере общения.Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у обучающихся, кособым образовательным потребностям необходимо отнести:– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязьреализации целей и задач освоения предметных областей и коррекционной работы(индивидуальных (групповых) логопедическихзанятий);– создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевойдеятельности, других психических функций, аналитико- синтетической и регуляторнойдеятельности на основе комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыминарушениями и коррекции этих нарушений;– постоянный мониторинг динамики формирования личностных,метапредметных и предметных результатов с целью оптимизации процесса развитияречемыслительной деятельности;– применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе,компьютерных технологий, учебников, дидактических пособий, обеспечивающихреализацию принципа «обходного пути», повышающих контроль за устной и письменнойречью;– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путеммаксимального расширения социальных контактов, обучения умению применятьэффективные коммуникативные стратегии и тактики.
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализацииадаптированной основной образовательной программы основногообщегообразованияНаряду с принципами и подходами, описанными в ПООП ООО, выделяютсяследующие положения по учету специальных образовательных потребнойобучающихся с ТНР и созданию специальных условий:а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной иписьменнойречи, уровня сформированности психических функций, удовлетворение особыхобразовательных потребностей через реализацию индивидуального подхода всоответствии с этиологией и структурой речевогонарушения ходе освоения ими основнойобразовательной программы;б) пропедевтическая и коррекционная работа по их дальнейшей интеграции вобразовательном учреждении, направленная на развитие коммуникативных навыков ипредпосылок усвоения программного материала;в) реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по преодолениюили минимизации влияния недостатков устной и письменной речи на процесс усвоенияосновнойобразовательной программы детей с ТНР с учётом состояния их здоровья и

особенностей психоречевого развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);г) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР,безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использованиеспециальных образовательных технологий и программ, разрабатываемыхобразовательным учреждением совместно с другими участниками образовательногопроцесса, специальных учебных и дидактических пособий и других средств обучения;соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной диагностикии текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; проведениегрупповых и индивидуальных коррекционных занятий.Существующие дидактические принципы (систематичности, активности,доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом
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категорий обучающихся.В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учетособенностей обучающихся с ТНР: принцип целостности – единство в подходах к диагностике, обучению икоррекции нарушений детей с ТНР, взаимодействие педагогов и специалистов различногопрофиля в решении проблем этих детей; принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональнойсистемы в обход пострадавшего звена, перестройку деятельности функциональныхсистем, опору на сохранные анализаторы в процессе компенсации нарушенных речевых инеречевых функций; принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексныйпсихолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов иряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, специальный психолог,медицинские работники, социальный педагог и др.); принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи какспособа общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципадостигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различныхсфер деятельности детей данного возраста, использование метода моделированиякоммуникативных ситуаций. В обучении детей с ТНР остро стоит проблемаформирования и развития положительной коммуникативной мотивации, потребности вактивном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизациимыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой практике,активизации самостоятельной речи учащихся, созданию таких ситуаций, которые быпобуждали их к общению; онтогенетический принцип определяет необходимость учета основныхзакономерностей развития речевой деятельности в норме иследование им в ходе обучения.Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы,последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей формированияречемыслительной деятельности обучающихся принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, которыйобеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такиекомпоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельностьнеобходимо формировать в рамкахречевого высказывания. Данный принцип предполагаетработу над анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ееоценивания и умения редактировать. учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этогопринципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимопродемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые можнопостроить свой текст или проанализировать (азатем понять) чужой. Необходимо составитьразвернутые модели создания текстов, задать последовательность, реализация которойприведет к искомому результату. В этих моделях обязательно должны учитыватьсялингвистические и функциональные характеристики текстов различных типов и жанров, атакже индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья механизмовпорождения и понимания текста), т. е. необходимо соотнести имеющиеся трудности с темтекстовым материалом, который предъявляется обучающимся на уроках. Пооперационноевыполнение действий способствует наработке способа действия, формированиюдинамического стереотипа, что также является необходимым условием развития языковыхумений и навыков для детей с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, расчлененноевыполнение действий позволяет более точно выявить нарушенное звено в серии операций,а также дает возможность формировать осознанный самоконтроль. Это является особенноважным, поскольку в связи с невозможностью опираться на чувство языка в обучениидетей с тяжелыми нарушениями речи доля сознательности в процессе восприятия и
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порождения текстов резко увеличивается.
1.1.3. Общая характеристика примерной адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образованияСоответствует ПООПООО

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯАДАПТИРОВАННОЙОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ:ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАСоответствуют ПООПОООЛичностные результаты освоения всех образовательных областей и учебныхдисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: овладение навыкамисотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных коммуникативных ситуациях,умением не создавать конфликты, находить компромисс в спорных ситуациях; овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции впроцессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения засобственной речью; развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление кречевому самосовершенствованию.Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебныхдисциплин расширяются и дополняются следующими показателями:1. способность использовать русский и родной язык как средство получениязнаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализаязыковых явлений на межпредметном уровне;2. умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вноситьсоответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характераошибок;3. умение использовать различные способы поиска в справочных источниках всоответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой;4. воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,изложение);5. создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно);6. осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферойи ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдатьнормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие темеи др.). Предметные результаты дополняются за счет предметных результатов учебныхпредметов «Развитие речи», «Иностранный язык (английский)», «Адаптивная физическаякультура»1.3. СИСТЕМАОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1.3.1. Общие положенияСоответствуют ПООПООО
1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатовСоответствует ПООПООО
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедурСистема оценки должна быть персонифицирована в соответствии с тяжестьюнарушения, его нозологии и особенностям проявления в речевой деятельности.Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушенийязыковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи(произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры,интонационных и ритмических структури др.).При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфическиеошибки: замены букв, перестановки, пропуски и т. д.Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические,моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая.В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа свербальным материалом в процессе оценивания может варьироваться. Выбор конкретноговарианта осуществляется учителями- предметниками в соответствии с рекомендациямипсихолого- педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления иструктурой речевого нарушения.Отбор вербального материала для контрольных и проверочных работосуществляется в соответствии с целевыми и содержательными установками каждойконкретной дисциплины, а также с учетом речеязыковых возможностей обучающихся.Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости отиндивидуальных особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным(аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании(аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала (например,текстовых задач и т.п.) в графический или предметный (схемы, модели и др.).Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной формеиные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.)осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схемуи / или конкретные образцы.Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются позаданному алгоритму с возможной опорой на схему.Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени дляустного ответа, предоставление времени на подготовку ответа.Всеми участниками образовательного процесса осуществляется организация исоблюдение речевого режима, являющегося обязательным для обучения обучающихся поварианту5.2. Это относится и тем случаям, когда обучающимся необходим специальныйречевой и голосовой режим (при заикании, нарушениях голоса или в иных случаях).
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Государственная итоговая аттестация регламентируется нормативно- правовымиактами, регулирующими содержательные и организационно- методические особенностигосударственно-итоговой аттестации с лицами с ограниченными возможностямиздоровья (Федеральным Законом«Об Образовании в Российской Федерации», Приказами Минпросвещения России иРособрнадзора, инструктивными письмами и методическими материалами,направляемыми Рособрнадзором, или иными нормативнымиактами).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛАДАПТИРОВАННОЙОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
2.1. АДАПТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХКУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХМОДУЛЕЙ

2.1.1. РУССКИЙЯЗЫКПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАИзучение курса русского языка обучающимися с тяжелыми нарушениями речиявляется одним из ключевых компонентов системы обучения, направленной наформирование их языковой личности, способной реализовать себя в различныхжизненных условиях и социально- коммуникативных ситуациях. Языковая личностьформируется в процессе уровневого развития, которое обеспечивается приобретениемречевого опыта и формированием системы знаний о языке, расширением кругозора икоммуникативного потенциала и т.д.Реализация учебного предмета определяется специфичностью усвоения языкаобучающимися с тяжелыми нарушениями речи, необходимостью выстраиваниювзаимосвязи между процессом освоения русского языка и развития речи обучающихся,между содержанием учебного предмета и коррекционных занятий. Систематическоеизучение курса русского определяет возможность осознанного выбора языковых средствадля выражения внеязыкового содержания.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»Обучение русскому языку обучающихся с ТНР (вариант 5.2) носит не толькотеоретико-практический характер, но и коррекционнуюнаправленность.Продуктивность специального обучения русскому языку детей с тяжелыминарушениями речи обеспечивается следующими факторами: опора на динамический подход с позиций развития ребенка (Л.С. Выготский),позволяющий оценить последствия речевого нарушения, организовать целостноемногофакторное воздействие на личность

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf?1487011502834
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обучающегося, в первую очередь в ее языковом проявлении; отбор технологий специального обучения языку с ориентацией не только нахарактер и структуру нарушения речи, но и с учетом существующих связей между всемикомпонентами развития языковой личности — речевого, когнитивного, мотивационного; систематизация и организация языкового материала с ориентацией на егопрактическое освоение в различных видах деятельности; использование семантико-функционального, а не формального способаорганизации языкового материала, что обусловлено необходимостью
движения не от формы к значению, а от представлений, смысла к его материально-языковому выражению; реализация дифференцированного подхода к изучению разных аспектов языка; соблюдение последовательности изучения и введения в речь языковогоматериала в соответствии с закономерностями, которые свойственны процессустановления и развития языковой личности; использование специальных приемов и средств, обеспечивающих мотивацию иактивизацию речевой деятельности; высокая степень индивидуализации обучения.Учет актуального и ориентация на потенциальный уровни развития языковойличности обучающегося с тяжелыми нарушениями речи позволяет прогнозироватьрезультаты обучения русскому языку, определять структуру и содержание используемогоязыкового материала на всех уровнях образования, обеспечить преемственностьлогопедического воздействия на разных возрастных этапах.ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙЯЗЫК»Наряду с целями изучения русского языка по ПООП ООО, выделяются следующиецели и задачи, направленные на реализацию специальных условий обучения русскомуязыку обучающихся с ТНР:1. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании вразличных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; обосновных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;2. расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения ихактивного 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 русскимлитературным языком в разных сферах и ситуациях его использования на основеосознания функций языка; развитие готовности и способности к речевомувзаимодействию и взаимопониманию, потребности кречевому самосовершенствованию;5. формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом входе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять
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информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимуюинформацию;6. развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковыефакты, формирование метаязыковых способностей, обеспечивающих аналитическиеумения в отношении языковых единиц итекстов разных функционально-смысловых типов,и жанров;МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметнуюобласть «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения.Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примернойрабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательнойпрограмме основного общего образования.В пределах одного класса последовательность изучения тем,представленных в содержании каждого класса,может варьироваться. Учитель вправеизменять количество часов для изучения отдельных тем, с учетом контингентаобучающихся (характер речевого дефекта, его структура, степень выраженности) испециальных образовательных потребностей.Учебным планом на изучение русского языка отводится748часов (при 5 летнемобучении): в 5и 6 классах- 204 часов (6часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа внеделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа внеделю); 850 часов – при шестилетнем обучении ( добавляется 102 часа в 10дополнительном классе).С учетом того, что ряд практических навыков работы с текстом, с со словарями ипроч. осуществляется в рамках практического освоения языковых единиц в рамкахучебного курса «Развитие речи», необходимо в ходе календарного планирования учестьвзаимосвязь формируемыхкомпетенций.СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙЯЗЫК»Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.10 класс отводится на повторение наиболее сложных для обучающихся вопросовкурса и на обобщение и систематизацию материала по предмету по основным разделам:Общие сведения о языке; Язык и речь; Морфемика;Орфография; Словосочетание; Текст;Лексикология; Функциональныеразновидности языка; Морфология; Синтаксис; Культураречи; Пунктуация.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫСоответствуют ПООП ООО МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫСоответствуют ПООП ООО ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Результаты от 5 к 9 (10)классу формулируются по принципу добавления новыхрезультатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию включаютрезультаты предыдущих лет). Итоговые результаты шестого года обучения (10 класс)включают в себя все результаты, достигнутые ранее.Основное отличие предметных результатов в основном касается предметныхрезультатов в разделе «Текст», в рамках которого
предполагается уменьшение объемов предлагаемых для анализа и продуцированиятекстов на 10-20 слов, а также наличие дополнительной организующей помощи припроведении различного рода анализа и продуцирования текстов обучающимися по всемразделам учебного предмета
«Русский язык».5 КЛАСС

Общие сведения о языкеИметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о важностисоблюдения в устной речи и на письме норм современного русского литературногоязыка. Иметь представление об основных разделах лингвистики, основных единицахязыка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение.Язык и речьРазличать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог;После предварительного анализа создавать тексты функционально- смысловоготипа речи (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опоройна картину (в том числе сочинения- миниатюры объемом 3 и более предложений илиобъемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяетраскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 0,3–0,5страницы).Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы наоснове жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик;Владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи;С помощью учителя осуществлять изучающее чтение или аудирование текстов (взависимости от структуры нарушения);Понимать содержание прослушанных и / или прочитанных научно- учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом неменее 100 слов: устно и письменно (с помощьюучителя) формулировать тему и главнуюмысль текста; отвечать на вопросы по содержанию текста; подробно и сжато передавать вписьменной форме содержание исходного текста, адаптированного в лексическом играмматическом отношении, после предварительного анализа (для подробного изложенияобъем исходного текста не менее 60 слов; для сжатогоизложения – не менее 70 слов);Соблюдать на письме нормы современного русского литературного
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языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения (в том числе вовремя списывания текста объемом 60-70 слов; словарного диктанта объемом 10-15 слов;диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом и грамматическомотношении, объемом 70-80 слов, содержащего не более 8 орфограмм и 2−3 пунктограмми не более 3 слов с непроверяемыми написаниями).Текст
 распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы; использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части; после предварительного анализа распознавать средства связи предложений ичастей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личныеместоимения, повтор слова); с помощью учителя анализировать текст с точки зрения его соответствияосновным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений,цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности кфункционально- смысловому типу речи (повествование); использовать знание основныхпризнаков текста и особенностей функционально-смыслового типа речи в практике егосоздания на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; распознаватьтексты различных функциональных разновидностей; с помощью учителя осуществлять информационную переработкупрослушанного и прочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста сцелью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее60 слов после предварительного анализа; создавать по заданному алгоритму устные монологические высказыванияобъемом не менее 20 слов на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной,научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение;монолог-повествование); представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с коммуникативным замыслом после предварительного анализа; после предварительного анализа восстанавливатьдеформированный текст; осуществлять корректировку восстановленноготекста с опорой на образец в устной или письменной форме в зависимости отструктурынарушения; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметьупотреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевыхформулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности;
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Функциональные разновидности языкаИметь общее представление обособенностях разговорной речи,функциональных стилей, языка художественной литературы.
СИСТЕМА ЯЗЫКАФонетика. Графика. Орфоэпия
 по заданному алгоритму характеризовать звук как единицу языка, раскрыватьсмыслоразличительную роль звука; объяснять соотношение звуков и букв,характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметьпредставление о свойствах русского ударения, изменении звуков в речевом потоке, делитьслова на слоги; различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использованиепрописных и строчных букв; распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданнымпараметрам их звукового состава; проводить фонетический анализ слов; использовать надоступном уровне в соответствии со структурой нарушения знания по фонетике играфике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов.
Орфография иметь представление об орфографии как системе правил написания слов,использовать понятие орфограммы, различать буквенные и небуквенные орфограммы; распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализслова; применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применятьзнание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц).Лексикология с помощью учителя различать и использовать основные способы толкованиялексического значения слова (использование толкового словаря; подбор однокоренныхслов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту); с помощью учителя распознавать однозначные и многозначные слова,различать прямое и переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы,омонимы; различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематическиегруппы слов: родовые и видовые понятия; проводить лексический анализ слова с опорой на схему; применять знания по лексике при выполнении различных видов языковогоанализа и в речевой практике на доступном уровне; использовать разные виды лексических словарей и иметь представление об ихроли в овладении словарным богатством родного языка.Морфемика. Орфография характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в морфемах(в том числе чередование гласных с нулем звука) в частотных случаях;



21

 проводить морфемный анализ слова с опорой на схему; применять знания поморфемике при выполнении различных видов языкового анализа и в практикеправописания, неизменяемых на письме приставок и приставок на з (с); ы – и послеприставок; корней с безударными проверяемыми,
непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися гласными; корней спроверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными;ё-о после шипящих в корне слова; уместно использовать слова с частотными суффиксами оценки в собственнойречи; использовать словообразовательные нормы русского языка на доступном уровне всоответствии со структурой нарушения.Морфология. Культура речи. Орфография понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико-грамматические разряды слов, систему частей речи в русском языке (распознавать именасуществительные, имена прилагательные, глаголы); по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного,объяснять его роль в речи; определять лексико- грамматические разряды именсуществительных; различать типы склонения имен существительных, выявлятьразносклоняемые и несклоняемые имена существительные; характеризоватьсинтаксическую роль имени существительного; соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных надоступном уровне в соответствии со структуройнарушения, постановки в них ударения (врамках изученного), правописания имен существительных (безударных окончаний, о – е(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик - (-щик-); -ек- – -ик,корней с чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гор- – -гар-, -зор- –- зар-;употребления/неупотребления ь на конце имен существительных после шипящих; слитноеи раздельное написание не с именами существительными, правописание собственныхимен существительных); по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного,объяснять его роль в речи; различать полную и краткую форму имён прилагательных;соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, постановки вних ударения (в рамках изученного) на доступном уровне в соответствии со структуройнарушения, правописания имен прилагательных (безударных окончаний, о – е послешипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательныхс основой нашипящие; слитное и раздельное написание не с именами прилагательными); по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции глагола, объяснять его роль всловосочетании и предложении, а также – в речи; различать глаголы совершенного инесовершенного вида, возвратные и
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невозвратные, переходные и непереходные; называть грамматические свойстваинфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его основу; выделять основунастоящего (будущего простого времени) глагола; определять спряжение глагола,распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы; соблюдать нормысловоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамкахизученного), правописания глаголов (корней с чередованием е//и, использования ь какпоказателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лицаединственного числа,в формах повелительного наклонения глагола; -тся и - ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формахпрошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); проводить морфологический анализ имен существительных, именприлагательных, глаголов с опорой на план анализа; применять знания по морфологии при выполнении различных видовязыкового анализа и в речевой практике на доступном уровне.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация с помощью учителя распознавать единицы синтаксиса (словосочетание ипредложение); выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главногослова, назвать средства связи слов в словосочетании; различать виды предложений поцели высказывания и эмоциональной окраске, простые неосложненные предложения;предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные предложения;предложения с прямой речью; характеризовать интонацию предложения; определятьглавные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различатьраспространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; находитьоднородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить предложения собращением, с прямой речью; осознавать пунктуацию как систему правил расстановки знаков препинания,раскрывать назначение пунктуации на основе конкретных образцов; соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире междуподлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложенияхс однороднымичленами, с обобщающим словом при однородных членах; связанными бес- союзнойсвязью,одиночным союзоми, союзами а,но,однако, зато, да (в значении и), да (взначении но); с обобщающимсловом приоднородных членах;с обращением;в предложениях с прямой речью;в сложныхпредложениях, состоящих изчастей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да;оформлять на письме диалог. с опорой на схему проводить синтаксический анализ словосочетания ипростого предложения; проводить пунктуационный анализ простого осложненного исложного предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении
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различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне всоответствии со структурой нарушения.6 КЛАССОбщие сведения о языке понимать значение русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации и языка межнационального общения, иметь представление о русскомлитературном языке.Язык и речь объяснять разницу между понятиями «язык» и «речь» по заданномуалгоритму; Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественнойи научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог- повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему. Участвовать вдиалоге(побуждение к действию, обмен мнениями)объёмомнеменее4 реплик. понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально смысловых типов речи объёмом неменее150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, спомощью учителя; вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато после предварительного разбора передавать в устной иписьменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстовразличных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объёмисходного текста должен составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения - не менее100 слов). соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русскоголитературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения (в томчисле во время списывания текста объемом 80-90 слов; словарного диктанта объемом20–25 слов; диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом играмматическом отношении, объемом 80-90 слов, содержащего не более 10 орфограмм,3–4 пунктограмми не более 5 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устнойречи и на письме правила речевого этикета.Текст распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование,описание); после предварительного анализа характеризовать особенности описания кактипа речи; особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; иметьпредставление о требованиях к составлению словарной статьи и научного сообщения;анализировать по заданному алгоритму тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа;заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); применять знания офункциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и вречевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт на доступномуровне в соответствии со структурой нарушения; тексты с опоройна картину, произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюрыобъемом 5 и более предложений или объемом не менее 2–4 предложений сложнойструктуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль);классного сочинения объемом 0,5 – 1,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения,характера темы); устно и письменно описывать внешность человека, помещение, природу,местность, действие; владеть доступными способами информационной переработки прослушанногои/ или прочитанного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом
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отношении: после предварительного анализа составлять план прочитанного текста(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведениясодержания текста в устной и письменной форме (для подробного изложения объемисходного текста не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 100 слов); выделятьглавную и второстепенную информацию в прослушанном и/ или прочитанном тексте;представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы по заданномуобразцу; по заданному алгоритму редактировать тексты: сопоставлять исходный иотредактированный тексты; редактировать собственные тексты с опорой на знание нормсовременного русского литературного языка на доступном уровне в соответствии соструктурой нарушения. После коллективного обсуждения представлять сообщение на заданную тему ввиде презентации. С помощью учителя представлять содержание прослушанного илипрочитанного научно- учебного текста в виде таблицы,схемы;представлятьсодержание таблицы,схемы в виде текста.Функциональные разновидности языка По данной схеме характеризовать особенности официально- деловогостиля речи, научного стиля речи; иметь представления отребованиях к составлениюсловарной статьи и научного сообщения; по заданному алгоритму анализировать текстыразных функциональных разновидностей языка ижанров (рассказ; заявление, расписка;словарная статья, научное сообщение). Применять знания об официально-деловом и научном стиле привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.СИСТЕМА ЯЗЫКАЛексикология. Культура речи Иметь представление о различии слов с точки зрения их происхождения:исконно русские и заимствованные слова; с точки зрения ихпринадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова(историзмы и архаизмы); сферыихупотребления:общеупотребительные слова и словаограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы,жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать и хосновное коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи сцелью повышения её богатства и выразительности. распознавать признаки фразеологизмов, объяснять их значение; определятьречевую ситуацию употребления фразеологизма на доступном уровне в соответствии соструктурой нарушения; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видовязыкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии соструктурой нарушения; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления на доступном уровне в соответствии со структуройнарушения; использовать толковые словари.
Словообразование. Культура речи. Орфография. проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике играфике в практике произношения и правописания слов на доступном уровне всоответствии со структурой нарушения; распознавать изученные орфограммы; по заданному алгоритму проводитьорфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике
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правописания; распознавать виды морфем в слове (формообразующие исловообразовательные); по заданному алгоритму выделять производящую основу, определять способысловообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); с помощью учителяпроводить морфемный и словообразовательный анализы слова; применять знания поморфемике исловообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и впрактике правописания сложных и сложносокращенных слов; использовать словообразовательные нормы русского языка;
Морфология. Культура речи. Орфография характеризовать особенности словообразования имен существительных;соблюдать нормы произношения на доступном уровне в соответствии со структуройнарушения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения именсуществительных; характеризовать особенности словообразования имен прилагательных;соблюдать нормы произношения имен прилагательных на доступном уровне всоответствии со структурой нарушения, нормы ударения (в рамках изученного); различатькачественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степенисравнения качественных имен прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн вименах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имёнприлагательных;
 по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение именичислительного; различать разряды имен числительных по значению, по строению; уметьсклонять имена числительные, характеризовать особенности их склонения,словообразования, синтаксических функций, роли в речи, употребления в научныхтекстах, деловой речи; правильно употреблять собирательные имена числительные взаданном контексте; соблюдать нормы правописания имен числительных, в том числе ь вименах числительных; по заданному алгоритму определять общее грамматическое значениеместоимения; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения;характеризовать особенности их склонения; словообразования, синтаксических функций,роли в речи; на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения правильноупотреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в томчисле местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоименийс не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений, правописаниякорня с чередованием а//о –кос-−-кас-, гласных в приставках пре- и при-, слитного идефисного написания пол- и полу- со словами; по заданному алгоритму определять наклонение глагола, значение глаголов визъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личныеглаголы; иметь представление о возможности использования личных глаголы в безличномзначении; соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительногонаклонения; распознавать имена числительные, местоименияв типичном употреблении; с опорой на план проводить морфологический анализ имен числительных,местоимений; применять знания по морфологии при выполнении различных видов



26

языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии соструктурой нарушения; с опорой на план проводить синтаксический анализ словосочетаний,синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксисуи пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практикена доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; проводить анализ текста с помощью учителя; с помощью учителя определятьсредства связи предложений в тексте, в том числе с использованием притяжательных иуказательных местоимений,видовременной соотнесенности глагольных форм.
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7 КЛАСС
Общие сведения о языке понимать русский язык как развивающееся явление, объяснятьвзаимосвязьязыка, культуры и истории народа по заданному алгоритму.Язык и речь создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,художественной и научно- популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение,монолог- повествование); выступать с научнымсообщением. участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темыобъемом не менее 2 реплик и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5реплик (диалог – запрос информации, диалог – сообщение информации); понимать содержание прослушанных и / или прочитанных публицистическихтекстов, адаптированных в лексическом и грамматическом отношениях, (рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение, рассуждение-размышление) объемом не менее180 слов: после предварительного анализа устно и письменно формулировать тему иглавную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; послепредварительного анализа подробно, сжато и выборочно передавать в устной иписьменной форме содержание прослушанных и/ или прочитанных публицистическихтекстов (для подробного изложения объем исходного текста, не менее 100 слов; длясжатого и выборочного изложения – не менее 110 слов); на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать вустной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том числево время списывания текста объемом 80 –90 слов; словарного диктанта объемом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста,адаптированного в лексическом и грамматическом отношении, объемом 90 – 100 слов,содержащего не более 15 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не более 5 слов снепроверяемыми написаниями); соблюдатьв устной речи и на письме правила речевогоэтикета.Текст понимать текст как речевое произведение, на доступном уровне в соответствиисо структурой нарушения выявлять его структуру, особенности абзацного членения,языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),словообразовательные, лексические, различать понятия «разговорный язык»,«функциональные стили речи» (научный, публицистический, официально-деловой), «языкхудожественной литературы»; по заданному алгоритму определять особенностипублицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, функции), употребленияязыковых средств выразительности в текстах публицистического стиля нормы егопостроения, особенности жанров (репортаж, заметка);
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 владеть умениями информационной переработки прослушанного и/ илипрочитанного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношениях,после предварительного анализа: составлять план прочитанноготекста (простой, сложный;назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержаниятекста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию впрослушанном и/ или прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика,представлять содержание текста в виде таблицы, схемы по образцу; по заданному алгоритму создавать устные монологические высказыванияобъемом не менее 40 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- повествование; выступать с научным сообщением,подготовленным с помощью учителя; распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание, рассуждение); иметь представление об особенностяхрассуждения как функционально-смыслового типа речи, структурные особенности текста-рассуждения; анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка);применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различныхвидов анализа по заданному алгоритму и в речевой практике на доступном уровне всоответствии со структурой нарушения; создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опытнадоступном уровне в соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой напроизведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и болеепредложений или объемом не менее 4-5 предложений сложной структуры, если этотобъем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочиненияобъемом 1,0– 1,3 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); по заданному алгоритму анализировать текст с точки зрения его соответствияосновным признакам; использовать способы информационной переработки прочитанногоили прослушанного текста, адаптированного в лексическом и грамматическомотношениях, виды и приемы чтения в практике осмысления и создания собственноготекста; с помощью учителя редактировать собственные тексты с цельюсовершенствования их содержания и формы на доступном уровне в соответствии соструктурой нарушения; представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Функциональные разновидности языка
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 с опорой на схему характеризовать функциональные разновидности языка:разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический,официально-деловой), языкх удожественной литературы. с опорой на с х е м ухарактеризовать особенности публицистического стиля (в том числе с ф е р уупотребления, функции), употребленияязыковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормыпостроениятекстов публицистического стиля, особенности жанров(интервью, репортаж, заметка). коллективно под руководством учителя создавать тексты публицистическогостиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). владеть нормами построения текстов публицистического стиля. с опорой на схему характеризовать особенности официально- делового стиля(в том числе сферу употребления,функции, языковые особенности), особенности жанраинструкции. применять знания о функциональных разновидностях языка при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.СИСТЕМА ЯЗЫКА распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализслова; применять знания по орфографии в практике правописания; использовать знания по морфемике и словообразованию при выполненииразличных видов языкового анализа и в практике правописания; объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов,крылатых слов (на основе изученного) на доступном уровне в соответствии со структуройнарушения; иметь представление о метафоре, олицетворении, эпитете, гиперболе, литоте; по заданному алгоритму характеризовать слово с точки зрения сферы егоупотребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски;проводить лексический анализ слова; применять знания по лексике и фразеологии привыполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступномуровне в соответствии со структурой нарушения; по заданному алгоритму распознавать омонимию слов разных частей речи;различать лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенностиупотребления омонимов в речи; понимать основные морфологические нормы современного русскоголитературного языка, применять нормы современного русского литературного языка надоступном уровне в соответствии со структурой нарушения и иметь представление об ихизменчивости; с помощью учителя использовать грамматические словари и справочники вучебных целях;Морфология. Культура речи
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 С опорой на заданный алгоритм распознавать причастия и деепричастия,наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия,звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общееграмматическое значение, морфологические признаки,синтаксические функции. по заданному алгоритму характеризовать причастия как форму глагола,выделять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; различать причастиянастоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия, полные икраткие формы страдательных причастий; склонять причастия; выделять причастныйоборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с причастным оборотом,после предварительного анализа объяснять роль причастия в предложении; пониматьособенности постановки ударения в некоторых формах причастий; осознавать разницу вупотреблении в речи однокоренных слов типа«висящий – висячий», «горящий – горячий», причастия с суффиксом –ся; правильносогласовывать причастия в словосочетаниях типа прич. + сущ. в заданном контексте;соблюдать нормы правописания причастий (падежные окончания, гласные в суффиксахпричастий, н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен прилагательных; слитноеи раздельное написание не с причастиями); по заданному алгоритму характеризовать деепричастия как форму глагола,выделять признаки глагола и наречия в деепричастии; различать деепричастиясовершенного и несовершенного вида; распознавать деепричастный оборот, правильноставить знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом, объяснять рольдеепричастия в предложении; правильно строить предложения с одиночнымидеепричастиями и деепричастными оборотами в заданном контексте; пониматьособенности постановки ударения в некоторых формах деепричастий; соблюдать нормыправописания деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, слитное и раздельноенаписание не с деепричастиями); по заданному алгоритму определять общее грамматическоезначение наречий;различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразованиянаречий, их синтаксических свойств, роли в речи; соблюдать нормы образования степенейсравнения наречий, произношения наречий на доступном уровне в соответствии соструктурой нарушения, постановки в них ударения, правописания наречий (слитное,дефисное, раздельное написание; слитное или раздельное написание не снаречиями; н инн в наречиях на -о и -е; правописание суффиксов наречий; употребление ь на конценаречий после шипящих; правописание о – е после шипящих в суффиксах наречий, е и и вприставках не- и ни- наречий); по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение,морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать ихсинтаксическую роль и роль в речи;
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 по заданному алгоритму давать общую характеристику служебных частейречи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи; по заданному алгоритму характеризовать предлог как служебную часть речи;различать производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги;соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами,правописания производных предлогов; по заданному алгоритму характеризовать союз как служебную часть речи;различать разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союза в тексте, втом числе как средства связи однородных членов предложения и частей сложногопредложения; употреблять союзы в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановкизнаков препинания в сложных союзных предложениях; знаков препинания впредложениях с союзом и; по заданному алгоритму характеризовать частицу как служебную часть речи;различать разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передачеразличных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, степенейсравнения имени прилагательного, наречия; понимать интонационные особенностипредложений с частицами; употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии сих значением и стилистической окраской в заданном контексте; соблюдать нормыправописания частиц не и ни, формообразующих частиц; по заданному алгоритму характеризовать междометия как часть речи,различать группы междометий по значению; иметь представление о роли междометий вречи, особенностях звукоподражательных слов и их употреблении в разговорной речи, вхудожественной литературе; соблюдать пунктуационные нормы оформления междометийв предложении; по заданному алгоритму распознавать наречия, слова категории состояния,деепричастия, предлоги, союзы, частицы, междометия,звукоподражательные слова в речи;проводить их морфологический анализ; применять знания по морфологии привыполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступномуровне в соответствии со структурой нарушения; по заданному алгоритму распознавать морфологические средства выраженияподлежащего, сказуемого, второстепенных членов предложений (на основе изученного);проводить синтаксический и пунктуационный анализпредложений; применять знания посинтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и вречевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения;
7 КЛАСС

Общие сведения о языке характеризовать русский язык как один из индоевропейских языков,как язык изчисла славянских языков по заданному алгоритмуЯзык и речь
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 после предварительного анализа создавать устные монологическиевысказывания объемом не менее 50 слов (7 предложений) на основе жизненныхнаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением; участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темына основе жизненных наблюдений (объём не менее 5 реплик); владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов речи; устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее120 слов: владеть различными видами аудирования и чтения на доступном уровне всоответствии со структурой нарушения; понимать содержание прослушанных и / илипрочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов речи объемом не менее 230 слов: подробно, сжато ивыборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и / илипрочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов,адаптированных в лексическом и грамматическом отношениях, различныхфункционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходноготекста не менее 150 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 160 слов); на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать вустной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том числево время списывания текста объемом 100 – 120 слов; словарного диктанта объемом 25 – 30слов; диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом играмматическомотношении, объемом 100 – 120 слов, содержащего не более 17 орфограмм,8 пунктограмм и не более 8 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенностииспользования мимики и жестов в разговорной речи; по заданному алгоритму объяснятьнациональную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и написьме правила русского речевого этикета.Текст на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создаватьтексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой напроизведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и болеепредложений или объемом не менее 5–6 предложений сложной структуры, если этотобъем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочиненияобъемом 1,3
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– 2,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика);оформлять деловые бумаги; создавать тексты публицистических жанров на доступномуровне в соответствии со структурой нарушения; по заданному алгоритму характеризовать особенности официально- деловогостиля речи и научного стиля речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, докладна научную тему), с помощью учителя выявлять сочетание различных стилей в тексте,средства связи предложений в тексте; использовать знание основных признаков текста и особенностейфункционально-смысловых типов речи в практике его создания на доступном уровне всоответствии со структурой нарушения; по заданному алгоритму распознавать тексты разных функциональныхразновидностей языка; анализировать тексты разных стилей и жанров, адаптированных влексическом и грамматическом отношениях; применять знания о функциональныхразновидностях языка привыполнении различных видов анализа и в речевой практике надоступном уровне в соответствии со структурой нарушения; владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы,конспекты под руководством учителя; извлекать информацию из различных источников.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно- учебноготекста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. Под руководством учителя редактировать свои тексты, самостоятельноредактировать тексты, созданные другими обучающимися.Функциональные разновидности языка- по заданному алгоритму характеризовать особенности официально- деловогостиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять средства связи предложений в тексте;- коллективно под руководством учителя создавать тексты официально-деловогостиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика),публицистических жанров; оформлять деловые бумаги; Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.СИСТЕМА ЯЗЫКАСинтаксис. Культура речи. Пунктуация Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.Различать функции знаков препинания проводить фонетический анализ слов; использовать знания пофонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания
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слов на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; распознавать изученные орфограммы; проводить орфографическийанализслова; применять знания по орфографии в практике правописания;Словосочетание по заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний поморфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные;распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование,управление, примыкание; с помощью учителя выявлять грамматическую синонимиюсловосочетаний; понимать лексическую сочетаемость слов в словосочетании, применятьнормы построения словосочетаний;Предложение по заданному алгоритму характеризовать основные признаки предложения,средства оформления предложения в устной и письменной речи; иметь представление офункциях знаков препинания, применять основные правила пунктуации в русском языке. по заданному алгоритму распознавать предложения по цели высказывания,эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности,языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; иметьпредставление об использовании в текстах публицистического стиля риторическоговосклицания, вопросно- ответной формы; по заданному алгоритму распознавать предложения по количествуграмматических основ; выделять подлежащее и сказуемое как главные членыпредложения; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способыего выражения; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженнымсловосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство –меньшинство, количественными сочетаниями; применять нормы постановки тире междуподлежащим и сказуемым; по заданному алгоритму распознавать односоставныепредложения, их грамматические признаки, морфологические средства выраженияподлежащего, сказуемого; различать виды односоставных предложений (назывноепредложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение,безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставныхпредложений и двусоставных неполных предложений; с помощью учителя выявлятьсинтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; иметьпредставление об особенностях употребления односоставных предложений в речи; по заданному алгоритму распознавать простые неосложненные предложения, втом числе предложения с неоднородными определениями; простые предложения,осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом приоднородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводнымисловами и предложениями
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и вставными конструкциями, междометиями; применять нормы построения простогопредложения, иметь представление об инверсии; по заданному алгоритму характеризовать признаки однородных членовпредложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные инеоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах;применять нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородныхсказуемых с подлежащим, нормы построения предложений с однородными членами,связанными двойнымисоюзами не только – но и, как – так; нормы постановки знаковпрепинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощьюповторяющихся союзов; нормы постановки знаков препинания в предложениях собобщающими словами при однородных членах; понимать особенности употребления вречи разных типов сочетания однородных членов; по заданному алгоритму различать виды обособленных членов предложения,применять нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в томчисле приложений), приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих членов,пояснительных и присоединительных конструкций; применять нормы постановки знаковпрепинания в предложениях со сравнительным оборотом; по заданному алгоритму характеризовать грамматические, интонационные ипунктуационные особенности предложений со словами да, нет; по заданному алгоритму различать группы вводных слов по значению,различать вводные предложения и вставные конструкции; на доступном уровне всоответствии со структурой нарушения применять нормы построения предложений свводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями(распространенными и нераспространенными), междометиями; применять нормыобособления вводных слов, предложений и вставных конструкций, обращений имеждометий; понимать особенности употребления предложений с вводными словами,вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями вречи, иметь представление об их функциях; помощью учителя выявлять омонимию членовпредложения и вводных слов, словосочетаний и предложений; по заданному алгоритму распознавать сложные предложения; конструкции счужой речью; применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложномпредложениях с союзом и; по заданному алгоритму распознавать предложения по наличию главных ивторостепенных членов, предложения полные и неполные (понимать особенностиупотребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речиинтонации неполного предложения); различать виды второстепенных членовпредложения
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(согласованные и несогласованные определения, приложение как особый видопределения;прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств); проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений;применятьзнания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализаи в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения;
8 КЛАССОбщие сведения о языке по заданному алгоритму характеризовать русский язык как национальный языкрусского народа; иметь представление о русском языке как форме выражениянациональной культуры; объяснять роль русского языка в современном мире;Язык и речь на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать вустной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том числево время списывания текста объемом 120 - 140 слов; словарного диктанта объемом 30 – 35слов; диктанта на основе адаптированного в лексическом и грамматическом отношениисвязного текста объемом 120 - 140 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 15пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); создавать устные монологические высказывания объёмомнеменее70словнаосновенаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение,монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог- повествование; выступать снаучным сообщением; участвовать в диалогическом и полилогическом общении на бытовые,научно-учебные (в том числе лингвистические) темы объемом неменее 6 реплик; в соответствии со структурой нарушений владеть различными видами чтения:просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым; в соответствии со структурой нарушения владеть различными видамиаудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно- учебных,художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи;  осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Текст понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов,адаптированных в лексическом и грамматическом отношениях, различныхфункционально-смысловых типов речи объемом не менее 280 слов; подробно и сжатопередавать в устной и письменной форме содержание прослушанныхи / или прочитанныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложенияобъем исходного текста не менее 200 слов;
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для сжатого и выборочного изложения – не менее 240 слов). извлекать информацию из различных источников, при необходимостипользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлятьинформационную обработку текстов по заданному алгоритму (создавать тезисы, конспект,реферат, рецензия); использовать при создании собственного текста по заданномуалгоритму разные функционально-смысловые типы речи, иметь представление озакономерностях их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей речи вхудожественном произведении; использовать по заданному алгоритму нормы построениятекстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилямречи, нормы построения тезисов, конспекта, реферата; иметь представление обособенностях употребления языковых средств выразительности в текстах,принадлежащихк различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи; создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложенийсложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль);классного сочинения объемом 1,5- 2 страницы с учетом стиля и жанра сочинения,характера темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат по заданномуалгоритму; распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота,сравнение) с помощью учителя; подробно и сжато передавать в устной и письменной формесодержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловыхтипов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять неменее 260 слов; для сжатого и выборочного изложения— не менее 280 слов); редактировать собственные/созданные другимиобучающимися тексты с цельюсовершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальныйлогический анализ текста — целостность, связность, информативность); представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы,схемы;представлятьсодержание таблицы,схемы в виде текста.Функциональные разновидности языка По заданному алгоритму характеризовать разные функционально- смысловыетипы речи, понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; пониматьособенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащихк различным функционально- смысловым типам речи, функциональным разновидностямязыка;  с помощью учителясоставлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат;
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 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разнойфункциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуни кативнымтребованиями языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактироватьтекст;  выявлять отличительные особенности языка художественной литературы всравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознаватьметафору,олицетворение, эпитет,гиперболу, сравнение.Система языка проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике играфике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов на доступномуровне в соответствии со структурой нарушения;Синтаксис. Культура речи. Пунктуация по заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных предложений;характеризовать сложносочиненное предложение, егостроение, смысловое, структурное иинтонационное единство частей сложного предложения; выявлять основные средствасинтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять смысловыеотношения между частями сложносочиненного предложения, интонационныеособенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношениймежду частями; понимать особенности употребления сложносочиненных предложений вречи; выделять основные нормы построения сложносочиненного предложения; иметьпредставление о грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простыхпредложений с однородными членами; применять нормы постановки знаков препинания всложных предложениях (обобщение); по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения,выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частейсложноподчиненного предложения, различать подчинительные союзы и союзные слова;различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношениймежду главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи,выявлять особенности их строения; выявлять сложноподчиненные предложения снесколькими придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частьюопределительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образадействия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); выявлять однородное,неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; иметь представлениео грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и простых предложенийс обособленными членами; понимать основные нормы построения сложноподчиненногопредложения, особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи;применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях.
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 по заданному алгоритму распознавать предложения с разными видами связи,бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные);характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; пониматьосновные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения,особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; иметьпредставление о грамматической синонимии бессоюзных сложных предложений исоюзных сложных предложений; применять нормы постановки знаков препинания вбессоюзных сложных предложениях; по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с разнымивидами связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с разнымивидами связи; употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи надоступном уровне в соответствии со структурой нарушения; применять нормы постановкизнаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи; по заданному алгоритму распознавать прямую и косвенную речь; выявлятьсинонимию предложений с прямой и косвенной речью; уметь цитировать и применятьразные способы включения цитат в высказывание; применять нормы построенияпредложений с прямой и косвенной речью; применять нормы постановки знаковпрепинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании; проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений;применятьзнания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализаи в речевой практике слов на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения.
9 КЛАСССоответствуют ПООП ООО 9 класса.Кроме того, перечень предметных результатов дополняется умением позаданномуалгоритму проводить все виды анализа: фонетический, морфологический, морфемный,синтаксический.

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа свербальным материалом в процессе обучения варьируется. Выбор конкретного вариантаосуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиумаи в соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого нарушения.Отбор материала для изучения (языковых единиц) осуществляется с учётом егосоответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным возможностямобучающихся с ТНР данного возраста, а также потенциала коррекционного воздействия,влияния на личность
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обучающегося в целом и на формирование его языковой личности, в частности.Теоретический материал дисциплин филологической направленности (определенияпонятий, формулировка правил и др.) адаптируется в плане его языкового оформления иобъема предъявляемой информации.Предъявление вербального материала и ознакомление с ним обучающихсяосуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей его восприятия и можетбыть только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным иписьменным в сочетании (аудирование и чтение). При необходимости вербальныйматериал (например, грамматические конструкции, тексты и т.п.) обеспечиваетсяграфическим или предметным сопровождением (схемы, модели и др.).Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной формеиные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление,сочинение, рассуждение на тему или по заданию и др.) осуществляется послепредварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретныеобразцы.Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются позаданному алгоритму с возможной опорой на схему.Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени дляустного ответа, предоставление времени на подготовку ответа.
ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫРезультаты обучения демонстрируются обучающимся с использованиемдоступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения.При необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа.Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношениезвуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных иритмических структур и др.).Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические,моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая.

2.1.2 РАЗВИТИЕ РЕЧИПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПримерная рабочая программа разработана с целью оказанияметодической помощиучителю-логопеду (педагогу) в создании рабочей программы по данному учебномупредмету, ориентированной на реализацию специальных условий обучения с учетомсостава обучающихся с ТНР, особенностей проявления речевого дефекта, его структуры истепени выраженности. Примерная рабочая программа позволяет определить и
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структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета«Развитие речи» по годам обучения, разработать календарно- тематическое планированиес учетом особенностей данного класса.Личностные и предметные результаты представлены с учетом особенностейреализации коррекционной направленности обучения данного контингента обучающихсяи методический традиций его построения.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»Данный учебный предмет был включен в учебный план в связи с необходимостьювосполнения пробелов в речеязыковом развитии обучающихся с ТНР. Недостаточныйуровень сформированности языковых средств (фонологии, лексики, грамматика, связнойречи) у ряда обучающихся в заметной степени препятствует успешному освоению нетолько предметных компетенций в области «Русский язык и литература», но и в рамкахдругих предметных областей.В то же время, другая группа обучающихся испытывает парциальные трудности ввиде нарушений чтения и/или письма, что также откладывает определенный отпечаток напроцесс формирования текстовой компетенции, что обуславливает необходимостьорганизации целенаправленной коррекционной работы по ее формированию.Кроме того, одним направлением реализации специальных образовательныхусловий является развитие и формирование коммуникативных компетенций, на чтоуказывается в основополагающих документах: ФГОС ООО, ПООП ООО, ПАООП ООО идругих. Это направление коррекционной работы также реализуется в рамках данногоучебного предмета.Обучение по предмету «Развитие речи» имеет практическую направленность, непредполагает изучения большого массива теоретических знаний и ориентировано наразвитие 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.В содержании программы выделено четыре направления работы: Работа надсловом, Работа над словосочетанием и предложением, Работа над текстом, Видыречевой деятельности и культура речи.Работа над словом. В рамках данного направления предполагается организацияработы по расширению и уточнению словарного запаса. В отличие обучения на уровненачального общего образования, когда основное внимание уделялось количественнымпараметрам, на уровне основного общего образования расширение словарного запасапроисходит, прежде всего, за счет лексической системности, освоения сложныхморфологических категорий, присущих литературному письменному языку, развитияобразности на базе освоения коннотативного значения лексических единиц,использования их в рамках образных выражений. Данный раздел тесно
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связан, с одной стороны, с тематикой курса «Русского языка», поскольку предполагаетопережающее практическое знакомство с языковым материалом, который позже будетизучаться теоретически. С другой – с курсом литературы, выступающий в качествебазового для освоения лексических средств выразительности, обеспечивающих пониманиетекстов различных жанров и их продуцирование.
Содержание данного направления определяется рядом условий:– Обеспечение успешности освоения предметных результатов раздела «Русскийязык и литература», а также других разделов программы. В связи с этим в содержаниеработы включается лексика, фразеологизмы, используемые в текстах, предлагаемых длялитературного чтения, по другим предметам. Данная работа должна носить опережающийхарактер, для того чтобы сформировать у детей с тяжелыми нарушениями речипредварительные знания о семантике изучаемой лексики, способах ееупотребления.Кроме того, для успешного освоения программного материала по учебномупредмету «Русский язык» обучающимся необходимо освоить те грамматическиекатегории, которые будут изучаться с теоретической точки зрения. На уроках развитияречи в опережающем режиме обучающихся учат опознавать части речи, понимать ихобобщенное значение, изменять их, кроме того обучающиеся тренируются использоватьданные части речи в ходе практических упражнений, учатся их понимать в процессечтения или аудирования, использовать в собственной речи.– Расширение словарного запаса за счет разнообразных форм словообразования.Формирование внимательного отношения к морфемной и словообразовательнойструктуре слова. Практическое использование словообразования для формулирования ивыражения коммуникативныхинтенций.Такое опережающее обучение учитывает специфические потребностиобучающихся с тяжелыми нарушениями речи и формируют опыт их практическогословоупотребления.– Восполнение пробелов лексической индивидуальной системы. Как известно, удетей с тяжелыми нарушениями речи существуют проблемы в формировании лексическойсистемы, образующей многокомпонентные парадигматические и синтагматическиеотношения. Поэтому на всех этапах обучения необходимо отрабатывать навыки подборасинонимов, антонимов, омонимов и проч. Недостаток речевой практики диктует такженеобходимость отработки в рецептивном и продуктивном планах употребление лексики всвязанных словосочетаниях различного типа, словосочетаниях с многовалентными и маловалентными связями.– Формирование лексики для реализации коммуникативных социальныхконтактов, включающее взаимодействие в различных социальных ситуациях, а также винтернет-сообществах, при использовании IT технологий.
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Обучающиеся учатся различать и использовать основные способы толкованиялексического значения слова (использование толкового словаря идругих словарей как впечатном виде, так и в онлайн форме; подбирать однокоренные слова; синонимы иантонимы; определять значения слова по контексту, на основе словообразовательного илиморфемного анализа). В связи с этим широко используются разные виды лексическихсловарей. Использование словарей позволяет формировать внимательное отношение кязыковому материалу, навыки языкового анализа.Поскольку у обучающихся с ТНР и на уровне основного общего образованиясохраняются трудности распознавать однозначные и многозначные слова, различатьпрямое и переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы;различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов:родовые и видовые понятия работа над этими видами парадигматических отношенийпродолжается и в пятом классе. Основой является программная лексика из различныхразделов программы.Кроме того, для того чтобы речь обучающихся была выразительной, эмоциональноокрашенной необходимо продолжать учить их уместно использовать слова с суффиксамиоценки в собственной речи.Направление Работа над словосочетанием и предложением предполагаетпродолжение работы, проводимой на уровне начального общего образования, поразвитию и совершенствованию навыков установления связей между словами всловосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения с учетомпрограммного материала по предмету «Русский язык».Предлагаемый для анализа и синтеза лингвистический материал постепенно помере обучения усложняется. Однако, на протяжении всего времени обучения широкоиспользуются наглядные опоры, визуальные модели. Практическое освоение данногоматериала предполагает реализацию прагматического аспекта обучения языку. Этоозначает необходимость изучения синтаксических моделей в структуре текста. Важнодобиться от обучающихся умения видеть данные конструкции в тексте, понимать ихсемантику, а также использовать их в собственной устной и письменной речи.Работа над предложением проводится с опорой на методы моделирования иконструирования, способствующие формированию и развитию процессов языковогоанализа и синтеза. В работе над предложением уделяется большое вниманиесемантическим связям между словами в предложении с постепенным переходом к анализусинтаксических ролей (с использованием вопросов, схем, верификации предложений,подбору синтаксических синонимов и проч.). Одним из хорошо зарекомендовавших вработе с детьми с ТНР методов является метод символизации (опоры наматериализованные основы), позволяющие целенаправленно формировать умственныедействия обучающихся и интериоризацию предлагаемых моделей и действий.
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В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение распознаватьединицы синтаксиса (словосочетание и предложение), в том числе, в дистантныхконструкциях; выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главногослова. Данное направление работы является актуальным на всех уровнях обучения,особенно при усложнении структуры предложения и освоении структуры сложныхпредложений. Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущихформ обучения.В рамках направления Работа над текстом предполагается организация работы поразвитию навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров, т.е.текстовой компетенции. В продолжение работы на уровне начального общего образованияпредлагается уточнить признаки текста, понятие «тема текста», «сюжет текста».Обучающиеся знакомятся с жанровым разнообразием текстов, учатся определять ихдифференциальные характеристики.Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста:компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практическихупражнений.Направление Виды речевой деятельности и культура речи.В рамках данного направления большое внимание уделяется формированиюпрактических навыков общения в условиях реального иди удаленного взаимодействия (сиспользование социальных сетей и мессенджеров). Учитывая современную реальность,необходимо обучать детей с ТНР правильному поведению в условиях дискурса, учитыватьтрадиции общения, а также уметь реагировать на его составляющие, например, наличность и манеру общения оппонента по общению. Содержание данного разделапредполагает формирование метапредметных навыков и обеспечивает успешнуюсоциализацию выпускников.Для реализации данных задач большое значение имеет формирование навыкааудирования как метапредметного навыка. С этой точки зрения важно, чтобыобучающиеся владели различными видами аудирования: выборочным, детальным – какнаучно-учебных, так и художественных текстов различных функционально-смысловыхтипов речи. Умение аудирования обеспечивает не только усвоение программногоматериала, но является необходимым условием успешной коммуникации. Одним изупражнений, в рамках данного направления является составление диалогов на бытовые иучебные темы. Моделирование различных бытовых и учебных ситуаций позволяетсоздавать шаблоны коммуникативных формулировок, соблюдать в устной речи и написьме правила речевого этикета; уметь употреблять имена существительные, именаприлагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, просьбы,благодарности.Обучающиеся тренируются в умении начинать диалог, поддерживать его изавершать. Важно обучать детей с ТНР прерывать диалог, если он угрожает их здоровью ижизни. Необходимо учитывать, что современные дети активно общаются не только вреальности, но и в виртуальном пространстве. В программе предусматриваетсянеобходимость обсуждения с
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обучающимися правил общения в этих условиях, формирования способов и характерабезопасного общения. В связи с достижением пубертата, у обучающихся меняютсяприоритеты в общении, преобладают эмотивные формы коммуникации. Поэтомувключена работа по формированию сценариев решения конфликтов как со сверстниками,так и со взрослыми.Успешность и эффективность коммуникативного взаимодействия во многомопределяется точностью формулировок, возможностью взаимопонимания. Поэтому наоснове развития словарного запаса, грамматических средств обучающихся учатосуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии скоммуникативным замыслом. Таким образом изученная лексика и освоенныесинтаксические структура должны включаться в самостоятельные связные высказываниядиалогического и монологического характера и широко использоваться в целях обученияи реальной коммуникации.Все направления связаны между собой и могут реализовываться параллельно.
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»Предметный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области«Русский язык и литература» и ставит своей целью практическую подготовку к освоениюпредметных результатов в данной области, а также развитие и совершенствованиеспособности обучающихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации;овладение умением моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения.Реализация данной цели осуществляется в процессе решения рядазадач: 1. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения кязыку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разныхсферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку.2. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании вразличных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; обосновных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете.3. Расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения ихактивного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации.4. Совершенствование речемыслительной деятельности,коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русскимлитературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; развитиеготовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребностик речевому самосовершенствованию.5. Формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстомв ходе его восприятия и продуцирования.
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6. Развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковыефакты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфереобщения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать ипреобразовывать необходимуюинформацию.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕПредмет «Развитие речи» имеет практическую направленность и обеспечиваетпрактическое владение теми языковыми единицами, которые с точки зрения теориирусского языка будут изучаться в области «Русский язык и литература».Пропедевтическая направленность курса реализуется в ходе развития исовершенствования навыков устной и письменной речи за счет коррекции механизмоваудирования, говорения, чтения и письма. Взаимосвязь с программой развития речи врамках предметной области«Русский язык и литература» и использование специфических методов и приемовпозволяет обучающимся с тяжелыми нарушениями речи достигнуть предметных,метапредметных и личностных результатов, соответствующих требованиям уровняосновного общего образования. Кроме того, в рамках данного курса на основетренировочных упражнений восполняются пробелы в коммуникативном развитииобучающихся с ТНР, что обеспечивает их дальнейшую успешную социализацию.Учебным планом на изучение развития речи отводиться в 5 и 6 классе по два часа внеделю; в 7-9, 10 (дополнительном) 1 час в неделю. Соответственно, за весь периодобучения – 238 часов при 5 летнем обучении и 272 часа при 6 летнем обучении.

ПРИНЦИПЫИПОДХОДЫК РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫПрограмма дисциплины построена с учетом как общедидактических принципов(научности, доступности, наглядности и проч.), так и специальных коррекционных:принципов системности, научности и доступности, преемственности и перспективностимежду различными разделами курса, коммуникативный, онтогенетический,деятельностный,взаимосвязи речи с другими сторонами психической деятельности.Принцип системности предполагает одновременную работу по развитию уменийпонимать и использовать лингвистические единицы различных уровней (слово,словосочетание, предложение, текст). Например, новая лексика отрабатывается не толькоизолированно, но обязательно включается в словосочетания, предложения и тексты.Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи каксредства общения и орудия познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР остростоит проблема формирования и развития положительной коммуникативной мотивации,потребности в активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта,активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой
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практике, активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких ситуаций,которые бы побуждали их к общению. Реализация данного принципа достигается путемотбора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер деятельностиобучающихся данного возраста, использование метода моделирования коммуникативныхситуаций.Онтогенетический принцип определяет необходимость учета основныхзакономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходеобучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемовработы, последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностейформирования речемыслительной деятельности учащихся.Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическимифункциями, который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развитияречи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать своюдеятельность необходимоформировать в рамках речевого высказывания. Данный принциппредполагает работу над анализом собственной речевой продукции, формированиякритериев ее оценивания и умения редактировать. На занятиях по развитию речиобучающиеся осваивают базовые понятиялингвистики, развивают аналитические умения вотношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов, и стилейречи Метод моделирования – предполагает представление некоторого лингвистическогообъекта в виде наглядной схемы или другой наглядной модели, в которой яркопредставлены свойства изучаемого объекта. Данный метод позволяет избежатьизбыточной вербализации при знакомстве с объектом, наглядно представить егосущественные и дифференциальные признаки.Метод конструирования предполагает синтезирование относительно болеесложных языковых единиц на основе более мелких, например, составление предложенийиз данных слов, составление текста из предложений и проч. Конструированиеосуществляется на основе различных моделей, схем, другого наглядного материала. Частов процессе конструирования используются алгоритмы действий, позволяющиеструктурировать деятельность обучающихся.В зависимости от состава класса программа предмета «Развитие речи» может бытьскорректирована в соответствии со специальными потребностями обучающихся.Исходя из особенностей проявления нарушения у обучающихся данного возраста,к особым образовательным потребностям необходимо отнести:– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязьреализации целей и задач предмета «Развитие речи» и других предметных областей, атакже индивидуальных (групповых) логопедических занятий;– создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние речевойдеятельности, других психических функций, аналитико-
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синтетической и регуляторной деятельности на основе комплексного подхода приизучении обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и коррекции этих нарушений;– индивидуальный темп обучения в соответствии со степенью выраженности иструктурой нарушения;– постоянный мониторинг успешности освоения программы по предмету«Развитие речи», а также по предметной области «Русский язык и литература» с цельюопределения динамики формирования личностных, метапредметных и предметныхрезультатов с целью оптимизации процесса развития речемыслительной деятельности;– применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе,компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализациюпринципа «обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью;– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путеммаксимального расширения социальных контактов, обучения умению применятьэффективные коммуникативные стратегии и тактики.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
5 КЛАСССодержание дисциплины связано с решением тех задач, которые определены впрограммах по предметам «Русский язык» и «Литература» на уровне основногообразования.В V классе работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом»,«Работа над словосочетанием и предложением» «Работа над текстом», «Виды речевойдеятельности и культура речи».Работа над всеми разделами проводится параллельно, но при необходимостиучитель может выделить специальные уроки для работы над одним из направлений.Работа над словом. Задачами данного направления являются:1. Обогащение словарного запаса обучающихся за счет новой лексики, а такжеза счет морфологического разнообразия. Практическое освоение способов употреблениячастей речи, которые будут изучаться на уроках русского языка в теоретическом аспекте.2. Формирование представлений об обобщенном лексико- грамматическомзначении слова.3. Развитие лексической системности (формированиепарадигматических и синтагматических связей в индивидуальном лексиконеобучающихся)4. Формирование внимательного отношения к форме и значению лексическихединиц, умения адекватного использования лексики в структуре текста.
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На уроках развития речи в пятом классе обучающиеся тренируются образовыватьпричастия и деепричастия в ходе практических упражнений, учатся их понимать впроцессе чтения или аудирования, использовать в собственной речи.Важное место занимает работа со словарями. Обучающихся учат использоватьразличные виды лексических словарей, как в печатном варианте, так и on-line. Словаримогут использоваться с различными целями, например, использование толкового словаря;подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения словапо контексту, на основе словообразовательного или морфемного анализа. На данном этапеобучения работа со словарями проводится коллективно, под руководством учителя.Обучающимся необходимо продемонстрировать значимость работы со словарями дляучебной деятельности и повседневного общения. Поэтому проводится работа по поискунезнакомых слов в текстах, а также отбор лексики в процессе работы над изложениями исочинениями с целью наиболее точного выражения замысла.Программой предусматривается продолжение работы над умением распознаватьоднозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значение слова,распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы;характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия. Таким образомпродолжается развитие и совершенствование индивидуального лексикона обучающихся.Эффективность данного направления работы обеспечивается за счет включенияизучаемой лексики в структуру речевой деятельности обучающихся.Наряду с расширением лексической системности в ментальном лексиконеобучающихся в пятом классе продолжается работа по формированиюсловообразовательного анализа и синтеза, в том числе, за счет использования оценочныхсредств словообразования, что обеспечивает выразительность и эмоциональнуюокрашенность речи обучающихся.
Лексика:Лексическое значение слова.Понятие о однозначных и многозначных словах, прямом и переносномзначении слова,синонимы, антонимы, омонимы.Обобщающие понятия; родовидовые отношения.Слова ссуффиксами оценки.Части речиДотеоретические представления о причастии и деепричастии.
Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжениепроводимой на уровне начального общего образования работы по формированию уменияустанавливать связи между словами в словосочетаниях и предложениях, освоенияразличных типов предложения с учетом программного материала по предмету «Русскийязык».
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Таким образом, задачи данного направления могут быть сформулированыследующим образом:1. Расширение опыта владения различными типами простого и сложногопредложений с учетом программного материала по разделу
«Русский язык и литература»».2. Развитие навыка установления связей между словами в словосочетаниях ипредложениях.В ходе практических упражнений обучающихся учат распознавать единицысинтаксиса (словосочетание и предложение); выделять словосочетания, распознавать ихвиды по характеру главного слова. Прежде чем обучающиеся на уроках русского языкапознакомятся со средствами связи слов в словосочетании, на уроках развития речи онинаблюдают, каким образом осуществляется эта связь, какое из слов является главным,какую форму оно требует от зависимого слова. Наблюдение, лингвистическийэксперимент являются одними из ведущих форм обучения.Очень важно продолжать тренировать обучающихся различать виды предложенийпо цели высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.Учитывая усложнение уровня лингвистического материала, с которым работаютобучающиеся на уровне основного общего образования, для анализа, составления ипреобразований предлагаются следующие виды предложений: простые неосложненныепредложения; предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложныепредложения; предложения с прямой речью. Обучающиеся на практическом материалеучатся различать распространенные и нераспространенные предложения, простые исложные, дифференцировать сложные предложения и предложения с однороднымичленами предложения, находить предложения собращением, с прямой речью.СловосочетаниеГлавное слово в словосочетании.Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управлениепредложное ибеспредложное, примыкание);Виды словосочетаний по характеру главного слова (классификация,составление поаналогии и др.);понятие о средствах связи слов в словосочетании.ПредложениеПредложения, различные по цели высказывания и эмоциональнойокраске,интонационное оформление предложений.Простые предложения и сложные предложения, предложения соднородными членами.Предложения, осложненные обращением.Предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью.

Работа над текстом.
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В рамках данного направления предполагается организация работы по развитиюнавыков понимания и продуцирования текстов различных жанров. В продолжение работына уровне начального общего образования предлагается уточнить признаки текста,понятие «тема текста».Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста:компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практическихупражнений.Задачами данного направления являются:1. Развитие умения понимать и анализировать связные тексты различных типов иразличной протяженности.2. Совершенствование навыков планировать собственные высказывания в устнойи письменной форме.3. Развитие навыка формулирования собственного замысла в письменной иустной форме и отбирать адекватно замыслу языковые средства.4. Формирование умения анализировать готовые тексты и редактировать их.Работа над текстами предполагает системную поэтапную работу сусложняющимися по жанру и протяженности текстов (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог (бытовой, учебный). В V классепредусматривается продуцирование текстов (повествование) с опорой на жизненный ичитательский опыт; текстов с опорой на картину (в том числе сочинения-миниатюрыобъемом 3 и более предложений или объемом не менее 1–2 предложений сложнойструктуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль).Классные сочинения (объемом 0,5–1,0 страницы) формируются и формулируются послепредварительного обсуждения.Используются различные виды как наглядных, так и вербальных опор, вчастности, различные виды планов (вопросный, картинный, в виде повествовательныхпредложений, опорных слов, денотатный и проч.).Обучающиеся учатся находить в текстах и практически использовать средствасвязи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы,антонимы, личные местоимения, повтор слова).На практическом материале распознаватьосновные признаки текста (наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматическойсвязи предложений, цельности и относительной законченности); использовать знаниеосновных признаков текста в практике его создания и восприятия; использовать абзац каксредство членения текста на композиционно-смысловые части.С этой целью обучающимся предлагается на практическом материале распознаватьосновные признаки текста (наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматическойсвязи предложений, цельности и относительной законченности); использовать знаниеосновных признаков текста в практике его создания и восприятия, и редактирования.
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На основе составления планов и выделения смысловых частей обучающиеся учатсяиспользовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.Способность понимать предметное содержание прослушанных и / илипрочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом неменее 150 слов: устно и письменно (с помощью учителя) формулировать тему и главнуюмысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них позволяетосваивать подробный и сжатый пересказ (в устной и\или в письменной форме). В качествеосновы служат первичные тексты (для пересказа объем текста не менее 100 слов) дляподробного изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения– не менее 110 слов). При этом предусматривается предварительный коллективный разбортекста под руководством учителя.Владение навыками информационной переработки прослушанного ипрочитанноготекста на данном этапе обучения ограничивается умением составлять простой планпрочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной иписьменной форме.В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий,проектов, обсуждений прочитанного, педагогических тренингов. В ходе обсужденийобучающихся учат создавать устные монологическиевысказывания объемом не менее 50слов на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных ихудожественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование).Эффективны при работе с текстом и такие виды работы, как работа сдеформированным текстом (после предварительного анализа), осуществлениекорректировки восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменнойформе с учетом структуры нарушения.
Виды монологической речи.Основные признаки видов монологической речи- монолог-описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование.Основные признаки текста.Тема и микротема текста; главная мысль текста.Последовательностьизложения текста.Средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова,синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова);План текстаРазные виды планов (вопросный, в виде повествовательных предложений, сиспользование опорных картинок, денотатные и др.).Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.Пересказ / изложение текстаПодробное и сжатое письменное изложение текста после предварительногоанализа.
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Способы компрессии текста (по плану, по опорным словам, выделениеглавноймысли каждого абзаца и др.).Выборочный пересказ.Творческий пересказ.СочиненияПовествовательные тексты с опорой на жизненный и читательскийопыт, насюжетную картину.
Виды речевой деятельности и культура речиЗадачи:1. Формирование умений устанавливать коммуникативные контакты иподдерживать их.2. Развитие навыков социально положительных форм вербальноговзаимодействия в различных социальных ситуациях.3. Развитие навыков эффективной коммуникации.Данный этап возрастного развития обучающихся характеризуется повышеннойэмоциональностью, осознанием собственного «Я», повышением социальной активности.Поэтому важно учить их не только приемам реальной социально принятойкоммуникации, но и решению конфликтных ситуаций.Современные подростки достаточно активны в социальных сетях. Уровень ихречевого развития уже позволяет им общаться со сверстниками в виртуальномпространстве. Однако недостаточный уровень владения приемами социального общенияделает их уязвимыми для отрицательных реакций на их продукцию. Отсюда появляетсянеобходимость изучения и практического освоения основных правил общения в данныхусловиях, атакже в мессенджерах.Язык и речьУстная и письменная речь. Понятие о монологической речи и диалоге.Язык как национальное достояние.
Особенности общения в интернете и социальных сетях.Зачем люди общаются в социальных сетях?Речевой этикет в социальных сетях.Правила размещения информации.Буллинг в социальных сетях и как с ним бороться. Правилаобщения со сверстниками и взрослыми.Речевой этикет вустной коммуникации.Как начать разговор, продолжить, как закончить общение.Решениеспорных ситуаций.
6 КЛАСССодержание дисциплины связано с решением тех задач, которые определены впрограммах по предметам «Русский язык» и «Литература» на уровне основногообразования.
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Работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом»,«Работа над словосочетанием и предложением» «Работа над текстом», «Виды речевойдеятельности и культура речи».Работа над всеми разделами проводится параллельно, но при необходимостиучитель может выделить специальные уроки для работы над одним из разделов.Работа над словом. Наряду с теми задачами, которые решались в 5 классе, такжеставится задача формирования и развития образного словаря, за счет практическогоиспользования метафор, эпитетов, олицетворений, фразеологизмов.Учитывая, что в 6 классе на уроках русского языка изучаются числительные иместоимения, на уроках развития речи в опережающем режиме обучающихся учатопознавать данные части речи, понимать их обобщенное значение, склонять их, крометого обучающиеся тренируются использовать их в ходе практических упражнений, учатсяих понимать впроцессе чтения или аудирования, использовать в собственной речи.В качестве пропедевтики неуспешности при изучении причастий в 7 классе наданном этапе обучения начинается работа по практическому усвоению особенностейобразования причастий, а также их использования в литературной речи.На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет образныхвыражений с коннотативным значением: метафорами, сравнениями, фразеологизмами.Обучающиеся продолжают учиться различать и использовать основные способытолкования лексического значения слова (использование толкового словаря и другихсловарей как в печатном виде, так и в онлайн форме; подбирать однокоренные слова;подбирать синонимы и антонимы; определять значения слова по контексту, на основесловообразовательного или морфемного анализа). В шестом классе повышается долясамостоятельности при работе со словарями. Однако в этом классе еще сохраняетсяпомощь учителя в виде подсказок, наводящих вопросов, стимулирующей помощи.Продолжается работа по совершенствованию навыка распознавания однозначных имногозначных слов, различению прямого и переносного значения слова, распознаваниюсинонимов, антонимов, омонимом; различению многозначных слов и омонимов; уменияхарактеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия. Основойявляется программная лексика из различных разделов программы.ЛексикаОсновные способы толкования лексического значения словаОднозначные и многозначные слова, прямое и переносное значениеслова,Синонимы, антонимы, омонимы, обобщающие понятия.Фразеологизмы, ихзначение.



55

Эпитеты, метафоры, олицетворения на доступном уровне всоответствии со структурой нарушения.Требования к словарной статье.СловообразованиеСловообразовательный и морфемный анализ.Способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую).Части речиИмена числительныеМестоименияПричастие
Работа над словосочетанием и предложениемПредполагается продолжение проводимой работы по формированию уменияустанавливать связи между словами в словосочетаниях и предложениях, освоенияразличных типов предложения с учетом усложняющегося программного материала попредмету «Русский язык».Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений поцели высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.СловосочетаниеОсобенности связи слов в словосочетании (согласование, управлениепредложное ибеспредложное, примыкание),Понятие о средствах связи слов в словосочетании..ПредложениеПредложения, различные по цели высказывания и эмоциональнойокраске,интонационное оформление предложений.Простые предложения и сложные предложения.Предложения с прямой речью, предложения с косвенной речьюРазличныевиды сложноподчиненных предложений.
По направлению Работа над текстом продолжается работа над теми, задачами,которые были поставлены в 5 классе, но особое внимание уделяется работе с текстаминаучно-популярного жанра, а также деловому стилю текстов.Большое внимание необходимо продолжать уделять развитию механизмовпонимания текста: компрессии и развертыванию, которые формируются в процессепрактических упражнений.В VI классе предусматривается продуцирование текстов (повествование) с опоройна жизненный и читательский опыт; текстов с опорой на картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений или объемом не менее 2-4 предложенийсложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главнуюмысль).
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Классные сочинения (объемом 1,0–1,5 страницы) формируются и формулируются послепредварительного обсуждения.Впервые в 6 классе обучающиеся начинают осваивать тексты в жанре научногосообщения, оформления деловых бумаг.Продолжают использоваться различные виды как наглядных, так и вербальныхопор, в частности, различные виды планов (вопросный, картинный, в видеповествовательных предложений, опорных слов, денотатный и проч.), а также тренировкапо обнаружению и использованию средств связности, распознаванию основных признаковтекста на практическом материале.В качестве основы служат первичные тексты для подробного изложения объемисходного текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов. Приэтом предусматривается предварительный коллективный разбор текста под руководствомучителя.В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий,проектов, обсуждений прочитанного, педагогических тренингов. В ходе обсужденийобучающихся учат создавать устные монологическиевысказывания объемом не менее 50слов на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных ихудожественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование).Продолжается использование заданий по восстановлению деформированныхтекстов (после предварительного анализа), по корректировке восстановленного текста сопорой на образец в устной или письменной форме с учетом структуры нарушения.Виды монологической речиОсновные признаки видов монологической речи - монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование, научное сообщение.Основные признаки текста.Тема и микротема текста; главная мысль текста. Главная и второстепеннаяинформация в прослушанном или прочитанном тексте.Последовательность изложения текста.Средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова,синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова, притяжательные иуказательные местоимения, видовременнаясоотнесенность глагольных форм..План текстаРазные виды планов (простой, сложный, вопросный, назывной, и др.).Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.Преобразование текста.Пересказ / изложение текстаПодробное и сжатое устное и письменное изложение исходного текста. Различныеспособы компрессии текста (по плану, по опорным словам,выделение главной мысли каждого абзаца и др.).Выборочный пересказ.
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Творческий пересказ. Преобразованиетекста.
Сочинения (устные и письменные)Устные или письменные тексты различных функционально-смысловых типов истилей речи (описание, рассуждение, повествование на основе жизненных наблюдений,чтения научно-учебной, художественной и научно- популярной литературы.Описания внешности человека, помещения, природы, местности, действия.Составление текстов официально-делового стиля: заявление, расписка, служебнаязаписка.
Виды речевой деятельности и культура речи наряду с решением задач,поставленных в 5 классе, на данном этапе обучения необходимо формировать уобучающихся наиболее распространенных коммуникативных сценариев: знакомство,просьба, несогласие, поздравление и проч. Кроме того, возникает необходимостьформировать умение вести учебный диалог или полемику. Работа в данном направленииведётся на основе клишированных высказываний, используемых в диалогах (полилогах)подобного рода, позволяющих сохранять достоинство оппонентам.Продолжается работа по формированию навыков общения в социальных сетях.Язык и речьЯзык как национальное достояние.Значение речи вжизни человека.Устная и письменная речь.Речь литературная и разговорная.Понятие о жанрах: описание, повествование, рассуждение.Понятие и литературных стилях: официально-деловой, научный.
Особенности общения в интернете и социальных сетях.Способы и сценарии общения в социальных сетях: приветствие, поздравление,одобрение, несогласие.Речевой этикет в мессенджерах. Правила безопасного поведения в интернете.Правила общения со сверстниками и взрослыми.Речевой этикет в устной коммуникации. Сценарии коммуникативного поведения вобщении со сверстниками, знакомыми и незнакомыми взрослыми.Решение спорных ситуаций

7 КЛАСС
Работа над словом.:
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В 7 классе особенностью работы над словом является не только формирование иразвитие образного словаря, за счет практического использования метафор, эпитетов,олицетворений, фразеологизмов, но и формирование умения характеризовать слово сточки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса, истилистической окраски.В седьмом классе на уроках развития речи обучающихся учат пониматьобобщенное значение числительных и местоимений, наречий, причастий и деепричастий,междометий, частиц, союзов, слов категорий состояния и (до введения терминов),практическим путем опознавать слова с этим значением и изменять их. Кроме того,обучающиеся тренируются использовать данные части речи в ходе практическихупражнений, учатся их понимать в процессе чтения или аудирования, использовать всобственной речи. Данная работа должна носить опережающий характер, для того чтобысформировать у детей с тяжелыми нарушениями речи предварительные знания осемантике изучаемой лексики, относящейся к разным частям речи, а также способа ееупотребления.На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет образныхвыражений с коннотативным значением: метафорами, сравнениями, фразеологизмами.Основой является программная лексика из различных разделов программы, а такжекоммуникативно значимые для данного возрастного этапа лексические единицы. Особоевнимание уделяется правильному произнесению слов, относящихся к различным частямречи и используемых в различных функциональных стилях, с точки зрения соблюденияправильного ударения.Продолжается работа по формированию и актуализации вариативного лексиконадля реализации коммуникативных социальных контактов,включающее взаимодействие вразличных социальных ситуациях, а также в интернет-сообществах, при использовании ITтехнологий.Большая роль по-прежнему отводится развитию навыка различения ииспользование основных способов семантизации, толкования лексического значенияслова.
ЛексикаОсновные способы толкования лексического значения слова.Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значениеслова,синонимы, антонимы, омонимы.Стилистическая окраска слова.Фразеологизмы.Эпитеты, метафоры, олицетворения.СловообразованиеРазличные способы словообразования.Словообразовательный и морфемный анализ.
Части речиНаречиеКатегория состояния
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ДеепричастиеЧастицыМеждометияЗвукоподражательные слова
Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжениепроводимой работы по формированию умения устанавливать связи между словами всловосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения с учетомпрограммного материала по предмету «Русский язык». Особое внимание в седьмомклассе уделяется моделированию и конструированию предложений различной структуры,а также практическому использованию предложно-падежных конструкций, в частности, спроизводными предлогами (в течение, вследствие, благодаря, ввиду и проч.)СловосочетаниеВиды словосочетаний по характеру главного слова.Средствасвязи слов в словосочетании.Предложно-падежное управление.ПредложениеПредложения, различные по цели высказывания и эмоциональнойокраске,интонационное оформление предложений.Виды сложноподчиненных предложений.Союзыи союзные слова.
Работа над текстом.Предполагается организация работы по совершенствованиюнавыков понимания и продуцирования текстов различных жанров. Данный разделзанимает одну из ведущих позиций в системе развития речи. В продолжение работы впятом и шестом классах предлагается расширить спектр умений анализироватьформальные признаки текста, а также понимать содержание и смысл текстов в условияхаудирования и при чтении, продуцировать тексты различной стилевой и жанровойпринадлежности. Особое внимание уделяется работе с научно- популярными иофициально-деловыми текстами. Одним из новых направлений является работа спублицистическими текстами; их восприятие и анализ в процессе аудирования и чтения.Данное направление важно не только с точки зрения развития монологической речи, но иформирования гражданской позиции обучающихся, поскольку в данном возрасте ониполучают паспорт. Формирование критического отношения к новостным материалам, втом числе, в интернете необходимо для адекватной ориентации в окружающем мире.Привитие интереса к подобным материалами самостоятельной позиции по отношению ких содержанию способствует формированию у обучающихся активной гражданскойпозиции.Большое внимание необходимо уделять продолжению развития механизмовпонимания текста: компрессии и развертыванию, которые формируются в процессепрактических упражнений.
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В VII классе предусматривается продуцирование текстов большего объема, посравнению с предыдущими классами. Классные сочинения (объемом 1,0–1,5 страницы)формулируются и записываются после предварительного обсуждения.Впервые в 7 классе обучающиеся начинают осваивать тексты в публицистическомжанре, продолжается работа над текстами в жанре научного сообщения, оформленияделовых бумаг.При формировании умения аудирования публицистических текстов необходимообратить внимание на различный уровень их переработки: детальный или выборочный.Обучающимся предлагаются устные или письменные публицистические тексты объемомне менее 230 слов (на конец года обучения). В ходе работы над текстами проводитсяпредварительный их анализ, далее под руководством педагога устно и письменноформулируется тема и главная мысль текста, вопросы по содержанию текста и ответы наних. У обучающихся формируется умение после предварительного анализа подробно,сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанныхи/ или прочитанных публицистических текстов (для подробного изложения объемисходного текста не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 200слов). Для формирования умения работать с учебными и неучебными текстами(достижение метапредметных результатов) предлагается продолжить работу посоставлению разнообразных планов текста (после предварительного анализа): простого,сложного; назывного, вопросного, тезисного, на основе которых обучающиеся могутвоспроизвести текст в устной или письменной форме. Важно учить обучающихсявыделять главнуюи второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте;передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, представлять содержаниетекста в виде таблицы, схемы.Кроме работы над пониманием текста большая работа проводится поформированию у обучающихся навыков продуцирования собственных монологических идиалогических высказываний. Продолжается работа по формированию умения позаданному алгоритму создавать устные монологические высказывания на основенаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование, но в 7 классе увеличивается протяженность текстов - не менее 70 слов.Кроме того, совершенствуется умение создавать и выступать с научным (научно-популярным) сообщением на заданную тему с использованием наглядности,в том числев рамках исследовательской деятельности, а также в публицистических жанрах (интервью,репортаж, заметка).При создании самостоятельных связных высказываний важносовершенствовать умение анализировать, в том числе, собственный текст с точки зрениясоответствия его основным признакам, адекватности отбора языковых средств. Поэтомуполезно анализировать различные образцы
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текстов, а также приучить обучающихся редактировать как чужие, так и собственныетексты.
Виды и стили монологической речи.Основные признаки видов и стилей монологической речи:монолог- описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование, научное сообщение, публицистика,официально деловой стиль речи.Сочинения-миниатюры с опорой на произведения искусства.Текст.Тема и микротема текста; главная мысль текста.Главная и второстепенная информация в прослушанном илипрочитанном тексте.Абзацное членение текста.Виды планов (простой, сложный, вопросный, назывной, тезисный идр.).
Изложения.Пересказ текста с изменением лица рассказчика.Подробные икраткие пересказы (изложения).Преобразование текста.
Виды речевой деятельности и культура речиВ 7 классе большое внимание уделяется формированию навыкааудирования как метапредметному навыку. С этой точки зрения важно, чтобыобучающиеся владели различными видами аудирования, которые они усвоили ранее:выборочным, детальным – как научно-учебных, художественных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи, так и текстов публицистического жанра, которыеони осваивают на данном году обучения.Важно на данном этапе обучения осуществлять формирование навыков ведениядискуссии, обсуждений на различные темы, так чтобы обучающиеся могли активноучаствовать в обсуждении учебных ситуаций, в диалоге на лингвистические (в рамкахизученного) темы и темы на основе жизненных наблюдений (диалог – запросинформации, диалог – сообщение информации).Необходимо учитывать, что в этом возрасте обучающиеся обучающиесястановятся очень чувствительными к реакции на их личность в социальных сетях.Поэтому необходимо продолжать обсуждать с ними правила общения в этих условиях,формы передачи информации, способы и характер безопасного общения. Продолжаетсяработа по формированию и совершенствованию сценариев решения конфликтов как сосверстниками, так и со взрослыми. Кроме того, обсуждаются проблемы фейковыхсообщений, особенности рождения и распространения сплетни. Обучающиеся должныпонимать особенности этих жанров, а также ответственность за их распространение.
Виды речевой деятельности.Аудирование детальное и выборочное.
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Чтение ознакомительное, изучающее, просмотровое.
Язык и речьЯзык как развивающееся явление.Взаимосвязь языка с культурой и историей народа. Лексика какотражение уровня развития цивилизации.Особенности общения в интернете и социальных сетях.Способы и сценарии общения в социальных сетях.Что такое блог. Для кого пишут блогеры? Можно ли стать блогером?Блогер – это профессия?Новости в интернете. Что такой фейк? Как можно распознать, что данная новостьфейковая. Обсуждение новостей из интернета. Ответственность за распространениефейков.Правила общения со сверстниками и взрослыми.Речевой этикет в устной коммуникации.Сценарии коммуникативного поведения в общении со сверстниками, знакомыми инезнакомыми взрослыми: знакомство, просьба о помощи, совет,«светская беседа», дружеский разговор.Что такое сплетня. Почему не любят сплетников.Способы решения спорных ситуаций.Способы ведения полемики на лингвистические темы и темы на основежизненныхситуаций.
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8 КЛАСС
Работа над словом.
Специфика содержания работы на уроках развития в 8 классе определяетсяпрограммными требованиями курса «Русский язык». В восьмомклассе на уроках русскогоязыка предполагается изучение норм согласования сказуемого и подлежащего,выраженными сложносокращенными словами. На уроках развития речи в опережающемрежиме обучающихся учат опознавать сложносокращенные слова, наиболее частовстречающиеся в быту учащихся, а также в различных текстах, например, Сбербанк,Госдума, медсестра, АОО, СМИ, спецодежда и проч., понимать их значение, правильноиспользовать в самостоятельной речи. Данная работа должна носить опережающийхарактер по отношению в изучаемому на уроках русского языка, для того чтобысформировать у обучающихся предварительные знания о семантике изучаемой лексики,способах ее употребления. Наряду с этим, данное направление работы носит практико-ориентированный характер, поскольку способствует социализации обучающихся.Кроме того, в содержание работы включается лексика, фразеологизмы,используемые в текстах, предлагаемых для литературного чтения и по другим предметам.Обучающиеся продолжают работать со словарями, представленными в печатномвиде или в электронном. Особенно это важно при проведении самопроверки различныхтворческих работ, подготовке презентаций, групповых проектов. Важно обращатьвнимание обучающихся на необходимость отбора наиболее точной лексики длявыражения собственных мыслей, а также на аккуратность оформления работ.Одной из устойчивых проблем детей с ТНР в области речевого развития являетсяотсутствие «чувства языка», поэтому и в восьмом классе сохраняются трудностираспознавания многозначных слов, владенияпереносным значением, подбора синонимов,антонимов, омонимов. Работа над этими видами парадигматических отношений носитдлительный характер и организуется на всем протяжении обучения. Основой являетсяпрограммная лексика из различных учебных курсов.
Лексика, словообразованиеСпособы толкования лексического значения словаОднозначные и многозначные слова, прямое и переносное значениеслова,синонимы, антонимы, омонимы.Стилистическая окраска слова.ФразеологизмыЭпитеты, метафоры, олицетворение данных средств выразительности.Роль данных средств в общении.Словообразовательный и морфемный анализ.
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«Работа над словосочетанием и предложением» предполагает продолжениепроводимой на работы над совершенствованием умения устанавливать связи междусловами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения сучетом программного материала по предмету «Русский язык». Особое внимание ввосьмом классе уделяется моделированию и конструированию предложений различнойструктуры, в частности, с вводными конструкциями, с обобщающими словами, а такжеполные, неполные, безличные и проч. Необходимо обратить внимание на предложения сострадательным залогом и инверсией, которые вызывают, как правило, значительныетрудности понимания в условиях аудирования и на чтении. Продолжается работа посовершенствованию навыка установления связей в словосочетаниях и предложениях.В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение распознаватьразличные виды предложения, выделять словосочетания, распознавать их виды похарактеру главного слова и типу связи (согласование, управление, примыкание). Особоевнимание в восьмом классе уделяется предложениям с однородными членамипредложения, способам их связи. В ходе практических упражнений обучающихсязнакомят с однородными и неоднородными определениями, обобщающими словами приоднородных членах предложения. Обучающиеся тренируются в выделении из спискаданных предложений и составлении предложений с однородными членами предложения,связанными двойными союзами «не только – но и»,«как – так», «если не – то», «настолько – насколько» и проч. Наблюдение,лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения.Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений поцели высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.
СловосочетаниеОсобенности связи слов в словосочетании (согласование, управлениепредложное ибеспредложное, примыкание).Понятие о средствах связи слов в словосочетании.Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова:именные, глагольные, наречные; грамматическая синонимия словосочетаний.Словосочетания с производными и составными предлогами..ПредложениеПредложения, различные по цели высказывания и эмоциональнойокраске,интонационное оформление предложений.Понятие о риторическом восклицании, риторическом вопросе.Различные виды сложноподчиненных предложений, конструкции счужой речью.Союзы и союзные слова.
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Однородные и неоднородные определения; обобщающие слова приоднородных членах.Односоставные предложения, их грамматические признаке,морфологические средств выражения подлежащего, сказуемого.Полные и неполные предложения Приложениекак особый вид определения.
Работа над текстомПредполагается продолжение организации работы по совершенствованию навыковпонимания и продуцирования текстов различных жанров. Данный раздел занимает однуиз ведущих позиций в системе развития речи. Особенностями организации работы наданном уровне обучения является акцентирование внимания на анализе и составлениитекстов различных жанров, но увеличенного, по сравнению с предыдущим классом,объемом примерно на 50-60 слов. Кроме того, особое внимание уделяется работе стекстами научно-популярного жанра, а также деловому стилю текстов. Обучающихсяпрактикуют в написании деловых бумаг, которые потребуются им в жизни:автобиография, резюме, заявление, характеристика, служебная записка. Учитывая, чтоданному контингенту обучающихся требуется более длительное время, по сравнению снормативно развивающимися обучающимися, для усвоения формы и алгоритмазаполнения данных бумаг, работа будет продолжаться и в последующих классах. Кроменаписания данных видов деловых бумаг полезно начать тренировку обучающихся позаполнению различных форм, бланков, анкет, в ходе которых требуется особаяаккуратность и правильность написания. Заполнение данных форм может быть как вписьменной форме, так и в компьютерном варианте.Одним из новых направлений является работа с научными текстами: ихвосприятие и анализ в процессе аудирования и чтения, а также их составление. Вводитсяпонятие «публичный доклад» Обучающихся учат составлять простые научные доклады назаданные темы по определенному алгоритму, например: определение темы, планированиесодержания, поиск информации, фиксация информации, выбор формы презентации и еереализация, собственно публичный доклад. Подобная проектная деятельность можетбыть осуществлена как индивидуально, так и в малых подгруппах, что приучает детей сТНР работать в коллективе. Более того, обучающимся на уроках развития речи можетбыть предложено отрепетировать (т.е. предварительно доложить) свой научный доклад подругим предметам. Остальные обучающиеся могут участвовать в виде зрителей икритиков. Данное направление важно не только с точки зрения развития монологическойречи, но и для формирования критического мышления, умения видеть ошибки иисправлять их.Работа с научными текстами и массивными данными предполагает продолжениеработы по развитию механизмов понимания текста: компрессии и развертывания,которые формируются в процессе
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практических упражнений. Вводятся такие понятия как «конспект»,«реферат», «тезисы» на элементарном уровне. На данном этапе обучения от обучающихсяскорее требуются навыки сопоставления текстов и, например, конспекта того же текста,чем собственное их использование. Элементарные конспекты составляются подруководством педагога с опорой на схемы, таблицы, соответствующие данному тексту.Работа над текстами в VIII классе занимает наибольший объем времени на урокахразвития речи. Это основное направление работы. При этом традиционно выделяется двабольших направления: работа над пониманием текста и работа по созданию собственныхтекстовых произведений. В рамках данных направлений внимание сосредоточено, преждевсего, на умении обучающихся преобразовывать тексты из плоскости лингвистического(языкового) материала в наглядно-образный (схемы, инфографика, иллюстрации) илипроизводить компрессию текста с разной степенью сжатия при сохранении ядерногосмысла этого текста. Отличительной особенностью данной работы по сравнению собщеобразовательной школой является наличие определенных алгоритмов данного видадеятельности и достаточно развернутой помощи педагога.Продолжается работа по коррекции и развитию навыков аудирования ичтения надоступном уровне в соответствии со структурой нарушения; понимания содержаниепрослушанных и / или прочитанных научно-учебных,художественных, публицистическихтекстов различных функционально- смысловых типов речи объемом не менее 280 слов:подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистическихтекстов различных функционально-смысловых типов речи.Увеличивается объем текстов для устного пересказа прочитанного илипрослушанного текста - не менее 140 слов. На данном этапе обучения важно приучатьобучающихся прослушивать и понимать текст в процессе аудирования не только с голосаучителя, но и других лиц. Для этого могут использоваться диктофонные записи, интернет-ресурсы. Полезно упражнять в аудировании слегка зашумленных текстов (на фонеуличного шума, шума толпы, в метро), что требует определенных навыковпрогнозирования содержания текста, его «восстановления».Кроме пересказов от обучающихся требуется после предварительного анализасоздавать устные монологические высказывания объемом не менее80 слов на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением; участвовать вдиалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе жизненныхнаблюдений объемом неменее 6 реплик; с опорой на жизненный и читательский опыт;тексты с опорой на произведения искусства, классные сочинения объемом 2,0–3,0страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы.



67

По заданному алгоритму обучающиеся должны опознавать тексты, созданные вофициально-деловом стиле (заявление, объяснительная записка, автобиография,характеристика) и создавать тексты публицистических жанров (совместно с учителем);оформлять деловые бумаги; а также выделять тексты научного стиля среди другихтекстов (реферат, доклад на научную тему др.).Компетентностный подход диктует необходимость «перевода» полученныхзнаний, умений и навыков в практический план. Поэтому необходимо добиваться, чтобыобучающиеся могли использовать знание основных признаков текста и особенностейфункционально-смысловых типов речи в практике создания собственных текстов нетолько на уроке развития речи, но и на других предметах на доступном уровне всоответствии со структурой нарушения; применять знания о функциональныхразновидностях языка в речевой практике.Поэтому очень важно продолжить работу по совершенствованию уменияанализировать, в том числе, собственный текст с точки зрения соответствия его основнымпризнакам, адекватности отбора языковых средств, а также приучить учащихсяредактировать как чужие, так и собственные тексты.В качестве первичных текстов могут выступать тексты из программ по учебнымпредметам «Русский язык» или «Литература». В этом случае на уроках развития речипроводится предварительная работа над содержанием текста, лексико-грамматическаяподготовка, работа над планом и проч. На уроках русского языка или литературыобучающиеся работают непосредственно над записью вторичного текста, его первичнымредактированием. Работа над ошибками стилистического или содержательного планапосле проверки учителем и обсуждения также переносится на уроки развития речи.
Виды и стили монологической речиОсновные признаки видов и стилей монологической речи: монолог- описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование, научное сообщение, публицистика,официально деловой стиль речи.Изложения и сочиненияСочинения-миниатюры с опорой на произведения искусства объемомТема иосновная мысль текста,Абзацное членение текста.Приемы отбора и систематизации материала на определенную тему.Компрессия текста с заданной степенью свернутости (план, пересказ).Изложение текста в устном или письменном виде.Подробные и краткие пересказы (изложения).Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт;тексты с опорой на произведения искусства.
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Виды речевой деятельности и культура речиВ восьмом классе продолжается активная работа по формированию всех видовречевой деятельности. Совершенствуются навыки аудирования. У обучающихсяформируются навыки детального, ознакомительного и выборочного аудирования.Продолжается работа над пониманием текстовразных стилей и жанров при чтении. Приэтом используются следующие виды чтения: поисковое, ознакомительное, изучающее ипросмотровое. Эти виды речевой деятельности отрабатываются на относительно болеесложном материале и по содержанию, и по объему. Кроме того, предлагаются новые видынаучных и деловых текстов.Также отрабатываются умения письменного и устного пересказа текстов(подробные, сжатые, выборочные) и составление собственныхтекстовых произведений.Большое внимание уделяется дальнейшему развитию навыков коммуникации вразличных условиях: реальной, виртуальной, со сверстниками, со взрослыми. На данномэтапе обучения обращается внимание на разнообразие традиционных формкоммуникации лиц различных национальностей. Данный материал важен дляформирования толерантного отношения к лицам, принадлежащим к различным культурам.
Язык и речьРусский язык как одна из основных ценностей русского народа.Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностейличности.Почему надо уважать родной язык?Понятие о чистоте родного языка.Заимствования: что это такое, всегда ли они необходимы.Молодежныйсленг. Что это такое?Виды речевой деятельностиАудирование текстов разных стилей и жанров: детальное,ознакомительное и выборочное.Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное,изучающее,просмотровое.Особенности общения в интернете и социальных сетях.Электронная почта. Правила общения в электронной почте. Примерпочтового отправления (письмо, открытка, телеграмма).Анализ готовогоматериала.Поздравительные открытки.
Правила общения со сверстниками и взрослыми.Речевой этикет в устной коммуникации.Сценарии коммуникативного поведения в общении со сверстниками,знакомыми инезнакомыми взрослыми: знакомство, просьба о помощи, совет,«светская беседа», дружеский разговор.Что такое конфликт? Способы разрешения конфликтов сосверстниками и взрослыми.).
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Способы ведения полемики на лингвистические темы и темы на основежизненныхситуаций.
9 КЛАССВ 9 классе основное внимание направлено на работу с предложением итекстом. Остальныенаправления работы носят подчиненный характер.
Работа над словом.Развитие и обогащение словарного запаса рассматривается как текущая работа,обусловленная необходимостью работы с текстами на предметных уроках. На данномэтапе обучения словарный запас обогащается за счет образных выражений сконнотативным значением: метафорами, сравнениями, фразеологизмами. Обучающихсятренируют в распознавании различных тропов: метафора, олицетворение, эпитет,гипербола, литота, сравнение.Обучающиеся продолжают работать со словарями, представленными в печатномвиде или в электронном. На данном этапе повышается роль самостоятельной работы вданном направлении. По-прежнему организуется работа по овладению многозначностью,переносным значением, синонимией,антонимией, омонимией.
Лексика и части речиСпособы толкования лексического значения слова.Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова,синонимы, антонимы, омонимы..Стилистическая окраска слова.ФразеологизмыЭпитеты, метафоры, олицетворения Роль данных средств в общении.Части речи:причастия, деепричастия, наречия, числительные и проч.
Работа над словосочетанием и предложениемПродолжается работа над совершенствованием умения устанавливать связи междусловами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения сучетом программного материала по предмету «Русский язык». Особое внимание вдевятом классе уделяется анализу и конструированию сложносочиненных исложноподчиненных предложений различной структуры, в частности, с вводнымиконструкциями,с обобщающими словами, а также полных, неполных, безличных и проч.Особенно необходимо обратить внимание на предложения с союзной и бессоюзнойсвязью. Обучающихся учат выделять данные типы предложений из текста, а такжеправильно употреблять их в самостоятельной речи. Данная работа проводится впрактическом плане, отрабатывается правильное их интонационное членение.Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений поцели высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.Особое внимание уделяется преобразованию предложений, умению подобратьсинонимы.
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Словосочетание
Связь слов в словосочетании (согласование, управление предложное ибеспредложное,примыкание),Виды словосочетаний по характеру главного слова,Средствасвязи слов в словосочетании.Грамматическая синонимия словосочетаний. Лексическаясочетаемость слов в словосочетании.ПредложениеПредложения, различные по цели высказывания и эмоциональнойокраске,интонационное оформление предложений.Различные виды сложноподчиненных предложений, конструкции счужойречью.Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений ипростых предложений с обособленными членами.Основные нормы построения сложноподчиненного предложения,особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи;Предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзныепредложения (сложносочиненные и сложноподчиненные).
Направление «Работа над текстом» является приоритетным в девятом классе.Проводится работа по совершенствованию навыков понимания и продуцирования текстовразличных жанров, т.е. развитию текстовой компетенции.Особенностями организации работы на данном этапе обучения являетсяакцентирование внимания на анализе и составлении текстов различных жанров, ноувеличенного, по сравнению с предыдущим классом, объемом.Наряду с формированием репродуктивных навыков продолжается развитие исовершенствование навыков продуктивных, а именно: навыкисоздания текстов с опоройна произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и болеепредложений или объемом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этотобъем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом3,0– 4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); составлениятезисов, конспектов, рецензий, рефератов по заданному алгоритму. Понятия «тезисы»,«реферат», «конспект» закрепляются. Тем не менее, с учетом наличия речевыхнарушений, сохраняющихся на данномэтапе обучения, у обучающихся формируют тольконачальные умения составлять и применять элементарные формы данных видовпреобразования текста по заданному алгоритму под руководством учителя.Продолжается работа по формированию навыков по заданному алгоритмуопознавать особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление,объяснительная записка, автобиография, характеристика), создавать текстыпублицистических жанров; оформлять деловые бумаги, а также заполнять различныебланки как в «ручном» режиме, так и с использованием компьютера.



71

Одной из новых составляющих содержания уроков развития речи является умениеиспользовать цитаты при создании текстов. Обучающимся предлагает отобрать наиболееподходящие цитаты к тексту из данных, найти неуместные цитаты, найти цитаты в тексте.Продолжается работа, начатая в 8 классе по формированию навыков публичныхвыступлений, в том числе, на научные темы. При этом возрастает доля самостоятельностипри подготовке докладов, однако, сохраняется возможность использования алгоритмов ихсоставления, например: определение темы, планирование содержания, поиск информации,фиксация информации, выбор формы презентации и ее реализация, собственнопубличный доклад. Подобная проектная деятельность может быть осуществлена какиндивидуально, так и в малых подгруппах, что приучает обучающихся работать вколлективе.Важным компонентом текстовой компетенции является текущий и завершающиймониторинг успешности. Поэтому очень важно продолжить работу посовершенствованию умения анализировать собственный текст с точки зрениясоответствия его основным признакам, адекватности отбора языковых средств, а такжеприучить обучающихся редактировать как чужие, так и собственные тексты.
ТекстТема и основная мысль Абзацноечленение текста.Главная и второстепенная информации в прослушанном или прочитанном тексте.Приемы отбора и систематизации материала на определенную тему;самостоятельный поиск информации.Преобразование текста.Компрессия прослушанного или прочитанного текста с заданной степеньюсвернутости (план, пересказ).Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт;тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры).Характеристика особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление,объяснительная записка, автобиография, характеристика), создавать текстыпублицистических жанров.Деловые бумаги, реферат, доклад на научную тему. тезисы, конспект, реферат,рецензия.
Виды речевой деятельности и культура речиВ девятом классе продолжается активная работа по формированию всех видовречевой деятельности. Совершенствуются навыки аудирования. У обучающихсяформируются навыки детального, ознакомительного и выборочного аудирования.Продолжается работа над пониманием текстовразных стилей и жанров при чтении. Этивиды речевой деятельности
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отрабатываются на относительно более сложном материале и по содержанию, и пообъему. При организации работы по совершенствованию навыков понимания текстовособое внимание уделяется коммуникативной установке, от которой зависит глубинапостижения информации текста, а также выразительным средствам, использованным втексте, интонационному оформлению читаемого, что является значимым факторомпостижениязамысла автора и показателе6м понимания смысла читаемого.Степень понимания читаемого, главной мысли текста, его сюжета напрямую влияетна качество письменного и устного пересказа текстов (подробные, сжатые, выборочные) сучетом их возрастающего объема, что препятствует дословному пониманию ивоспроизведению текстов.На данном этапе обучения обучающимся доступно умение сопоставлять исравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистическихособенностей и использованных языковых средств, однако, они уверенно справляются сэтим заданием только при условии действий по определенному плану или алгоритму.Большое внимание уделяется дальнейшему развитию навыков коммуникации вразличных условиях: реальной, виртуальной, со сверстниками, со взрослыми.Обучающиеся совершенствуют умениявладения различными видами монолога и диалога.При этом необходимо добиваться от них соблюдения в практике речевого общенияосновных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических нормсовременного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии ипунктуации в процессе письменного общения, особенно в интернет-среде.Продолжается работа по закреплению навыков социально принятых форм исценариев общения с соблюдением норм речевого этикета. Обращается внимание навербальные и невербальные средства общения, в частности на адекватное использованиежестов, мимики в процессе речевого общения.Отработанные на уроках сценарии должны включаться в активную речевуюпрактику обучающихся, в повседневное общения. Поэтому необходимо организовыватьразличные тренинги, в том числе, на других уроках, за стенами образовательнойорганизации.Ко времени окончания 9 класса обучающиеся должны освоить коммуникативноцелесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения,совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальныхтем; овладение национально- культурными нормами речевого поведения в различныхситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.Виды речевой деятельностиАудирование текстов разных стилей и жанров: детальное, ознакомительное ивыборочное.Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное, изучающее,просмотровое.
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Язык и речьРусский язык как одна из основных ценностей русского народа.Народныеистоки русского языка.Роль русского языка в современном миреДиалекты, говоры.
Заимствования.Профессиональные сленги.Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностейличности.Особенности общения в интернете и социальных сетях.Правила безопасного поведения в сети.Правилазнакомства в сети.Распространенные виды мошенничества в сети. Как общаться, чтобыне попастьна уловку недобросовестных пользователей.Правила общения со сверстниками и взрослыми.Роль жестов, мимики и позы тела в общении.Как осуществлять выбор и организацию языковых средств всоответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения.Как лучше выражать свое отношение к фактам и явлениямокружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному.Смайлики. Их роль в общении. Чем заменить смайлики принепосредственном общении со взрослыми и сверстниками.Уместность выбора средств общения в зависимости от возраста,социального статуса, национальной принадлежности собеседников.Речевой этикет в устной коммуникации.

10 КЛАСС
В 10 классе основное внимание направлено на восполнение пробелов вречеязыковом развитии обучающихся, препятствующих успешному освоениюсодержания общеобразовательных предметов. Содержание программы определяетсядвумя составляющими: перечнем требований к уровню подготовки обучающихся иреальным уровнем соответствия обучающихся данным требованиям. Поэтому и всодержании программы, и в тематическом планировании предусматривается вариативнаячасть, предназначенная для удовлетворения специальных образовательных потребностейобучающихся конкретного класса.
Работа над словом.В рамках данного направления осуществляется работа со словарями. Отобучающихся требуется свободное (относительно свободное) с учетом структурынарушения и степени ее тяжести владение различными словарями.Продолжается работанад умением выделить из состава текста тропы, определить их характер, выяснить ихзначение и использовать в собственной
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речи. Кроме того, организуется работа по овладению многозначностью,переноснымзначением, синонимией, антонимией, омонимией и др.
Лексика и части речиПовторение и обобщение пройденного ранее материала по даннойтеме.
Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжениепроводимой работы по совершенствованию умения устанавливать связи между словами всловосочетаниях, установления типа связи, главного и зависимого слова, преобразованиемсловосочетаний. Также совершенствуется умение анализировать различные видысложносочиненныхи сложноподчиненных предложений, изученные ранее, с различнымивидами связи, умение видеть эти предложения в тексте, анализировать их структуру,преобразовывать их. Одним из наиболее сложных материалов для анализа и пониманияхих семантики являются сложные предложения с соподчинением в дистантныхконструкциях, содержащие вводные предложения, инверсию. Этому материалунеобходимо уделить особое внимание с точки зрения их моделирования иконструирования. Данная работа проводится в практическом плане с точки зрения иханализа и синтеза.Очень важно повторить и закрепить материал, направленный на умениеразличатьвиды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске с опорой наинтонацию предложения.
Тематика и виды деятельности:СловосочетаниеСловосочетания в структуре предложения.Связь слов в словосочетании. Виды словосочетанийГрамматическая синонимия словосочетаний Нормыпостроения словосочетаний.ПредложениеПредложения, различные по цели высказывания и эмоциональнойокраске,интонационное оформление предложений.Различные виды простых, сложносочиненных и сложноподчиненныхпредложений,конструкции с прямой и косвенной речью.Предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзныепредложения (сложносочиненные и сложноподчиненные).
«Работа над текстом».Особенностью организации работы в 10 классе является совершенствованиеумения анализировать и составлять тексты различных жанров. Первичные текстыпредъявляются как в устном (аудирование), так и в письменном (чтение) вариантах.Автоматизируются алгоритмы написания сочинений и изложений, устныхпересказов. Особое внимание обращается на адекватность используемых языковыхсредств, точность и правильность их употребления. В связи с этим особая рольотводится самопроверке с точки зрения
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соответствия его основным признакам, адекватности отбора языковых средств, а такженеобходимо приучить обучающихся редактировать как чужие, так и собственные тексты.Продолжается работа, направленная на подготовку обучающихся ксамостоятельной жизни в социуме: оформление деловых бумаг (заявление,объяснительная записка, автобиография, характеристика), а также заполнение различныхбланков как в «ручном» режиме, так и с использованием компьютера.
ТекстТема и основная мысль текста.Абзацноечленение текста.Главная и второстепенная информация в тексте.Приемы отбора и систематизации материала на определенную тему;самостоятельный поиск информации.Преобразование, текстаПодробные и краткие пересказы (изложения)Тексты различных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание, рассуждение)Особенности жанров официально-делового стиля речи, текстыпублицистических жанров; научного стиля речи.
Виды речевой деятельности и культура речиВ 10 классе продолжается активная работа по формированию всехвидов речевойдеятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо.Обучающиеся тренируются в сопоставлении и сравнении речевых высказываний сточки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковыхсредств по определенному плану или алгоритму.Продолжается работа по совершенствованию навыков коммуникации в различныхусловиях: реальной, виртуальной, со сверстниками, со взрослыми. Важно при этомучитывать их возрастные и психологические потребности. Отрабатываются конфликтныеситуации, закрепляется умение договариваться, в том числе, в ходе совместнойдеятельности; общаться в условиях официального общения, а также в ситуациизнакомства как в ходе реального общения, так и сетевого. При этом необходимодобиваться от обучающихся соблюдения в практике речевого общения основныхорфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современногорусского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации впроцессе письменного общения, особенно в интернет-среде.
Язык и речьРоль русского языка в современном миреРоль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностейличности.Особенности общения в интернете и социальных сетях.
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Правила безопасного поведения в сети.Деловоеобщение в сети.Наиболее важные государственные и региональные сетевые ресурсы.Поискработы и места дальнейшей учебы в сети.Резюме.
Правила общения со сверстниками и взрослыми.Особенности делового речевого общения в официальной обстановке.Решение проблемных ситуаций, запросы, собеседование, подача заявки.Специфика делового общения по телефону: спросить, уточнить, проявитьинициативу.Уместность выбора средств общения в зависимости от возраста, социальногостатуса, национальной принадлежности собеседников.Речевой этикет в устной коммуникации. Сценарии коммуникативного поведения вобщении со сверстниками, знакомыми и незнакомыми взрослыми. Монолог, диалог,полилог.
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ ИМЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫСоответствуют ПООП ОО по учебному предмету «Русский язык», посколькуосновной задачей курса «Развитие речи» является практическая подготовка к освоениюличностных и метапредметных компетенций курсов«Русский язык» и «Литература».ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты аналогичны предметным результатам курса«Русский язык», но предполагают наличие меньшего объема речевого материала, а такженаличие вспомогательной помощи при выполнении видов заданий, что обусловленонеобходимостью практического освоения предлагаемого речеязыкового материала ивидов речевой деятельности.
5 КЛАССРабота со словом различать и использовать основные способы толкованиялексического значенияслова (использование толкового словаря; подбирать однокоренные слова; подбиратьсинонимы и антонимы; определять значения слова по контексту), на основесловообразовательного или морфемного анализа; распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое ипереносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различатьмногозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые ивидовые понятия;
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 использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль вовладении словарным богатством родного языка; уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи;использовать словообразовательные нормы русского языка; под руководством учителя в ходе практических упражнений уметьобразовывать причастия и деепричастия, понимать их в процессе чтения или аудирования,использовать в собственной речи; образовывать и использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.Работа над словосочетанием и предложением распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделятьсловосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова,назвать средства связислов в словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания иэмоциональной окраске. простые неосложненные предложения; предложения,осложненные однородными членами, обращением; сложные предложения; предложения спрямой речью; характеризовать интонацию предложения; определять главные(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различатьраспространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; находитьоднородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить предложения собращением, с прямой речью.
Работа над текстом практически владеть видами речи и формами речи: монолог(монолог-описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог(бытовой, учебный); на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличиетемы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности иотносительной законченности); использовать знание основных признаков текста впрактике его создания и восприятия; использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части; практически использовать средства связи предложений и частей текста (формыслова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личныеместоимения, повтор слова) присоздании собственного текста (устного и письменного); владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным– научно-учебных и художественных текстов различных функционально- смысловыхтипов речи; понимать предметное содержание прослушанных и /или прочитанных текстовразличных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно иписьменно (с помощью учителя) формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжатопередавать в
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письменной форме содержание исходного текста после предварительного анализа (дляподробного изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения– не менее 110 слов); владеть навыками информационной переработки прослушанного ипрочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшеговоспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее100 слов; создавать устные монологические высказывания объемом не менее50 слов на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных ихудожественной литературы (монолог-описание; монолог- рассуждение; монолог-повествование); участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом неменее 2 реплик; представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с коммуникативным замыслом после предварительного анализа; после предварительного анализа создавать тексты функционально- смысловоготипа речи (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опоройна картину (в том числе сочинения- миниатюры объемом 3 и более предложений илиобъемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяетраскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 0,5–1,0страницы); владеть навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции впроцессе речевого общения на основе наблюдения за собственной речью; после предварительного анализа восстанавливатьдеформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опоройна образец в устной или письменной форме в зависимости от структуры нарушения.
Виды речевой деятельности и культура речи соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметьупотреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевыхформулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающейдействительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различныхкоммуникативных ситуациях, уметь не создавать конфликты, находить компромисс вспорных ситуациях;
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 владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей.
6 КЛАСС
Работа над словом практически использовать фразеологизмы при восприятии и продуцированиитекстов, уметь объяснять их значение; практическое использовать эпитеты, метафоры, олицетворения на доступномуровне в соответствии со структурой нарушения; уметь находить эпитеты, метафоры,олицетворения в текстах, составлять простые тексты под руководством учителя сиспользованием данных средств выразительности. выделять производящую основу, определять способы словообразования(приставочный, суффиксальный, приставочно- суффиксальный, бессуффиксный,сложение, переход из одной части речи в другую); использование словообразовательных норм русского языка; практически овладеть именами числительными: уметь склонять именачислительные; правильно употреблять собирательные имена числительные; практически овладеть местоимениями: уметь склонять местоимения; пониматьих роль в речи; правильное употреблять местоимения в соответствии с требованиямирусского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии сосмыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); практически овладеть причастием как формой глагола: употреблениепричастия настоящего и прошедшего времени, действительных и страдательныхпричастий, полных и кратких форм страдательных причастий; склонение причастия;выделение причастного оборота в процессе восприятия текста, осознание разницы вупотреблении в речи однокоренных слов типа «висящий – висячий», «горящий –горячий», причастия с суффиксом –ся; умение правильно согласовывать причастия всловосочетаниях типа прич. + сущ.; распознавать имена числительные, местоимения, причастия; использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль вовладении словарным богатством родного языка.

Работа над словосочетанием и предложением уметь выделять словосочетания из состава предложения, главного слова всловосочетании постановка вопросов, определять особенности связи слов всловосочетании (согласование, управление предложное и беспредложное, примыкание),на практическом уровне распознавать словосочетания, их виды по характеру главногослова (классификация,
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составление по аналогии и др.), иметь понятие о средствах связи слов всловосочетании; уметь дифференцировать предложения, различные по цели высказывания иэмоциональной окраске, определять интонационное оформление предложений; уметь различать простые предложения и сложные предложения,дифференцировать сложные предложения и предложения с однородными членами;различение на практическом материале предложения с прямой речью, предложения скосвенной речью; переводить предложения с прямой речью в косвенную и обратно;осуществлять преобразование деформированных предложений, составлять предложенияиз отдельных слов, схемы предложений, моделировать и конструировать подруководством учителя различные видов предложений после предварительного разбора.
Работа над текстом

 владеть различными видами аудирования научно-учебных и художественныхтекстов различных функционально-смысловых типов речи; владеть навыками информационной переработки прослушанного и/ илипрочитанного текста: после предварительного анализа составлять план прочитанноготекста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведениясодержания текста в устной и письменной форме (для подробного изложения объемисходного текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов);определять тему и микротему текста; выделять главную и второстепенную информацию впрослушанном и/ или прочитанном тексте; представлять содержание научно- учебноготекста в виде таблицы, схемы; находить в текстах и практически использовать средства связи предложений ичастей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личныеместоимения, повтор слова), на практическом материале распознавать основные признакитекста (наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений,цельности и относительной законченности); использовать знание основных признаковтекста в практике его создания и восприятия; использовать абзац как средство членениятекста на композиционно-смысловые части. устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее110 слов; создавать после предварительного анализа устные монологическиевысказывания объемом не менее 60 слов на основе жизненных наблюдений, чтениянаучно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступатьс научным сообщением; владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями(объем не менее 4 реплик);
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 распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование,описание); после предварительного анализа характеризовать особенности описания кактипа речи; особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; знатьтребования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать текстыразных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, научноесообщение); применять знания о функциональных разновидностях языка при выполненииразличных видов анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии соструктурой нарушения; создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт на доступномуровне в соответствии со структурой нарушения; текстов с опорой на картину,произведение искусства (в том числе сочинения- миниатюры объемом 5 и болеепредложений или объемом не менее 2–4 предложений сложной структуры, если этотобъем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); ументь устно иписьменноописывать внешность человека, помещение, природу, местность, действие; создавать тексты в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги(заявление, расписка); осуществлять выбор языковых средств для создания высказыванияв соответствии с коммуникативным замыслом на доступном уровне в соответствии соструктурой нарушения; редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированного текст;редактирование собственных текстов с опорой на знание норм современного русскоголитературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения подруководством учителя; оценивать свою и чужую речь с точки зрения правильного точного, уместногои выразительного словоупотребления на доступном уровне в соответствии со структуройнарушения; использование толковых словарей. анализировать текст с помощью учителя; определять средства связипредложений в тексте, в том числе с использованием притяжательных и указательныхместоимений, видовременной соотнесенности глагольных форм.
Виды речевой деятельности и культура речи характеризовать различиямежду устной иписьменной речью, диалогом и монологом,учитывать особенности видов речевойдеятельности при решении практико-ориентированных учебных задачи в повседневной жизни; соблюдать в устной речи и на письме норм современного русскоголитературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения;соблюдать в устной речи и на письме правил речевого этикета; владеть способами противостояния буллингу в социальных сетях;
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 владеть изучающим видом чтения в соответствии со структуройнарушения; владеть ознакомительным видом чтения на доступном уровне всоответствии со структурой нарушения; воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план,пересказ,изложение).

7 КЛАСС
Работа над словом объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов,крылатых слов (на основе изученного) на доступном уровне в соответствии со структуройнарушения; на практическом материале по заданному алгоритму распознавать омонимиюслов разных частей речи; понимать особенности употребления омонимов в речи иадекватно использовать их на специально отобранном материале (в процессепрактических упражнений); практическое знакомство с наречиями: общее грамматическое значениенаречий; разряды наречий по значению; словообразование наречий, их роли в речи;практическое использование наречий; практическая тренировка в образовании степенейсравнения наречий, произношениянаречий, постановки в них ударения; практическое знакомство со словами категории состояния, ихморфологические признаки и роль в речи; практическое знакомство с деепричастиями, их признаками: распознаватьдеепричастный оборот, правильно строить предложения с одиночными деепричастиями идеепричастными оборотами; понимать особенности постановки ударения в некоторыхформах деепричастий; практическое знакомство с производными и составными предлогами,способами их использования в речи; практическое знакомство с союзами и союзными словами: выделение союзов исоюзных слов в тексте, понимание роли союзов в простом и сложном предложении;адекватное употребление союзов с самостоятельных устных и письменных текстах; практическое употребление частицы в предложении и тексте в соответствии сих значением и стилистической окраской; практическое знакомство с междометиями, уметь понимать и объяснять рольмеждометий в речи, особенности звукоподражательных слов и их употребление вразговорной речи, в художественной литературе;
Работа над словосочетанием и предложением находить предложно-падежные конструкции с производными и составнымипредлогами в тексте, составлять с ними словосочетания и предложения.
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 уметь различать предложения, различные по цели высказывания иэмоциональной окраске, правильно интонационно оформлять предложения; практическоеупотребление различных видов сложноподчиненных предложений в собственной речевойпрактике. практическое знакомство с союзами и союзными словами. Выделение союзов исоюзных слов в тексте, понимание роли союзов в простом и сложном предложении;адекватное употребление союзов ссамостоятельных устных и письменных текстах.
Работа над текстом владеть элементарными навыками информационной переработкипрослушанного и/ или прочитанного текста после предварительного анализа: составлятьплан прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с цельюдальнейшего воспроизведения содержаниятекста в устной и письменной форме; выделятьглавную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте;передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, представлятьсодержание текста ввиде таблицы, схемы; создавать тексты изученных стилей и жанров (устно и письменно); осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферойи ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдатьнормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие темеи др.); редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания иформы; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения на доступном уровне всоответствии со структурой нарушения; владеть просмотровым видом чтения. понимать основные морфологические нормы современного русскоголитературного языка, применять нормы современного русского литературного языка ипонимать их изменчивость на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения;использовать грамматические словари и справочники в речевой практике; понимать текст как речевое произведение, на доступном уровне в соответствиисо структурой нарушения, выявлять его структуру, особенности абзацного членения,языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),словообразовательные, лексические, различать понятия «разговорный язык»,«функциональные стили речи» (научный, публицистический, официально-деловой), «языкхудожественной литературы»; узнавать основные признаки публицистического стиля речи(в том числе сферу употребления, функции), особенности жанров (репортаж, заметка); владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным)публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;
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 понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистическихтекстов (рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение, рассуждение-размышление) объемом не менее 230 слов: после предварительного анализа устно иписьменно формулировать тему и главнуюмысль текста, вопросы по содержанию текста иотвечать на них; после предварительного анализа подробно, сжато и выборочнопередавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и/ или прочитанныхпублицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста не менее180 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов); устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее120 слов по заданному алгоритму; по заданному алгоритму создавать устные монологические высказыванияобъемом не менее 70 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- повествование; выступать с научным сообщением; участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темына основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запросинформации, диалог – сообщение информации); распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание, рассуждение); создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опытнадоступном уровне в соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой напроизведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и болеепредложений или объемом не менее 4–5 предложений сложной структуры, если этотобъем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом1,5–2,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создаватьтексты в жанре научного сообщения, в публицистических жанрах (интервью, репортаж,заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция).
Виды речевой деятельности и культура речи владеть детальным и выборочным аудированием;

 владеть чтением ознакомительным, изучающим, просмотровым; на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать вустной речи и на письме нормы современного русского литературного языка; соблюдать вустной речи и на письме правила речевого этикета; уметь применять наиболее распространенные сценарии общения в условияхреальной и онлайн коммуникации.
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8 КЛАСС уметь опознавать сложносокращенные слова, наиболее часто встречающиеся вбыту учащихся, а также в различных текстах, понимать их значение, правильноиспользовать в самостоятельной речи; по заданному алгоритму уметь характеризовать слово с точки зрения сферыего употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистическойокраски; использовать фразеологизмы при восприятии и продуцировании текстов; уметьобъяснять их значение; использовать словари фразеологизмов в онлайн режиме и впечатном варианте; практически использовать эпитеты, метафоры олицетворения на доступномуровне в соответствии со структурой нарушения; находить эпитеты, метафоры,олицетворения в текстах, составлять простые тексты под руководством учителя сиспользованием данных средств выразительности. уметь проводить словообразовательный и морфемный анализ; выделятьпроизводящую основу на практическом материале, использовать способысловообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- суффиксальный,бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); использоватьсловообразовательных норм русского языка. выделять и использовать различных частей речи: причастий, деепричастий,наречий, числительных и проч. в самостоятельных высказываниях.
Работа над словосочетанием и предложением по заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний поморфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные;распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование,управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний;понимать лексическую сочетаемость слов в словосочетании, применять нормы построениясловосочетаний; по заданному алгоритму распознавать простые неосложненные предложения, втом числе предложения с неоднородными определениями; простые предложения,осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом приоднородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводнымисловами и предложениямии вставными конструкциями, междометиями; применять нормыпостроения простого предложения, использования инверсии; по заданному алгоритму характеризовать признаки однородных членовпредложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные инеоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах;применять нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородныхсказуемых с подлежащим, нормы
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построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами нетолько – но и, как – так; понимать особенности употребления в речи разных типовсочетания однородных членов; по заданному алгоритму различать группы вводных слов по значению,различать вводные предложения и вставные конструкции; применять нормы построенияпредложений с вводными словами и предложениями, вставнымиконструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными),междометиями,; понимать особенности употребления предложений с вводными словами,вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями вречи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов,словосочетаний и предложений; по заданному алгоритму распознавать сложные предложения; конструкции счужой речью; по заданному алгоритму распознавать предложения по цели высказывания,эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности,языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать втекстах публицистическогостиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму; по заданному алгоритму распознавать предложения по количествуграмматических основ; выделять подлежащее и сказуемое как главные членыпредложения; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способыего выражения; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженнымсловосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство –меньшинство, количественными сочетаниями; распознавать односоставныепредложения, их грамматические признаки, морфологические средства выраженияподлежащего, сказуемого; практически различать виды односоставных предложений(назывное предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личноепредложение, безличное предложение); практическое их использование в тексте; выявлятьсинтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; пониматьособенности употребления односоставных предложений в речи; по заданному алгоритму распознавать предложения по наличию главных ивторостепенных членов, предложения полные и неполные (понимать особенностиупотребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речиинтонации неполного предложения); различать виды второстепенных членовпредложения(согласованные и несогласованные определения, приложение как особый видопределения;
Работа над текстом
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 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительнойинформации); владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым,ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владетьразными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,детальным); извлекать информацию из различных источников, включая средствамассовойинформации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободнопользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и наэлектронных носителях; владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;уметь вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять ипередавать информацию, полученную в результате чтения или аудирования; уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения ихсодержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и вповседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения еесодержания, языкового оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки,недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,докладом, рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем сиспользованием различных средств аргументации; понимать содержание прослушанных и / или прочитанных научно- учебных,художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи объемом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной иписьменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных,художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи (для подробного изложения объем исходного текста не менее 230 слов; для сжатого ивыборочного изложения – не менее 260 слов); после предварительного анализа устно пересказывать прочитанный илипрослушанный текст объемом не менее 140 слов; после предварительного анализа создавать устные монологическиевысказывания объемом не менее 80 слов на основе жизненных наблюдений, личныхвпечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- популярной литературы:монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- повествование; выступать с научнымсообщением;
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 участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темына основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создаватьтексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой напроизведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и болеепредложений или объемом не менее 5–6 предложений сложной структуры, если этотобъем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом2,0–3,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика),создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги; по заданному алгоритму характеризовать особенности официально- деловогостиля речи и научного стиля речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, докладна научную тему), выявлять сочетание различных стилей в тексте, средства связипредложений в тексте; использовать знание основных признаков текста и особенностейфункционально-смысловых типов речи в практике его создания на доступном уровне всоответствии со структурой нарушения; по заданному алгоритму распознавать тексты разных функциональныхразновидностей языка; анализировать тексты разных стилей и жанров; применять знанияо функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и вречевой практике.
Виды речевой деятельности и культура речи понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; позаданному алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета;соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета; осуществлять коммуникативно целесообразное взаимодействие сокружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального инеформального межличностного и межкультурного общения; применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни;использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений намежпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;адекватноиспользовать жесты, мимику в процессе речевого общения.



89

9 КЛАСС
Работа над словом адекватно использовать ранее изученную лексику в рамкахкоммуникативной и учебной деятельности; распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола,литота,сравнение).
Работа над словосочетанием и предложением по заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных предложений;выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложногопредложения; выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненногопредложения, интонационные особенности сложносочиненных предложений с разнымитипами смысловых отношений между частями; понимать особенности употреблениясложносочиненных предложений в речи; выделять основные нормы построениясложносочиненного предложения; выявлять грамматическую синонимиюсложносочиненных предложений и простых предложений с однороднымичленами; по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения,выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частейсложноподчиненного предложения, различать видысложноподчиненных предложений похарактеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре,синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения; выявлятьсложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, сложноподчиненныепредложения с придаточной частью определительной, изъяснительной иобстоятельственной (времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения,условия, уступки, следствия, цели); выявлять однородное, неоднородное ипоследовательное подчинение придаточных частей; выявлять грамматическуюсинонимию сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленнымичленами; понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения,особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи; по заданному алгоритму распознавать предложения с разными видами связи,бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные);характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; пониматьосновные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения,особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; выявлятьграмматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложныхпредложений;



90

 по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложенийс разнымивидами связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с разнымивидами связи; употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; позаданному алгоритму распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимиюпредложений с прямой и косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способывключения цитат в высказывание; применять нормы построения предложений с прямой икосвенной речью.
Работа над текстом. владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;уметь вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять ипередавать информацию, полученную в результате чтения или аудирования; уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения ихсодержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и вповседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения еесодержания, языкового оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки,недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованиемразличных средств аргументации; понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи объемом не менее 330 слов; подробно и сжатопередавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и / или прочитанныхтекстов различных функционально- смысловых типов речи (для подробного изложенияобъем исходного текста не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – неменее 300 слов). извлекать информацию из различных источников, при необходимостипользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлятьинформационную обработку текстов по заданному алгоритму (создавать тезисы, конспект,реферат, рецензию); использовать при создании собственного текста разныефункционально- смысловые типы речи, понимать закономерности их сочетания, в томчисле сочетание элементов разных стилей речи в художественном произведении;использовать нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи, нормы построения тезисов, конспекта, реферата;понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах,принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи;
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 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее150 слов; создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложенийсложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль);классного сочинения объемом 3,0– 4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения,характера темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат по заданномуалгоритму; по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика),создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги.

Виды речевой деятельности и культура речи на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать вустной речи и на письме нормы современного русского литературного языка участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темына основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; владеть различными видами диалога; владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым,ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владетьразными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,детальным); извлекать информацию из различных источников, включая средствамассовойинформации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободнопользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и наэлектронных носителях; понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; позаданному алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета;соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни;использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений намежпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессеречевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,обсуждениях актуальных тем; владеть национально- культурными нормами речевогоповедения в различных ситуациях формального и неформального межличностного имежкультурного общения.
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10 КЛАСС
Работа над словом адекватно использовать ранее изученную лексику в рамкахкоммуникативной и учебной деятельности; распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола,литота,сравнение).
Работа над словосочетанием и предложением по заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных предложений;выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложногопредложения; выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненногопредложения, интонационные особенности сложносочиненных предложений с разнымитипами смысловых отношений между частями; понимать особенности употреблениясложносочиненных предложений в речи; выделять основные нормы построениясложносочиненного предложения; выявлять грамматическую синонимиюсложносочиненных предложений и простых предложений с однороднымичленами; по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения,выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частейсложноподчиненного предложения, различать видысложноподчиненных предложений похарактеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре,синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения; выявлятьсложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, понимать основныенормы построения сложноподчиненного предложения, особенности употреблениясложноподчиненных предложений в речи; по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложенийс разнымивидами связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с разнымивидами связи; употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; позаданному алгоритму распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимиюпредложений с прямой и косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способывключения цитат в высказывание; применять нормы построения предложений с прямой икосвенной речью;

Работа над текстом адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительнойинформации); извлекать информацию из различных источников, включая средствамассовойинформации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы
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Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой,в том числе и на электронных носителях; владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;уметь вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять ипередавать информацию, полученную в результате чтения или аудирования; уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения ихсодержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной иколлективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты иадекватно формулировать их в устной и письменной форме; уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданнойстепенью свернутости (план, пересказ); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающейдействительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и вповседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения еесодержания, языкового оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки,недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи; подробно и сжато передавать в устной иписьменной форме содержание прослушанных и / или прочитанных текстов различныхфункционально-смысловых типов речи. извлекать информацию из различных источников, при необходимостипользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлятьинформационную обработку текстов по заданному алгоритму; использовать при созданиисобственного текста разные функционально-смысловые типы речи, пониматьзакономерности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей речи вхудожественном произведении; использовать нормы построения текстов, принадлежащихк различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи, нормы построениятезисов, конспекта, реферата; понимать особенности употребления языковых средстввыразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловымтипам речи, стилям речи; создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложенийсложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль);классного сочинения объемом 3,0– 4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения,характера темы).



94

Виды речевой деятельности и культура речи владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым,ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владетьразными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,детальным); применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни;использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений намежпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); коммуникативно целесообразное взаимодействовать сокружающими людьми впроцессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия вспорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормамиречевого поведения в различных ситуациях формального и неформальногомежличностного и межкультурного общения. участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватноиспользовать жесты, мимику в процессе речевого общения; владеть различными видами монолога и диалога; соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические,лексические, грамматические, стилистические нормы современного русскоголитературного языка; уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,докладом, рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем сиспользованием различных средств аргументации; на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать вустной речи и на письме нормы современного русского литературного языка; участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темына основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи;соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета.
ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В5 – 9 (10) КЛАССАХПод оценкой уровня учебных достижений по предмету «Развитие речи» следуетпонимать констатацию уровня развития языковых и речевых средств, а также качестванавыков коммуникации посредством оценочного суждения или в баллах.Оценка успеваемости является важным компонентом управления коррекционнымпроцессом и выполняет роль «обратной связи» в качестве
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информации учителю-логопеду и обучающемуся о степени усвоения материала ипродвижении к запланированному результату, что позволяет целенаправленно вноситькоррективы в процессы обучения и коррекции. Учет достигаемых результатов может бытьпредварительным, текущим и итоговым.Предварительный учет проводится в начале каждого года во время обследованияречи обучающегося. Он направлен на выявление сведений о исходном уровне состояниясформированности лексико-грамматической стороны речи обучающихся, связноймонологической и диалогической форм речи, коммуникативных навыков и особенностейкоммуникативного поведения. На основе полученных в ходе обследования данныхстроится прогноз о потенциальных возможностях обучающихся, что позволяетпланировать стратегию и тактику коррекционного воздействия в процессе обучения, атакже уровень необходимой индивидуальной помощи. Результаты обследованиязаносятся в Речевые карты.Текущий учет осуществляется учителем постоянно и является доминирующим напротяжении всего обучения в каждом его звене: при восприятии учебного материала,формировании и его закреплении, а также в процессе коммуникативного взаимодействияобучающихся в урочное и внеурочное время.Итоговый учет констатирует усвоение материала в целом по предмету«Развитие речи» на каждом этапе обучения.Способы проверки знаний, умений и навыков, а также компетенций по данномупредмету могут быть устными и основанными на выполнении практических заданий.Устная проверка может быть фронтальной или индивидуальной. Устнаяфронтальная проверка представляет собой опрос обучающихся класса, которые отвечаютна вопросы, обращенные ко всем. Ответы обучающихся при такой проверке могут носитькак краткий, лаконичный, так и развернутый характер. Данный вид проверки позволяетпроконтролировать знания, умения и навыки значительной части обучающихся иактивизирует класс в целом. Однако при этой форме контроля достаточно трудно оценитьиндивидуальные достижения в области предметных и метапредметных результатов.Проверка, основанная на выполнении практических заданий, может сводиться кнаблюдению за правильностью выполняемых действий.На основании результатов проверки учитель-логопед оценивает обучающихся.Оценка одновременно выполняет три функции: фиксирует «зону актуального развития» обучающегося и степеньприближенияк требуемому образцу; оказывает управляющее воздействие на его последующую учебнуюдеятельность; воспитывает свойства личности.Характер оценки должен быть стимулирующим: словесное краткоесуждение или одно слово («Умница!» или «Ошибка!»), балл или
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поощрительный жест. Оценка должна учитывать исходный уровень состояния речиобучающегося, тяжесть его речевого нарушения на данный момент и стимулироватьобучающегося к дальнейшей продуктивной работе.Учет языковых и речевых навыков и компетенций имеет ряд специфическихособенностей. Так, итоговую отметку можно выставлять по последним лучшимпоказателям, а не выводить на основаниисреднеарифметической за учебную четверть илигод, как это практикуется побольшинству других предметов.Текущий учет успеваемости также отличается от ее учета по большинству другихучебных предметов, что вызвано особенностями структуры речевого нарушения,тяжестью его проявления, динамикой компенсационных процессов в рамках всейсистемы коррекционной работы,и уроков «Развития речи», в частности.Так, проверку следует проводить достаточно часто, что необходимо длясвоевременного выявления проблем в освоении программного материала и внесениякорректив с методику формирования речевых и коммуникативных навыков у контингентаданного класса.Для развития самоконтроля обучающихся необходимо использовать приемрегулярного информирования его о том, каковы его достижения и над какиминедостатками предстоит работать в ближайшем будущем. Оценочное суждение учителядолжно содержать эти оценки и быть предельно точным, лаконичным и понятнымобучающемуся.Итоговый (административный) учет проводится, как правило, в конце учебногогода и может быть проведен в виде праздника, викторины, в ходе которой обучающиесядемонстрируют свои знания об окружающем мире, а также достижения в областиразвития речи: отвечают на вопросы, сами их формулируют, разыгрывают различныесценки. Такое публичное представление результатов стимулирует обучающихся киспользованию правильной речи.Критериями оценки качества достижений в ходе административнойпроверкиявляется:А) Владение обучающимися изученной лексикой (понимание,адекватное употребление в самостоятельной речи;Б) Практическое владение изученными грамматическими формамислов и конструкциями словосочетаний и предложений.В) Умение вести бытовой и учебный диалог.Г) Логичность построения и речевое оформление монологических высказываний,полнота и адекватность понимания текстов (глубина понимания текстов определяетсяпрограммой года обучения).При этом учитывается качество использования только пройденного материала.Косвенную оценку результатов коррекционной работы можно дать по результатамобучения предметной области «Русский язык и литература».
НОРМАТИВЫОЦЕНОК:
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Отметка «5» ставится, если обучающийся: правильно употребляет в речи изученную лексику. Допускается 1 –2 ошибкина смысловую замену слов с обобщенным, переносным значением; правильно образовывает и изменяет слова, а также строит словосочетания ипредложения в соответствии с требованиями грамматики. Допустимы 1 – 2 ошибки припостроении распространенного предложения (с 6 – 7 и более членами предложения) илисложного; умеет поставить вопрос, дать краткие и распространенные ответы,самостоятельно развернуть беседу о бытовых событиях, школьной жизни и на изучаемуютему, активно высказываться в ходе беседы; умеет строить развернутые высказывания при составлении монологическихтекстов (описательных, повествовательных, с элементамирассуждения) по картинам илисерии картин, по наблюдениям, описанию объектов, явлений природы с опорой навопросы, план, ключевые слова или самостоятельно излагать материал логично ипоследовательно. Может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию и 1 – 2лексико-грамматическихили фонетических ошибок.Отметка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям,установленным для отметки «5», но при этом обучающийся: новый словарь использует не всегда точно и правильно, может допустить 2 – 3ошибки на смысловую замену слов; при употреблении сложных предложений нуждается в помощи учителя, можетдопустить 2 – 3 ошибки при словоизменении, словообразовании или построениисловосочетания/предложения; строит недостаточно развернутые высказывания, допускает 2-3 ошибки посодержанию и 3 – 4 лексико-грамматические ошибки.Отметка «3» ставится обучающемуся, если он: допускает 4 – 5 ошибок на смысловую замену слов; употребляет предложения более простой грамматической структуры, чемпредусмотрено программными требованиями, допускает 4 – 5грамматических ошибок припостроении предложений; при составлении текстов и предложений нуждается в систематической помощиучителя; допускает 4 – 5 ошибок по содержанию и4 – 5 лексико-грамматических ошибок.Отметка «2» ставится, если обучающийся: недостаточно усвоил новый словарь, неверно употребляет лексику, допускаяболее 5 ошибок на смысловые замены слов, использует простые нераспространенныепредложения, допуская более 5 грамматических ошибокпри попытке их распространить; не умеет последовательно и связно строить высказывание, выделятьсущественные свойства описываемого явления, предмета, отбирать факты, необходимыедля раскрытия содержания высказывания, допускает более 5 ошибок по содержанию прииспользовании помощи учителя и 5 – 7 и более лексико-грамматических ошибок.
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Исключение составляют обучающиеся, зачисленные в 5 или более старший классиз общеобразовательных школ или имеющие афазию, приобретенную незадолго дозачисления на обучени.
Оценка изложений и сочинений.С помощью изложений и сочинений проверяется умение правильно излагатьсодержание текста, правильно строить предложения и ставить соответствующие знакипрепинания. В изложениях и сочинениях оцениваются содержание, стиль и грамотность.В течение учебного года должно быть написано от 10 до 15 изложений исочинений.Примерный объем текстов для изложений и сочинений определяется программойпо каждому году обучения.Отметка «5» ставится, если изложение или сочинение полностью соответствуеттеме (тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 1стилистической, 1 орфографической, 1 - 2 специфических (лексико-грамматических)ошибок.Отметка «4» ставится, если изложение или сочинение в основном соответствуеттеме (тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2стилистических, 2-3 орфографических, 2-3 специфических ошибок.Отметка «3» ставится, если изложение или сочинение недостаточнополно и точноотражает тему; может быть допущено не более 3-4 ошибок по содержанию, 3-4стилистических, 4-6 орфографических, 3-4 специфических ошибок.Отметка «2» ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме(пропущены или искажены важные события, главные части), допущено более 4 ошибок посодержанию, 7-9 орфографических, 5-7 специфических ошибок.Оценкой личностных результатов также является оценка личностного прогрессаобучающегося, которая реализуется в рамках накопительной системы оценивания.Накопительная система представлена в виде портфолио. Материалы портфолиохарактеризуют достижения обучающихся в рамках учебной, внеучебной (школьной ивнешкольной) и досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,смотрах, выставках, концертах и др. Материалы должны быть подобраны так, чтобы ихсовокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний,достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Анализ,интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целомведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатовуровня начального общего образования, закреплённых в Стандарте. Оценка достиженияпредметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, таки в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Портфель достижений обучающегося– папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые)выполненных обучающимся заданий, работ,
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содержащих оценку (словесную характеристику его успехов и советов поулучшению, устранениювозможных недостатков).

2.1.3. ЛИТЕРАТУРАПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАИзучение литературы на уровне основного общего образованиязакладываетнеобходимый фундамент для формирования потребности в качественном чтении,культуры читательского восприятия, понимания и самостоятельной интерпретациилитературных текстов.В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихсяпоследовательно развивается умение пользоваться литературным языком какинструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитываетсяпотребность 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 такжеформирования умений оценивать и анализировать художественные произведения,овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.Изучение классической литературы имеет огромное значение в воспитании нравственнойгуманной личности.Постижение литературного произведения в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике произведения происходит в процессе системной деятельностиобучающихся, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной наосвоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического,выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыковтворческого и академического письма, последовательно формирующихся на урокахлитературы.Обращением к вербализованным материалам различной степени сложности, работас текстом определяет необходимость особой организации обучения для детей с тяжелыминарушениями речи.Эффективность освоения образовательной программы обучающимся снарушениями речи повышается при условии индивидуализация обучения, котораяреализуется через создание среды, позволяющей максимально использоватьиндивидуальные возможности обучающихся и подтягивать слабые звенья их развития.Индивидуализация обучения может осуществляться в классе через систему специальныхзаданий (карточки, дополнительный раздаточный материал и т.п.).
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»Наряду с целями, представленными в ПООП ООО с учетом специфики проявлениядефекта при ТНР целью изучения курса литературы,также является развитие навыковкоммуникации, соблюдения норм речевого общения и социализация, формированиечитательских компетенций - поиск,
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интерпретация, систематизация информации, формирование и развитиеумения осознанновоспринимать текст, выделять нравственную проблематику, формировать представление ожанрах и художественноизобразительных средствах литературы.В рамках реализации поставленных целей решаются следующиезадачи: осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы исодержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к нейотношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера вразличных форматах; сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в другихискусствах расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения ихактивного 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 русскимлитературным языком в разных сферах и ситуациях его использования на основеосознания художественной образности литературного текста; развитие готовности испособности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевомусамосовершенствованию; развитие эмоциональной сферы личности на основе восприятия и осмысленияхудожественного текста, понимания позиции автора, а такжемотивов и поступков героевпроизведений; развитие образного и аналитического мышления, творческоговоображения, читательскойкультуры; формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать стекстом входе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск,извлекать и преобразовывать необходимуюинформацию
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕПредмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература»и является обязательным для изучения. Предмет «Литература»
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преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение».
В 5, 6, 9, 10 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и8 классах — 2 часа в неделю. Суммарно изучениелитературы в основной школе по программам основного общего образования рассчитанона 442часа при 5 летнем сроке обучения и 544 часа при 6летнем сроке обучения.
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.Преобразуется перечень произведений для литературного чтения и заучиваниянаизусть.Отбор материала для изучения (литературных произведений) осуществляется сучётом его соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительнымвозможностям обучающихся с ТНР данного возраста, а также потенциала коррекционноговоздействия, влияния на личность обучающегося в целом и на формирование языковойличности обучающегося, в частности.Это предполагает изучение литературных произведений, характеризующихсяобъемом, сюжетно-композиционными особенностями, языковым (фонетическим,лексическим, грамматическим) наполнением, адекватными восприятию обучающихся сТНР на данном возрастном этапе.В зависимости от указанных факторов произведения по выбору учителя могутизучаться на доступном обучающимся уровне обзорно(например, обзор мифологическихтекстов, произведений древнерусской литературы и устного народного творчества; обзорстихотворений на тему романтической мечты и др.) или фрагментарно.В целях достижения коррекционно-образовательных целей литературныепроизведения для изучения (стихотворения, рассказы, повести,фрагменты произведений идр.) могут выбираться учителем самостоятельно сучетом рекомендуемого ПООП спискаавторов и тематической направленности. Также учителем определяется количествоизучаемых произведений (например, количество рассказов А.П. Чехова, А.П. Платонова,зарубежных писателей, сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина, рассказов и стихотворений впрозе И.С. Тургенева и др.; стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А.Некрасова и др.) и количество стихотворений для обязательного заучивания наизусть.При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10класс, время отводится на пролонгированное изучение произведений программы 9 классапо выбору учителя, а также на урокивнеклассного чтения.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬКУРСАВ зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа свербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного вариантаосуществляется в соответствии с



102

рекомендациями психолого-педагогического консилиума и в соответствии с тяжестьюпроявления и структурой речевого нарушения.Теоретический материал дисциплин филологической направленности (определенияпонятий, историко-литературные справки и др.) адаптируется в плане его языковогооформления и объема предъявляемой информации.Установление взаимосвязи с материалом уроков истории, сведений о тексте изкурса русского языка позволяет преодолевать присущую детям с ТНР ситуативностьмышления.Предъявление вербального материала (в том числе, художественных текстов) иознакомление с ним обучающихся осуществляется в зависимости от индивидуальныхособенностей восприятия обучающегося и может быть только устным (аудирование),только письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование ичтение). При необходимости вербальный материал (например, грамматическиеконструкции, тексты и т.п.) обеспечивается графическим или предметнымсопровождением (схемы,модели и др.).Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной формеиные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление,сочинение, рассуждение на тему или по заданию и др.) осуществляется послепредварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретныеобразцы.Значительная часть времени на уроках литературы должна быть уделенапредтекстовой работе и комментированному чтению, что поможет избежать искаженногопонимания текста (например, смешения значений близких по звучанию слов и др.).
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕИМЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫСоответствуют ПООП ООО ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫПредметные результаты демонстрируются на материале конкретного спискалитературы, определенного учителем для изучения детьми с ТНР, а также с учетомспециальных условий изучения предмета.Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированына формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков вучебных ситуациях и реальных жизненных условиях, развитие речи обучающихся. Онидолжны обеспечивать формирование потребности в систематическом чтении(аудировании художественных произведений) как способе познания мира и себя в этоммире, источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средствегармонизации отношений человека и общества.Перечень произведений для чтения или аудирования (в соответствии соструктуройнарушения) может быть дополнен произведениями (фрагментами
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произведений) зарубежной и отечественной литературы разных эпох, в том числепроизведениями писателей родного края (с учетом регионального компонента).Основными критериями отбора произведений для изучения на уровне основного обученияявляются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,позитивное влияние на личность обучающегося, соответствие задачам и его развития,возрастным особенностям, речеязыковым возможностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатовот года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно неповторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включаютрезультаты предыдущих лет).В предметные требования вносятся следующие изменения (по сравнению сПООП):ПО ИТОГАМ 5 КЛАССА– на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительночитать наизусть не менее 3 поэтических произведений (ранее не изученных), включенныхв конкретную рабочую программу (передавать эмоциональное содержание произведения,воспроизводить стихотворный ритм);– по заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения создаватьсобственный письменный текст: давать развернутый ответ на вопрос (объемом не менее30 слов), связанный со знанием и пониманием литературного произведения; дорабатыватьсобственный письменный текст по замечаниям учителя;ПО ИТОГАМ 6 КЛАССА– на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительночитать наизусть не менее 4 поэтических произведений (ранее не изученных),включенных в конкретную рабочую программу (передавать эмоциональное содержаниепроизведения, воспроизводить стихотворный ритм);– по заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения писатьсочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение), сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечениемлитературного материала (объемом сочинений не менее50 слов);ПО ИТОГАМ 7 КЛАССА− на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительночитать наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных),включенных в конкретную рабочую программу;− по заданному алгоритму на основе предварительного анализа писатьсочинения на литературную тему (с опорой на одно или несколько произведений одногописателя), сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую)тему с привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 70 слов);
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ПО ИТОГАМ 8 КЛАССА на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительночитать наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных), включенныхв конкретную рабочую программу; по заданному алгоритму на основе предварительного анализа писатьсочинения на литературную тему (с опорой на одно произведение или несколькопроизведений одного писателя, произведения разных писателей), сочинение-рассуждениена свободную (морально-этическую, философскую) тему с привлечением литературногоматериала (объемом сочинений не менее150 слов)ПО ИТОГАМ 9 (10) КЛАССОВ на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения выразительночитать наизусть не менее 5 поэтических произведений (ранее не изученных),включенных в конкретную рабочую программу; по заданному алгоритму писать сочинения на литературную тему (сопорой наодно произведение или несколько произведений одного писателя, произведения разныхписателей), сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую)тему с привлечением литературного материала (объемом сочинений не менее 180 слов);после предварительного анализа по заданному алгоритму составлять рецензии; надоступном уровне всоответствии со структурой нарушения редактировать собственные ичужие тексты.
ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫРезультаты обучения демонстрируются обучающимся с использованиемдоступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. Принеобходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа.Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношениезвуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных иритмических структур и др.).Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические,моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая.
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2.1.4. АНГЛИЙСКИЙЯЗЫКВ настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык» рассматриваетсяобучение первому иностранному языку (английскому). Преподавание второго ипоследующих иностранных языков является правом образовательной организации, иможет быть реализовано за счет часов части учебного плана, формируемой участникамиобразовательных отношений. Преподавание второго и последующих иностранных языковне является обязательным.Примерная рабочая программа по английскому языку для обучающихся стяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне основного общего образования составленас учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основногообщего образования, а также в соответствии с направлениями работы по формированиюценностных установок и социально-значимых качеств личности, указанными в Примернойпрограмме воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.Изучение иностранного языка является необходимым для современногокультурного человека. Для детей с ТНР владение английским языком открываетдополнительные возможности для понимания современного мира, профессиональнойдеятельности, интеграции в обществе. Ряд особенностей восприятия обращённой иформирования самостоятельной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи на родномязыке не позволяет рассчитывать на полное освоение грамматически сложно устроеннойречи на иностранном языке, что необходимо учитывать при планировании конечногоуровня практического владения языком. В результате изучения курса иностранного языкау детей с тяжелыми нарушениями речи формируются начальные навыки общения наиностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости иностранногоязыка в жизни современного человека в поликультурном мире.Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений обособенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь являетсянеобходимым условием для воспитания толерантного отношения к представителям егокультуры.Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена наформирование ценностных ориентиров, связанных с культурой непрерывногосамообразования и саморазвития, а также на развитие личностных качеств, необходимыхдля участия в совместной деятельности, в частности, уважительного отношения кокружающим. В процессе освоения данной учебной дисциплины у обучающихсяформируется готовность к участию в диалоге в рамках межкультурного общения.Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебногопредметам для детей с ТНР. В программе представлены цель и
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коррекционные задачи, базовые положения обучения английскому языкуобучающихся с ТНР.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК».Обучение детей с ТНР иностранному языку осуществляется с учетом ихиндивидуальных психофизических особенностей обучающихся, особенностей ихречемыслительной деятельности. В зависимости от структуры нарушений оцениваютсярезультаты говорения.Обучение английскому языку детей с ТНР строится на основе следующихбазовых положений:– Важным условием является организация языковой среды.– Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современногоживого языка и предъявляются через общение с учителем, аудирование и другиедоступные ребенку способы предъявления учебного материала.– Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики,соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалийсовременного мира. Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокойчастотностью.– Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковойматериал долженбыть знаком обучающимся на родном языке.– Обязательным условием является включение речевой деятельности наиностранном в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при этом должны быть задействованы различные анализаторные системывосприятия информации (зрение, слух, тактильное восприятие).– Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении.Мотивация обучающегося к общению на английском языке имеет принципиальноезначение.– Аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности.Определяющее значение имеет работа с аудиозаписью для восприятия и закрепленияматериала в классе и во внеурочное время.– Овладение произносительной стороной английской речи детьми с тяжелыминарушениями речи требует особого внимания. Для данной категории обучающихсяпрогнозирование результатов практического овладения произносительными навыкамизависит от структуры речевого дефекта.При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующиеспецифические образовательные потребности обучающихся с ТНР на уровне основногообщего образования: учет индивидуальных особенностей детей с ТНР при оцениванииобразовательных результатов; развитие коммуникативно-речевых возможностей на иностранном языке сучетом степени выраженности и этиологии речевого нарушения;
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 формирование и развитие навыков письменной речи на английском языке сучетом характера и структуры речевых нарушений; использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебногоматериала, необходимых для успешного освоения иностранногоязыка; применение дополнительных наглядных средств, разработка специальныхдидактических материалов для уроков иностранного языка; организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитиевербальной и невербальной коммуникации; развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучениюиностранного языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельностии необходимостью более полной социальной интеграции в современном обществе.Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета«Иностранный (английский) язык» способствует развитию коммуникативных навыковобучающихся с ТНР, создает условия для введения обучающихся в культуру страныизучаемого языка, развития представлений о культуре родной стороны, обеспечиваетрасширение кругозора и всестороннее развитие личности.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК».Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» является формированиекоммуникативной компетенции у обучающихся с ТНР. В рамках предлагаемого курсарешается ряд общеобразовательных задач: формирование элементарных коммуникативных навыков наиностранном языке; формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: формирование навыков диалогической англоязычной речи; формирование навыков монологической англоязычной речи; формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; формирование представлений о значимости иностранного языка вбудущейпрофессиональной деятельности.В курсе английского языка для обучающихся с тяжелыми нарушениямиречирешаются следующие коррекционные задачи. расширение представлений об окружающем мире; формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловленонесовершенством познавательных психических процессов, недостаточностьюпредставлений о предметах и явлениях окружающего мира; коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общенияивзаимодействии с собеседником у детей с тяжелыми нарушениями речи;
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразличныхсоциальных ситуациях; развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической деятельностью.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область«Иностранные языки» и является обязательным для изучения. Учебный предмет«Иностранный (английский) язык», неразрывно связан с дисциплиной «Русский язык»,обеспечивая достижение обучающимися с ТНР образовательных результатов в областиобучения языку и развития речи.
Личностные результаты обучения.– Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми вусловиях учебной деятельности;– толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурнымразличиям, особенностям и традициям других стран;– мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальныхнавыков социокультурной адаптации;– способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения,умение сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;– сформированность нравственных и эстетических ценностей, уменийсопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;– отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мираи потенциальной возможности к самореализации.
Метапредметные результаты обучения.– Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии сконкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать своидействия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их всоответствии с указаниями учителя;– умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлятьсотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; умение выслушать чужую точкузрения и предлагать свою;– умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии дляобобщения и классификации объектов, стремиться строить элементарные логическиерассуждения;– умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощисоответствующих вербальных и невербальных средств, умение вступать в коммуникацию,поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником;
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– умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебнойдеятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивногообщения.
Предметные результаты освоения учебной дисциплиныПредметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основногообщего образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции иовладение коммуникативными навыками в соответствии суровнем А1 согласно системеCEFR (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение,преподавание, оценка). Виды речевой деятельности на английском языке у детей с ТНРоцениваются в зависимости от структуры речевого дефекта.В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровнеосновного общего образования обучающиеся овладеют следующими навыками:в области речевой компетенции:рецептивные навыки речи:аудирование1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока;2) прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям передпрослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.3) понимать тему и факты сообщения;4) понимать последовательность событий;5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняяустные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия;6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слухтекстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%);чтение1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой накартинку;2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путемсоотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками;4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь наиллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста;6) понимать основное содержание прочитанного текста;7) извлекать запрашиваемую информацию;8) понимать существенные детали в прочитанном тексте;9) восстанавливать последовательность событий;
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10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,в частности, похожих по звучанию на слова родного языка;продуктивные навыки речи:
говорение(прогнозирование результатов практического овладения диалогической имонологической речью зависит от структуры речевого дефекта)диалогическая форма речи1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебныхситуациях;2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя спозицииспрашивающего на позицию отвечающего;3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;речевое поведение1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевоговзаимодействия;2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смыслапроисходящего;3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление;4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевоговзаимодействия;монологическая форма речи1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике;2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикойизучаемого раздела;3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного илипрочитанного;4) составлять описание картинки;5) составлять описание персонажа;6) передавать содержание услышанного или прочитанного текста;7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога;
письмо1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическуюточность;3) заполнять пропущенные слова в тексте;4) выписывать слова и словосочетания из текста;5) дополнять предложения;6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы;7) соблюдать пунктуационные правила оформленияповествовательного, вопросительного и восклицательного предложения;8) составлять описание картины;
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9) составлять электронные письма по изучаемым темам;10) составлять презентации по изучаемым темам;
фонетический уровень языка:(прогнозирование результатов практического овладенияпроизносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта)1) владеть следующими произносительными навыками:2) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке сучетомособенностей фонетического членения англоязычной речи;3) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;в области межкультурной компетенции:1) использовать в речи и письменных текстах полученнуюинформацию:2) о правилах речевого этикета в формулах вежливости;3) об организации учебного процесса в Великобритании;4) о знаменательных датах и их праздновании;5) о досуге в стране изучаемого языка;6) об особенностях городской жизни в Великобритании;7) о Британской кухне;8) о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве;9) об известных личностях в России и англоязычных странах;10) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка;11) об известных писателях России и Великобритании;12) о культурных стереотипах разных стран.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК».

Тематика для организации ситуации общения по годам обучения.6 классI год обучения иностранному языку.1. Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности, семейныефотографии, профессии в семье, семейные праздники, день рождения.2. Мои друзья и наши увлечения. Наши интересы, игры, кино,спорт посещение кружков, спортивных секций.3. Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мойпортфель, мой день.4. Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, с кем яживу, моипитомцы.
7 классII год обучения иностранному языку.1. Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как яухаживаю за питомцами, как я помогаю по дому.2. Мой город. Городские объекты, транспорт, посещение кафе,магазины.



112

3. Моя любимая еда. Что взять на пикник, покупка продуктов, правильноепитание, приготовление еды, рецепты.4. Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как явыбираю одежду, внешний вид.
7 классIII год обучения иностранному языку.1. Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охранаокружающей среды.2. Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы, аэропорт, гостиницы,куда поехать летом и зимой, развлечения.3. Профессии и работа. Выбор профессии, продолжение образования.Профессиив семье и описание рабочего дня и профессиональных обязанностей взрослых.4. Праздники и знаменательные даты. Популярные праздники в России иВеликобритании, посещение фестиваля.

7 классIV год обучения иностранному языку.1. Интернет и гаджеты. Интернет-технологии, социальные сети,блоги.2. Здоровье. Здоровый образ жизни, самочувствие, правильноепитание, режим дня, меры профилактики.3. Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияниесовременных технологий на жизнь человека, знаменитые изобретатели;4. Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры.
8 классV год обучения иностранному языку.1. Культура и искусство. Музыка, посещение музея и выставки,театра,описание картины, сюжета фильма.2. Иностранные языки. Язык международного общения, общение санглоязычными друзьями.

Примерное тематическое планирование.6 классI год обучения иностранному языку.Раздел 1. Я и моя семья.Тема 1. Знакомство, страны и национальности.Тема 2.Семейные фотографии.Тема 3. Традиции и праздники в моей семье.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи:
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 составлять краткий рассказ о себе;
 составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; составлять краткий рассказ о своей семье;в области письма: заполнять свои личные данные в анкету; писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом,8 марта; составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиямиикомментариями.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствахтипа: I’mMasha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; притяжательные прилагательные для описания членов семьи, ихимен,профессий: my mother is, her name is…; притяжательный падеж существительного для выраженияпринадлежности; указательные местоимения для описания семейной фотографии:This is mymother. That is her sister; have got для перечисления членов семьи; формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебнойдеятельностью для сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке: Close yourbook. Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: названиечленовсемьи: mother, father, brother, sister идр.; have got для обозначения принадлежности; имена: Mary, David; личныеместоимения: I, we, you, she, he…; притяжательные прилагательные: his, her…; названияпрофессий: doctor, teacher, taxi driver…; названия стран, национальностей: Russia, the UK, Russian, British; речевыеклише: What is your name? How old are you? Where are youfrom?; речевое клише для поздравления: Happy birthday!Happy New year!MerryChristmas!
Раздел 2. Мои друзья и наши увлечения.Тема 1. Наши увлечения.Тема 2. Спорт и спортивные игры.
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Тема 3. Встреча с друзьями.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: составлять краткое описание своего хобби; составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино;в области письма: составлять презентацию о своем хобби; заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своейстраничкев социальных сетях; писать записку с приглашением пойти в кино.
Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: модальный глагол can (can’t) для выражения умений и ихотсутствия; речевая модель play/do/go + виды спорта; формы единственного и множественного числа существительных(a book- books); let’s + инфинитив для выражения предложения; модальный глагол can для выражения умений: I can dance; предлогивремени at, in вконструкцияхтипа The film begins at 7p.m., Let’s go in the morning; глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); модальный глагол can (can’t) для выражения умений и ихотсутствия; простое настоящее продолженное время для описания действий вмомент речи.Лексический материал отбирается с учетом тематики общенияРаздела 2: названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др. глагол like в значении «нравиться»; видыспорта: basketball, football, tennis, swimming…; глагол play + названияигр: play chess, play football…; речевыеклишесглаголами play/do/go: go swimming, play tennis, doyoga , surfthe net…; check email, chat with friends online; речевыеклишетипа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…; глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play thepiano…; речевыеклише What’s on at the cinema? Let’s go to the cafe;



115

 речевое клише (вопрос) What are you doing?; речевоеклише (ответ) I’m drawing., I’m watching a film.
Раздел 3. Моя школа.Тема 1. Школьные предметы.Тема2. Мой портфель.Тема 3. Мой день в школе.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете; составлять краткий рассказ о своем школьном дне; составлять голосовое сообщение с информацией о расписаниизанятий илидомашнем задании на следующий день.в области письма: составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьногопортфеля; составлять с информацией о домашнем задании; составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 45. Предполагается введение в речь следующих конструкций: глагол like в настоящем простом времени в 1,2 лице в утвердительном иотрицательном предложении для выражения и уточнения предпочтений в плане школьныхпредметов: I like, I don’t like, Do you like…?; формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярныеформы множественного числа существительных, обозначающих личные предметы:a book- books; have got для перечисления личных школьных принадлежностей: I’ve got …Have you got …? I haven’t got; there is / there are для описания содержимого школьного портфеля.Лексический материал отбирается с учетом тематики общенияРаздела 3; названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся кшкольнойжизни: pencil-case, school bag, lunch box…; речевыеклише: What’s your favourite subject?, My favourite subjectis…, havelunch at school, Go to school, I’m a fifth year student; повторение порядковых и количественных числительных, в томчислесоставе выражений: my first lesson, the second lesson.
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Раздел 4. Моя квартира.Тема 1. Моя комната.Тема 2. Как я провожу время дома.Тема3. Как я принимаю гостей.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: составлять краткое описание своей комнаты или квартиры; составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время дома»; составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости;
в области письма:Формирование элементарных навыков письма и организацияписьменного текста на английском языке: составлять презентацию о своем домашнем досуге; составлять описание своей комнаты; составлять пост для блога о приеме гостей.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: there is / there are для описания комнаты и квартиры; предлогиместа: on, in, near, unde); настоящее продолженное время для описания действий, происходящих вмомент речи: I’m laying the table.Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4; названиякомнат: kitchen, bedroom, living-room. bathroom…; названиепредметовмебелииинтерьера: lamp, chair, picture, TV set,chest of drawers…; речевыеклишедляописаниядомашнегодосуга: watch TV, relax in mybedroom,help my mother in the kitchen, listen to music…; речевыеклише: to bake a cake, to lay the table, to mop the floor, towelcome the guests, to decorate the flat, to clean up after party….

7 классII год обучения иностранному языку.Раздел 1. Мой день.Тема 1. Распорядок дня.Тема 2. Мое свободное время.Тема 3. Мои домашние обязанности.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи:
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 составлять краткий рассказ о своем распорядке дня; составлять краткий рассказ о проведении свободного времени сдрузьями; составлять сообщение с информацией о том, что нужно сделать подому; в области письма: составлять презентацию со своим распорядком дня; составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями; составлять текст SMS-сообщения с указанием, что нужно сделатьпо дому.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярныхдействий ( I get up.. She doesn’t have breakfast, what time do you come home?) вутвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; наречияповторности: often, usually, sometimes, never; предлогивремени at, in, on (at 8 a.m, in the morning, on Monday); конструкция there is/there are.
Лексический материал отбирается с учетом тематики общенияРаздела 1: глаголы, связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep и др.; лексические средства для выражения времени и регулярностисовершения действий:always, seldom, in the morning, at nine…. ; речевыеклише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; речевыеклишедлявыраженияпривычныхдействий: have shower, getdressed, goto school, come home, have lessons, do homework…; речевоеклише: What time do you…?; названияпитомцев: dog, cat, hamster, parrot; глаголы, связанныесдомашнимиобязанностями: tidy up, make yourbed, waterplants, sweep the floor… .
Раздел 2. Мои город.Тема 1. В городе.Тема 2. Посещение магазинов.Тема 3. Посещение кафе.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи:
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 составлять краткий рассказ о своем городе, егодостопримечательностях; описывать маршрут по карте от школы до дома; составлять голосовое сообщение с просьбой пойти в магазин исделатьопределенные покупки;в области письма: составлять карту с указанием маршрута, например, от школы додома;  составлять плакат о своем городе; составлять меню в кафе.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическимиединицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевымиклише) в объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: указательные местоимения this/these/that/those для обозначенияпредметов, находящихся рядом и на расстоянии; предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of дляописаниярасположения объектов города; повелительное наклонение для указания направления движения goright, turn,left;  модальный глагол can для выражения просьб (Can I have …. ?); Конструкция Would you like …? Для вежливого уточненияпредпочтения; Неисчисляемые существительные с местоимением some дляобозначения количества (somejuice, somepie).Лексический материал отбирается с учетом тематики общенияРаздела 2: названия городских объектов: cinema, zoo, shopping centre, park,museum и др.; предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of дляописаниярасположения объектов города; речевыеклише: cross the street, go to the zoo, visit museum; названия видов транспорта: bus, train, taxi…; речевыеклише: go by bus, go by train…; названиямагазинов: bakery, sweetshop, stationery shop, grocery,market, supermarket...; названияблюдвкафе: ice cream, cup of coffee, hot chocolate, pizza…
Раздел 3 Моя любимая еда.Тема 1. Пикник.Тема 2. Правильное питание.Тема3. Приготовление еды.
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Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: составлять голосовое сообщение с предложениями, что взять ссобой напикник; записывать коллективный видео блог с рецептами любимых блюд; составлять презентацию о правильном питании;В области письма: составлять рецепт любимого блюда; составлять список продуктов для пикника; составлять электронное письмо с приглашением на пикник.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 45. Предполагается введение в речь следующих конструкций: Неисчисляемые существительные с местоимением some дляобозначения количества: some juice, some pie; речевыемодели: How about…?/What about…?; have got для перечисления личных школьных принадлежностей(I’vegot … Have you got …? I haven’t got); конструкция let’s для выражения предложений типа: let’s have apicnic, lets’take some lemonade; Конструкция Would you like …? для использования в ситуацииобщенияна пикнике; повелительное наклонение для описаний инструкций к рецептублюда:take some bread, add sugar… .Лексический материал отбирается с учетом тематики общенияРаздела 3: названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; названияблюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad…; лексические единицы для описания правильного питания: dairyproducts,fruit, vegetables…; речевые клише для описания правильного питания: eat healthy food,eat lesssugar, eat more vegetables… .
Раздел 4. Моя любимая одежда.Тема1. Летняя и зимняя одежда. Тема 2.Школьная форма.Тема 3. Внешний вид.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: рассказывать о своих предпочтениях в одежде;



120

 рассказывать о школьной форме своей мечты; записывать материал для видео блога с представлением любимойодежды;в области письма: написать электронное письмо другу с советом, какую одежду взятьс собой наканикулы; представить в виде презентации или плаката новый дизайншкольной формы; составлять плакат со представлением своего костюма для участия вмодномшоу. Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: настоящее продолженное время для описания картинок; have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? Ihaven’tgot);  сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer,cheaper); конструкция look + прилагательное для выражения описаниявнешнего вида и одежды (it looks nice); конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящегопростоговремени и настоящего продолженного времени.Лексический материал отбирается с учетом тематики общенияРаздела 4:названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hatи др.;  названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.; обувь: shoes, boots; глаголы put on, take off; прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm,beautiful… .
8 классIII год обучения иностранному языку.Раздел 1. Природа.Тема 1. Погода.Тема 2. Мир животных и растений. Тема3. Охрана окружающей среды.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: рассказывать о погоде;
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 уметь описывать явления природы;
 рассказывать о растениях и животных родного края; рассказывать о том, как можно охранять природу;в области письма: составлять прогноз погоды; составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии спрогнозомпогоды; составлять постер и текст презентации о животном или растении; составлять рекомендации по охране окружающей среды.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: конструкция There is /there are, с местоимениями some a lot of в утвердительныхпредложениях для описание природных явлений и погоды (There is a lot of snow in winter); конструкция Is there/are there, there isn’t/there aren’t, сместоимениями some/any; сравнительная и превосходная степень имен прилагательных (colder, thecoldest).Лексический материал отбирается с учетом тематики общения раздела 1: прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny,cloudy, windy…; названия диких животных и растений:wolf, fox, tiger, squirrel, bear, flower, tree,oak, rose…; Прилагательные для описания дикой природы: dangerous, strong,large, stripy…; лексико-грамматические единства для описания действий по охранеокружающей среды: recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, use water carefully,protect nature….
Раздел 2. Путешествия.Тема.1 Транспорт.Тема 2. Поездки на отдых.Тема 3. Развлечения на отдыхе.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: рассказывать о городском транспорте; объяснять маршрут от дома до школы; рассказывать о поездках на каникулы с семьей; рассказывать о занятиях на отдыхе;
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в области письма: составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до меставстречи; составлять короткое электронное письмо или открытку о событияхна отдыхе; составлять алгоритм действий в аэропорту; делать пост в социальных сетях или запись в блоге о своем отдыхе.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных,отрицательных, вопросительных предложениях; речевая модель с how much is this/ how much are they? для уточнениястоимости; прошедшее простое время c правильными глаголами вутвердительных, отрицательных и вопросительных формах.Лексический материал отбирается с учетом тематики общенияРаздела 2: виды городского транспорта: bus, tram, Metro, tube, taxi; речевыеклишедляописанияситуацийваэропорту:check in, go throughpassportcontrol, go to the gates, go to the departures, flight delay; названияпредметов, которыепонадобятсявпоездке: passport, suitcase,towel,sunscreen, sunglasses, swimsuit…; речевыеклишедляописаниязанятийвовремяотдыха: go to water park,go to thebeach, go surfing, go downhill skiing, go to the theme park.
Раздел 3. Профессии и работаТема 1. Мир профессий.Тема 2. Профессии в семье.Тема3. Выбор профессии.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: рассказывать о любимой профессии; описывать профессиональные обязанности членов семьи; описывать рабочее место для представителей разных профессий;в области письма: составить презентацию о профессии; составлять плакат о профессиях будущего; заполнять анкету о своих интересах для определения подходящейпрофессии.Примерный лексико-грамматический материал.
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Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 45. Предполагается введение в речь следующих конструкций:
 модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей; оборот to be going to + инфинитив для сообщения о планах набудущее; оборот there is/ there are для описания рабочего места(повторение); простое настоящее время с наречиями повторности для выражениярегулярных действий (повторение).Лексический материал отбирается с учетом тематики общенияраздела 3: названияпрофессий: doctor, engineer, driver, pizza maker, vet,programmer, singer…; лексико-грамматическиеединства, связанныеспрофессиями: treatpeople, treat animals, be good at IT, to cook pizza, work in the office …; клишедляописаниясвоихинтересов: be keen on music, like cooking,enjoyplaying computer games; take care of pets, play the piano…; лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и егооборудованием: cooker, personal computer, printer, white board….
Раздел 4 Праздники и знаменательные даты.Тема 1. Праздники в России.Тема 2. Праздники в Великобритании.Тема 3.Фестивали.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: рассказывать о любимом празднике; составлять рассказ про Рождество; составлять рассказ об известном фестивале;в области письма: составлять поздравительную открытку с Новым годом иРождеством; писать открытку с фестиваля; составлять презентацию или плакат о любимом празднике.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: сравнительная и превосходная степень имен прилагательных в регулярных инерегулярных формах (happy, the happiest);
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 речевыемодели: It opens…/they close…/What time….?;
 речеваямодель: It’s celebrated…, The festival is held…; предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначениязнаменательных дат .. on the 25th of December, on the 8th of March… .Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: названияпраздников: New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…; лексико-грамматическиеединствадляописанияпраздничныхсобытий: decorate theChristmas tree, buypresents, write cards, cook meals, buy chocolate eggs, colour eggs, bake a cake…; речевыеклишедляоткрыток: Happy New Year, Merry Christmas,Happy Easter, Iwish you happiness, best wishes, with love..

9 классIV год обучения иностранному языку.Раздел 1. Интернет и гаджеты.1. Мир гаджетов.2. Социальные сети.3. Блоги.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: составлять краткое описание технического устройства (гаджета); составлять голосовые и видео сообщения о себе для странички всоциальных сетях; составлять рассказ по образцу о своих гаджетах, техническихустройствах и их применении;в области письма: составлять презентацию об используемых технических устройствах(гаджетах); составлять по образцу страничку или отдельную рубрику синформацией о себе для социальных сетей; составлять пост для блога по изученному образцу; составлять краткое электронное письмо по образцу.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: модальный глагол can для описания возможностей гаджетов (It can take photos,I can listen to music ...);
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 прошедшее простое время с неправильными глаголами в повествовательном,вопросительном, отрицательном предложениях ( When did you buy it? I got it last month…); исчисляемые существительные в единственном/множественном числе снеопределенным артиклем a и местоимением some (повторение); речевые модели с other типа …other apps, other gadgets… Лексическийматериал отбирается с учетом тематики общенияРаздела 1: названия гаджетов, технических устройств: smartphone,smartwatch, tablet, iPhone, iPad…; названия приложений для планшетов и смартфонов: apps, weather,iMovie, Google Maps, Pages, Shortcuts… ; глаголы для описания действий в информационном пространстве:todownload, to upload, to like, to post, to comment; конструкции: I like, I’m keen on, I’m interested in….для описаниясвоихинтересов (повторение).
Раздел 2. Здоровье.1. Здоровый образ жизни.2. Режим дня.3. В аптеке.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: составлять правила о здоровом образе жизни
 составлять голосовое сообщение о времени приема лекарства; составлять голосовое сообщение заболевшему однокласснику спожеланием выздоровления; рассказывать о своем самочувствии и симптомах; рассказывать о своем режиме дня;в области письма: составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; составлять плакат с инструкцией по правильному режиму дня; составлять текст рецепта для приготовления полезного блюда; составлять электронное письмо о заболевшему однокласснику спожеланием выздоровления.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета;
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 неисчисляемыесуществительныевсочетаниях a packet of, a spoonof,a piece of…; конструкции с модальным глаголом could для выражениявежливой просьбы: Could I have some throat lozenges?; повелительное наклонения для выражения инструкции о приемелекарств:take one tablet three times a day;Лексический материал отбирается с учетом тематики общенияРаздела 2: речевые клише описания здорового образа жизни: do sports,, go to the gym, eatvegetables, don’t eat junk good, get up early, go to bed early…; глаголы для составления рецептов блюд: cut, peel, cook, bake, add, pour …; названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, oilyfish…;  лексика для описания самочувствия и симптомов болезни: toothache, headache,earache, stomachache…; речевые клише для описания симптомов болезни и инструкций для их лечения:high temperature ,it hurts, take temperature, drink more water, stay in bed… .
Раздел 3. Наука и технологии.1. Наука в современном мире.2. Технологии и мы.3. Знаменитые изобретатели.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: кратко рассказывать о значимости научных достижений всовременной жизни; уметь рассказывать о важном достижении в одной из научныхобластей; кратко рассказывать о том, как современные технологии помогаютв учебе; кратко рассказывать о том, какие современные технологиииспользуются дома; кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе;в области письма: составлять плакат об используемых в быту современныхтехнологиях (например, робот-пылесос); составлять презентацию о важном научном достижении (например,оразработке нового лекарства); составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговымавтоматом для покупки шоколада или напитка.Примерный лексико-грамматический материал.
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Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 45. Предполагается введение в речь следующих конструкций: конструкция used to + инфинитив для выражения регулярносовершающегося действия или состояния в прошлом; сравнительная и превосходная степень имен прилагательных поаналитической модели (more exciting); повелительное наклонение для составления инструкции кэксплуатации каких-либо приборов (повторение); модальный глагол can для описания функций домашних приборов:it can cleanthe carpet, it can wash.....Лексический материал отбирается с учетом тематики общенияРаздела 3: лексика, связанная с научной деятельностью: scientist, science, lab,microscope… название современных бытовых приборов: microwave oven,vacuum cleaner, washing machine, dishwasher, iron; глаголы для составления инструкции: press the button, put a coin,choosethe drink, take the change…; прилагательные для описания научных открытий: important, high-tech,modern, famous, world-wide.
Раздел 4. Выдающиеся люди.Тема 1. Выдающиеся поэты и писатели.Тема2. Выдающиеся люди в искусстве. Тема 3.Выдающиеся люди в спорте.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: кратко рассказывать о любимом произведении и его авторе; кратко рассказывать о художнике и его картинах; кратко рассказывать о любимом спортсмене;в области письма: составлять презентацию о любимом писателе/поэте; составлять плакат о любимом актере/певце; составлять записку с напоминанием о месте и времени встречи всвязи споходом на выставку или спортивное мероприятие; составлять пост для блога о спортивном событии.Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций:
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hers;  притяжательные местоимения в абсолютной форме: mine, yours, his,
 речевая модель one of the most…для рассказа о деятельности выдающихся людей (one of the most important, one of the mostfamous…); простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей(повторение); настоящее продолженное время для описания фотографий знаменитых людей(повторение).Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: названия видов искусства: art, literature, music…; названия жанров в искусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…; речевые клише для описания деятельности выдающихся людей: t ocompose music, to write poems, to perform on stage, to star in films, to be the winner, to breakthe record… .

10 классV год обучения иностранному языку.Для детей с ТНР предусмотрено пролонгированное обучениеиностранному языку.В первом полугодии 10-ого класса предполагается изучение двух тематических разделов.Во втором полугодии планируется повторение изученного материала за весь периодобучения иностранномуязыку.Раздел 1. Культура и искусство.Тема 1. Мир музыки.Тема 2. Музеи и выставки.Тема 3. Театр.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: кратко рассказывать о своих предпочтениях в музыке; составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концертиливыставку; кратко рассказывать о посещении выставки, музея или театра; кратко рассказывать о любимом спектакле;в области письма: составлять презентацию о любимой музыкальной группе; составлять афишу для спектакля; составлять пост для социальных сетей о посещениивыставки/музея/театра; составлять электронное письмо другу с советом, куда можно пойтиввыходные (концерты, театр, кино, выставки).
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Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: настоящее продолженное время для описания действий,происходящих на картинке; названия профессий, связанных с культурной деятельностью: actor,actress,artist, writer, poet…; наречия образа действия quietly, loudly, carefully, beautifully; личные местоимения в объектном падеже (with him); конструкция let’s go to… для приглашения пойти на концерт, вмузей/театр…; придаточные описательные предложения с местоимениями who,which,where;  союзы and, but, so.Лексический материал отбирается с учетом тематики общенияРаздела 1: названия жанров музыки classical music, jazz, rap, rock, pop…; названия профессий, связанных с культурной деятельностью, balletdancer,composer, opera singer, sculptor…; лексика, связанная с посещением культурных мероприятий: artgallery, museum, exhibition, theatre, stage, opera, ballet…; речевые клише для посещения культурного мероприятия: book a ticket,buy atheatre program, watch a play, visit an exhibition… .
Раздел 2. Иностранные языки.Тема 1. Английский язык в современном мире.Тема 2.Языки разных стран.Тема 3. Изучение иностранных языков.Характеристика деятельности обучающихся по основным видамучебнойдеятельности.В области монологической формы речи: кратко рассказывать о роли английского языка в современнойжизни; кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странахмира;  составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блогас советами, как лучше учить иностранный язык (например, как лучшезапоминать слова, готовиться к пересказу и т.д.);в области письма: оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят вразныхстранах мира;
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 составлять пост для социальных сетей с советами, как лучше учитьиностранный язык; составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке».Примерный лексико-грамматический материал.Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) вобъеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: будущее простое время для выражения спонтанного решения; речевая модель с придаточным предложением условия I типа: If I learn English,I will travel to England; настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch cartoons inEnglish, I usually learn new words., I sometimes read stories in English… (повторение).Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: речевые клише для описания роли иностранного языка в жизни современногочеловека: English is an international language., English can help you to…, People speak Englishall over the world., Without English you can’t…; названияразныхстран: England, Scotland, the USA, Germany, Spain, France, Italy,China, Japan..; названия иностранных языков: English, German, Spanish, French, Italian ,Chinese,Japanese…; речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new words, dogrammar exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube…
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ.В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» предполагается осуществлениетрех видов контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контрольпредусматривает проведение проверочных и самостоятельных работ в ходе изучениякаждого раздела.Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изученияпредлагаемых разделов курса.Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков иумений проводится в последнюю неделю первой четверти. Проведение контроляпредполагает 3 этапа: подготовка к диагностической работе; проведение диагностической работы; анализ диагностической работы, разбор ошибок.Формыконтроля: проверка рецептивных навыков ( аудирование , чтение);
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 контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученныхразделов; контроль умений строить элементарные диалогические единства наанглийском языке в рамках тематики изученных разделов; контроль навыков письма.
Критерии оцениванияКритерии оценивания говоренияПроведение контрольного оценивания монологической и диалогической формустной речи не является обязательной в случае, если обучающийся испытываетсущественные трудности в устной коммуникации на родном языке. При указанныхобстоятельствах иноязычная речь оценивается только в письменной форме.

Монологическая формаХарактеристика ответаОценка «5»Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическоевысказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована взадании. Корректно использует соответствующие лексико-грамматические единства.Присутствуют отдельные лексико- грамматические нарушения, не более двух ошибок.Речь понятна. Объемвысказывания оценивается согласно году обучения:6,7 классы - не менее 3 фраз.8,9,10 классы - 4-5 фраз.
Оценка «4»Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическоевысказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована взадании, с использованием соответствующих лексико-грамматических единств.Отмечаются нарушения лексико- грамматического оформления высказывания, не более 4-х ошибок. Речь понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения:6,7 классы - не менее 3 фраз;8,9,10 классы - 4-5 фраз;
Оценка «3»Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, котораясформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также многочисленныенарушения лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания,которые существенно затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна илималопонятна, аграмматична. Объем высказывания оценивается согласно году обучения:6,7 классы- 1-2 фразы.8,9,10 классы - 2-3 фразы;
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Оценка «2» Коммуникативная задача не решена.
Диалогическая формаХарактеристика ответаОценка «5»Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогическиеединства в соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевоговзаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор.Лексико-грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативнойзадаче, допускаются 1-2 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии сособенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем высказыванияоценивается согласно году обучения:6,7 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия ипрощания;8,9,10 классы - не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулыприветствия и прощания.
Оценка «4»Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогическиеединства в соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыкиречевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор.Лексико-грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативнойзадаче, допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии сособенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем высказыванияоценивается согласно году обучения:6,7 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия ипрощания;8,9,10 классы: – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулыприветствия и прощания.
Оценка «3»Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии скоммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Присутствуютмногочисленные нарушения лексико-грамматического оформления речи (более 3-хошибок). Речь в целом понятна. Объем высказывания оценивается согласно годуобучения:6,7 классы - по 1-ой реплике с каждой стороны, не включая формулы приветствия ипрощания;8,9,10 классы - 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия ипрощания.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена.
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Критерии оценивания письменных работПисьменные работы включают: самостоятельные работы для проведения текущего контроля; промежуточные и итоговые контрольные работы.Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку рецептивныхнавыков (аудирование, чтение) и лексико-грамматическихумений.Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильновыполненных заданий.Оценка«5» 90-100%«4» 75-89%«3» 60-74%«2» 0-59%
Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются последующей шкале.Оценка«5» 85-100%«4» 70-84%«3» 50-69%«2» 0-49%
Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другиепредусмотренные разделами программы) оцениваются по следующим критериям: содержание работы, решение коммуникативной задачи; организация и оформление работы; лексико-грамматическое оформление работы; пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка,вопросительный знак в конце предложения).
Оценка «5»Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работаоформлена с учетом ранее изученного образца. Отбор лексико-грамматических средствосуществлен корректно. Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именахсобственных. Текст корректно разделен на предложения с постановкой точки в концеповествовательного предложения или вопросительного знака в конце вопросительногопредложения. Правильно соблюдается порядок слов. Допускается до 3-х ошибок, которыене затрудняют понимание текста. Объем высказывания оценивается согласно годуобучения:6,7 классы - не менее 20 слов;
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8.9,10 классы- не менее 35 слов;
Оценка «4»Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работаоформлена в соответствии с ранее изученным образцом. Присутствуют отдельныенеточности в лексико-грамматическом оформленииречи. Допущено не более 4-х ошибок.Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 6,7классы - не менее 20 слов;8.9,10 классы- не менее 35 слов;
Оценка «3»Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст частичносоответствует изученному образцу. При отборе лексико- грамматических средствдопущены многочисленные ошибки (5 и более). Присутствуют нарушенияпунктуационного и орфографического оформлениятекста.
Объем высказывания ограничен:6,7 классы - не менее 15 слов; 8.9,10классы- не менее 30 слов;
Оценка «2»Коммуникативная задача не решена

2.1.5.ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПотенциал изучения истории заключается в образовании, развитии и воспитанииличности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своихценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны ичеловечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебнойи социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит вбазовой исторической подготовке и социализации учащихся.В контексте разработки АООП осуществляется реализация деятельностного исистемного подходов.Ключевым условием реализации деятельностного подхода в обучении детей с ТНРвыступает организация детского самостоятельного и инициативного действия вобразовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения,ориентация на личностно- ориентированные.Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,представляющем собой функциональную систему семиотического или знаковогохарактера, которая используется как средство общения. Системность предполагает немеханическую связь, а единство компонентов
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языка, наличие определённых отношений между языковыми единицами одного уровня иразных уровней.Системный подход строится на признании того, что язык существует и реализуетсячерез речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные навсех этапах развития речи ребёнка.Основным средством реализации системного подхода в образовании учащихся ТНРявляется включение речи на всех этапах учебной деятельности учащихся.Организация системного подхода поддерживает междисциплинарные связи,поскольку обеспечивает:– тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых иинтеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями инавыками;– воздействие на все компоненты речи при устранении её системногонедоразвития в процессе освоения содержания предмета (истории);– реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формированиеречевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной,контрольно-оценочной и др.) в соответствиис различными ситуациями.При планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированныхобразовательных программ по истории, необходимо определять уровень возможностейкаждого обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структурынарушения речи, согласно которому использовать определённые критерии оцениваниязнаний.
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»:Соответствуют ПООПООО
МЕСТОУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕКлассы Объем учебноговремени Разделы примерной программыИстория Древнегомира ИсторияРоссии Всеобщаяистория5-й 68 ч. 68ч.6-й 68 ч 40 ч 28 ч7-й 68 ч 40 ч 28 ч8-й 68 ч 40 ч 28 ч9-й 68 ч 40 ч 28 ч10-й 68 ч. 40 ч. 28 ч.
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.Основные содержательные линии программы в V-IX (X) классах реализуются врамках курсов – «История Древнего мира», «История России» и «Всеобщая история».
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В VI-IX (X) классах предполагается синхронно-параллельное изучение курсов«История России» и «Всеобщая история» с возможностью интеграции некоторых тем.Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традициипреподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебногоматериала.С учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся и требованиймежпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерноераспределение учебного времени в рамках крупных тематических блоков.При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 классадля данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 классаотводится на повторение и систематизацию всего курса в целом.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ курсаобеспечивается через специально организованную работу с текстами, а именно: обсуждение исторического времени предшествует чтению текста; используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов,обеспечивается смена видов работы с текстом; проводится пропедевтическая работы по семантизации слов, включенных визучаемые исторические документы и учебники историии потенциально сложные дляосмысления обучающимися с ТНР (историзмы, архаизмы, понятийный словарь,многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и др.), установлениюсинонимических и антонимических отношений, связей внутри лексико-тематическихгрупп, дифференциации значений омонимов и паронимов; осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложныхсинтаксических конструкций (предложения с разными типами связи, с несколькимпридаточными, с группами однородных членов, с причастными и деепричастнымиоборотами и др.); при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловыечасти;  при необходимости осуществляется линейноепереструктурирование материала, выделение временной последовательности, причинно-следственных связей; обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевыхкомпонентов, облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапныхпредложений, позволяющих составить минимальный и достаточный план описанияисторического явления, события, особенностей эпохи и т.д.,
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 задаются алгоритмы описания исторических явлений, характеристикисторических персонажей и других видов развёрнутых устныхи письменных ответов; используются средства наглядного моделирования текстового материала(схемы, таблицы, изображения, видеофрагменты и др.); обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленныена обеспечение целостного и завершённого представления об исторических событиях; специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей сматериалом уроков литературы, географии и др.,На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного ипроведение физкультминутки.
ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛичностные и метапредметные результаты соответствуют ПООП ОООПредметные результаты предусматривают наличие спецификиречевого развития и предусматривают наличие структурирующей помощи при работе стекстами, в частности, использование заданных планов при пересказах и составлениисобственных текстов на исторические темы, алгоритмов анализа исторических явлений,предварительного анализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов,особенно на начальных этапах обучения на уровне основной школы.

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПри планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированныхобразовательных программ по истории, необходимо определять уровень возможностейкаждого обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структурынарушения речи, согласно которому использовать определённые критерии оцениваниязнаний.Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененнойшкалой оценивания) по каждому предмету:
«5» - отлично,«4» - хорошо,«3» - удовлетворительно,«2»- неудовлетворительно.При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальныеособенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей можнопредлагать более легкие варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся,страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохойпочерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К обучающимся снарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется
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применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрятьи одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.).
Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется:– за каждый учебный период и за год знания, умения и навыки обучающихсяоцениваются отметкой;– основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результатыустного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя заповседневной работой обучающегося;– при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбораразличных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнемосвоения программы каждым обучающимся;Система оценивания включает в себя две составляющие – качественную иколичественную.Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностейучащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность,умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий,индивидуальный стиль мышления и т.д.Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достиженияобучающегося с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученныерезультаты с нормативными критериями.Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболееполную и общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося сучетом его индивидуальных особенностей.Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованиемдоступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. Принеобходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа.Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыковобучающихся с ТНР. При оценивании устных ответов принимается во внимание:– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанностиусвоения изученного материала;– полнота ответа;– умение практически применять свои знания;– последовательность изложения и речевое оформление ответа.Критериидля оценивания устных ответов:Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает пониманиематериала,может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привестинеобходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.
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Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующийтребованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя;отмечается аграмматизм.Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагаетматериал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, неспособен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.При оценке письменных работ следует руководствоваться следующиминормами:– оценка «5» ставится за работу без ошибок;– оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками;– оценка «3» ставится за работу с четырьмя- шестью ошибками.Оценка неснижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в работе.Исключения составляют случаи написания тех слов исловосочетаний, которыешироко используются на уроках истории.Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1исправления при условии повторной записи корректного ответа.Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следуетрассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для нихошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубоеискажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфическиеошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений,искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано снарушением моторики у обучающихся.Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупностиответов в концеурока. Такая форма опроса, может быть, использована в основном на обобщающихуроках. Обучающиеся, которые опрашиваются (3- 4 человека), заранее намечаютсяучителем и в процессе фронтальной работы вызываются чаще других обучающихсякласса, их ответы должны быть более полными. Каждая такая оценка должна бытьмотивированной.

2.1.6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАКурс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплинсоциально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что обучающиеся, освоившиеэлементарную сумму историко-правовых знаний, имеющие определенный жизненный исоциальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем егомногообразии,сложности и противоречивости.В подростковом возрасте именно общение, сознательное экспериментирование всобственных отношениях с другими людьми (поиск
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друзей, конфликты, выяснение отношений, смена компании) выделяются вотносительно самостоятельную область жизни. Дети в отроческом возрасте обладаютвысокой степенью самостоятельности и инициативности при недостаточной критичностии отсутствии привычки просчитывать отдаленные последствия своих поступков. Изучениеобществознания направлено на содействие социализации обучающихся с ТНР.В контексте разработки АООП осуществляется реализация деятельностного исистемного подходов.Специфика реализации системного подхода в условиях АООП ООО для детей сТНР строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, всложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический,лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапахразвития речи ребёнка.Основным средством реализации системного подхода в образовании учащихся ТНРявляется включение речи на всех этапах учебной деятельности учащихся.Организация системного подхода поддерживает междисциплинарные связи,поскольку обеспечивает:– тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых иинтеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями инавыками;– воздействие на все компоненты речи при устранении её системногонедоразвития в процессе освоения содержания предмета (обществознания);– реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формированиеречевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной,контрольно-оценочной и др.) в соответствиис различными ситуациями.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»Соответствуют ПООПООО
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНРна изучениеобществознания с 6 по 9 (10) класс ежегодно отводится 1 час в неделю, из расчёта 34учебные недели
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 классадля данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 классаотводится на повторение и систематизацию всего курса в целом.
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ курсаобеспечивается через специально организованную работу с текстами, а именно: предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытомобучающихся, понятными им жизненными ситуациями; проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по семантизации слов,включенных в изучаемые документы, тексты учебника, научно-публицистические иобществоведческие материалы и потенциально сложные для осмысления обучающимися сТНР (понятийный словарь, многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетанияи др.), установлению синонимических и антонимических отношений, связей внутрилексико-тематических групп, дифференциации значений омонимов и паронимов; используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов,обеспечивается смена видов работы с текстом; осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложныхсинтаксических конструкций (предложения с разными типами связи, с несколькимпридаточными, с группами однородных членов, с причастными и деепричастнымиоборотами и др.); при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловыечасти;  при необходимости осуществляется линейноепереструктурирование материала, выделение временной последовательности, причинно-следственных связей; обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевыхкомпонентов, облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапныхпредложений, позволяющих составить минимальный и достаточный план описанияисторического явления, события, особенностей эпохи и т.д., задаются алгоритмы описания социально-экономических явлений и другихвидов развёрнутых устных и письменных ответов; определяется алгоритм поиска необходимой текстовой информации ипредставления полученных данных (в том числе в сети Интернет); используются средства наглядного моделирования текстового материала(схемы, таблицы, изображения, видеофрагменты и др.); привлекаются приемы инсценирования, организуются ролевые и деловые игры(урок-суд, урок-экспертиза); обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленныена обеспечение целостного и завершённого представления о рассматриваемом явлении,событии, процессе; специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей сматериалом уроков литературы, истории (обсуждение
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межличностных отношений, действий литературных и историческихперсонажей и др.); целенаправленная пропедевтическая работа проводится на урокахразвитияречи. На каждом уроке обязательно отводится время на повторениепройденного и проведение физкультминутки.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты соответствуют ПООП ОООПредметные результаты предусматривают наличие специфики речевого развитияи предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, вчастности, использование заданных планов при пересказах и составлении собственныхтекстов, алгоритмов анализа данных, представленных в рамках учебного предмета,предварительного анализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов,особенно на начальных этапах обучения на уровне основной школы.

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПри планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированныхобразовательных программ по обществознанию, необходимо определять уровеньвозможностей каждого обучающегося, исходя из структуры нарушения речи и вторичныхотклонений, согласнокоторому использовать определённые критерии оценивания знаний.Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененнойшкалой оценивания) по каждому предмету:«5» - отлично,«4» - хорошо,«3» - удовлетворительно,«2» - неудовлетворительно.Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется:– за каждый учебный период и за год знания, умения и навыки обучающихсяоцениваются отметкой;– основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результатыустного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя заповседневной работой обучающегося;– при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбораразличных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнемосвоения программы каждым обучающимся;Система оценивания включает в себя две составляющие – качественную иколичественную.
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Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностейобучающихся, позволяет отражать такие важныехарактеристики, как коммуникативность,умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий,индивидуальный стиль мышления и т.д.Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достиженияобучающегося с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученныерезультаты с нормативными критериями.Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболееполную и общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося сучетом его индивидуальных особенностей.Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованиемдоступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. Принеобходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа, применениедополнительных стимулирующихприемов (давать задания поэтапно, поощрять и одобрятьобучающихся в ходевыполнения работы и т.п.).Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыковобучающихся с ТНР. При оценивании устных ответов принимается во внимание:– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанностиусвоения изученного материала;– полнота ответа;– умение практически применять свои знания;– последовательность изложения и речевое оформление ответа.Критериидля оценивания устных ответов:Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает пониманиематериала,может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привестинеобходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующийтребованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя;отмечается аграмматизм.Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагаетматериал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, неспособен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.Оценка письменных работ неснижается за грамматические идисграфические ошибки. Исключения составляют случаи написания тех словисловосочетаний, которые широко используются на уроках обществознания.Ошибки,обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма,следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими дляних ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубоеискажение структуры слова).



144

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются кодной орфографической ошибке.При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений,искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано снарушением моторики у детей.

2.1.7. ГЕОГРАФИЯПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАГеография — школьный предмет, синтезирующий многие компоненты какобщественно-научного, так и естественно-научного знания. В нем реализуются такиесквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация,экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общейкультуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курсагеографии для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими,социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогаетучащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин,природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее ивоспитательное значение географии.Адаптированная рабочая программа по географии составлена на основефундаментального ядра содержания уровня общего образования, требований крезультатам освоения основной образовательной программы основного общегообразования, представленных в действующем Федеральном государственномобразовательном стандарте общего образования, примернойпрограммы основного общегообразования по географии как инвариантной части учебного курса, программы развития иформирования универсальных учебных действий, программы духовно-нравственногоразвития и воспитания личности с учетом Адаптированной Основной образовательнойпрограммы основного общего образования.Содержание курса географии на уровне основного общего образования являетсябазой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез восновной школе. Таким образом, содержание курса представляет собой базовое звено всистеме непрерывного географического образования.Специфика образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речисостоит в том, что в ней отражены не только те знания и умения, которыми долженвладеть обучающийся, но и предусмотрен целый комплекс коррекционных воздействий,способствующий социальной адаптации в современном мире глобальнойинформатизации. Программа строит обучение детей с ТНР на основе принципакоррекционно- развивающей направленности учебно-воспитательного процесса.Большинство изучаемых вопросов трактуются с точки зрения практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов и направлены главнымобразом на овладение обучающимися знаниями и
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умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться вокружающем мире.ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»Соответствуют ПООПООО
МЕСТОУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕВ системе общего образования «География» признана обязательным учебнымпредметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научныепредметы».Освоение содержания курса «География» в основной школепроисходит с опоройна географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающиймир». Для каждого класса предусмотрено резервноеучебное время,которое можетбыть использовано участниками образовательного процесса в целях формированиявариативной составляющей содержания конкретной рабочейпрограммы.При этом обязательная (инвариантная) часть содержанияпредмета, установленная примерной рабочей программой,должна бытьсохранена полностью.Учебным планом на изучение географии отводится по одному часу в неделю в 5 и 6классах и по 2часа в7,8, 9 и 10 классах.
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 классадля данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10классаотводится на повторение и систематизацию всего курса в целом.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬКУРСАВ учебном процессе учитываются особенности развития обучающихся,на каждомуроке используются задания, обеспечивающие максимальноэффективноевосприятие текстовой информации и иного учебного материала.Большое вниманиеотводится практическимработам. Это даёт возможность формироватьу обучающихся специальные предметные умения.Часть практических работ проводятся как обучающие, т.е. направлены наформированиепервоначальных умений и не требующие оценивания.Практические работы служат не только средством закрепления умений и навыков, нотакже позволяют контролировать качество ихсформированности.Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии,выполнение которых способствует формированию географических умений в ходе ихвыполнения. Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работдля достижения планируемых результатов.
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Адаптация программы для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речизаключается в следующем:– использование специальных методических приемов при работе с текстами(комментирование, схематизация, адаптированноеструктурирование и др.);– индивидуализация обучения (помощь обучающимся, использованиеиндивидуализированных раздаточных материалов и др.);– специальный отбор материала для урока и домашних заданий (уменьшениеобъёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛичностные и метапредметные результаты соответствуют ПООП ОООПредметные результаты предусматривают наличие спецификиречевого развития и предусматривают наличие структурирующей помощи при работе стекстами, в частности, использование заданных планов при пересказах и составлениисобственных текстов, алгоритмов анализа материала учебника и других дополнительныхматериалов, поэтапную отработку географической терминологии, предварительногоанализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно наначальных этапах обучения на уровне основной школы.
ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫРезультаты проверяются с помощью доступных обучающимся вербальных иневербальных средств в соответствии со структурой нарушения и состоянием ихречеязыковых возможностей.Оцениваются достижения обучающихся в процессе фронтального ииндивидуального контроля на обычных уроках, выполнения практических работ поокончании изучения крупных тем. В процессе изучения предмета используютсяследующие формы промежуточного контроля: устный опрос, тестовый контроль,проверочная работа.Обучающиеся учатся аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализироватьсвою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой,индивидуальной и самостоятельной работыПрактикумы являются этапом комбинированных уроков и могут оцениваться поусмотрению учителя - как выборочно, так и фронтально. Такое положение связано соспецификой предмета, предполагающего проведение практических работ в ходе почтикаждого урока, когда практическая работа является неотъемлемой частьюпознавательного учебного процесса.Для выполнения практических работ обучающиеся имеют контурные карты.Контурные карты проверяются учителем после выполнения каждой практической работы.
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Нормы оценок за устный ответ.Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыковобучающихся по адаптированной образовательной программе по географии. Приоценивании устных ответов принимается во внимание:– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об усвоенииизученного материала;– полнота ответа;– умение практически применять свои знания;– последовательность изложения и речевое оформление ответа.Оценка "5" ставится, если обучающийся обнаруживает понимание материала,может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельный ответ, привестинеобходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.Оценка "4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующийоценке «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечаетсяаграмматизм.Оценка "3" ставится, если обучающийся частично понимает тему,излагаетматериал недостаточно полно и последовательно, не способенсамостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.Оценка "2" ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл основноесодержание материала; не делает выводов и обобщений; при ответе (на один вопрос)допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощиучителя.Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольныхработ. Оценка "5" ставится, если обучающийся:1) выполнил работу без ошибок и недочетов;2) допустил не более двух недочетов.Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью,но допустилв ней: 1) не более двух негрубых ошибок и одного недочета;2) или не более четырех недочетов.Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил неменееполовины работы Оценка "2" ставится, если обучающийся:1) допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, прикоторой может быть выставлена оценка "3";2) или если правильно выполнил менее половины работы.Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, напоследующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Нормы оценок выполнения практических работ.“5” – правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей воформлении;
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“4” – погрешности в оформлении, несущественные недочеты посодержанию;“3” – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности визмерениях, небрежность в оформлении;“2” – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыковоформления;

Оценка тестовых работ.77-100% - правильных ответов оценка «5»52-76% - правильных ответов оценка «4»27- 51% - правильных ответов оценка «3»0– 26% - правильных ответов оценка «2»
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2.1.8. МАТЕМАТИКАПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПримерная адаптированная программа по математике для обучающихся с ТНРосновывается на ПООП ООО, однако при этом учитываются те недостатки речевого инеречевого развития, которые носят сочетанный или вторичный характер. Необходимостьприменения специальных методов и приемов обучения математике обусловлено, вчастности, проблемами несформированности пространственных иквазипространственныхотношений, в ряде случаев наличием дискалькулических расстройств, недостаточнымуровнем сформированности словесно-логического мышления, проблемами усвоенияабстрактной лексики (например, математической терминологии). Математическаядеятельность способствует развитию наглядно-действенного, наглядно-образного,вербально-логического мышления обучающихся с ТНР. Она дает возможностьсформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствуетразвитию процессов символизации, навыка понимания информации, представленнойразными способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий ит.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложныхлогико-грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (порождениесвязанного учебного высказывания с использованием математических терминов ипонятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. Уроки математики развиваютнаблюдательность, воображение, творческую активность, обучают приемамсамостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»соответствуют ПООПОООМЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМПЛАНЕВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования математика и ПООП ООО является обязательнымпредметом на данном уровне образования. В 5—9 классах учебныйпредмет «Математика»традиционноизучаетсяврамкахследующихучебныхкурсов:в5—6классах — курса«Математика», в 7—9. 10 классах — курсов «Алгебра» (включая элементы статистики итеории вероятностей) и«Геометрия».Настоящей программой вводится самостоятельный учебный курс«Вероятность и статистика».Настоящей программой предусматривается выделение вучебномпланенаизучениематематикив5—6классах5учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,в7—9, 10классах 6учебных часов в неделю в течение каждого года обучения.Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределениеучебного времени для изучения отдельных
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тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматривать как примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и прежде всего учителю.Автор рабочей программы вправе увеличить или уменьшить предложенное числоучебных часов на тему,чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую учеников,или направить усилия на преодоление затруднений. Допустимо также л о к а л ь н о еперераспределение и перестановка элементов содержания внутриданногокласса. Количество проверочных работ(тематический и итоговый контролькачества усвоения учебного материала) иих тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя.Также учитель в праве увеличить или уменьшить число учебных часов,отведённых в Примерной рабочей программе на обобщение, повторение, систематизациюзнаний обучающихся. Единственным критерием, является достижение результатовобучения, указанных в настоящей программе.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯСоответствуют ПООПООО.ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГОКУРСА «МАТЕМАТИКА» 5-6 КЛАССЫСоответствует ПООПООО
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕОсновное содержание программы по математике включает изучение натуральныхчисел и счетных операций, усвоение математической терминологии и письменнойсимволики, связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяетсядоведению счетных операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой,обратный счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, деления).Содержание программы по математике предусматривает интенсивную ицеленаправленную работу над усвоением обучающимися специальных математическихпонятий и речевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операцийанализа, синтеза, сравнения, обобщения, что отражает специфику обучения математикеобучающихся с ТНР. Формирование счетных операций и вычислительных навыковосуществляется на основе тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так какмногие из них создают базис для овладения математическими умениями и навыками.Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоениемпрограммного материала следующих учебных предметов: Русский язык и литература: зрительное восприятие, пространственно-временные представления (последовательность событий в рассказах, время какграмматическая категория); классификация (звуки, слова, предложения); установлениелогических связей при изучении
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грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употреблениелогико-грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, пониманиесравнительных, предложно-падежных конструкций). География: временные и пространственные представления (наблюдениепризнаков различных времен года, действий человека в различные времена года,температуры и т. д.); классификации (естественные классификации животных, растений ит. п.); установление последовательности (дни недели, месяцы, температура, времена года ит. д.).  Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховаяпамять; символизация понятий. Изобразительное искусство и технология: ориентировка в пространстве(высоко, низко, справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет,величина, пропорции); соотнесение части и целого.В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНРна изучениематематики в 5 и 6 классах отводится 5 часов в неделю, израсчёта 34 учебные недели в год.
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСАИзучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬКУРСАНа уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всемпредметным областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. В процессеформирования математических знаний, умений и навыков необходимо учитыватьсложную структуру математической деятельности обучающихся (мотивационно-целевой,операциональный этап, этап контроля). В связи с этим необходимо уделять большоевнимание процессу формирования интереса к выполнению математических действийпутем использования наглядности, значимых для обучающихся реальных ситуаций.В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНРпреодолевать трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научитьсамоконтролю и исправлению ошибок, развивать устойчивость внимания и стремлениедовести работу до конца. Основное внимание при изучении математики должно бытьуделено формированию операционального компонента математической деятельностиобучающихся: развитию процессов восприятия (зрительного, пространственного,слухового), мыслительных операций, приводящих к овладению понятием о структуречисла и математическими действиями.В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыкаминеобходимо осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий кактивному, что способствует овладению способами и методами математических действий.При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНРявляется понимание и решение математических задач, которые представляют собойсложную вербально-мыслительно-мнестическую
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деятельность. Формирование этого вида математической деятельности у обучающихся сТНР вызывает необходимость "пошагового", постепенного обучения с использованиемрисунков, схем, с применением различных способов трансформации или адаптации текстазадачи.Большое значение при обучении решению задач приобретаетиспользование приемамоделирования, построения конкретной модели, усвоения алгоритма решенияопределенного типа задач. В процессе анализа условия задачи необходимо уточнятьлексическое значение слов, значение сложных логико-грамматических конструкций,устанавливать причинно- следственные зависимости, смысловые соотношения числовыхданных.Особое внимание уделяется умению формулировать вопрос, находить решение,давать правильный и развернутый ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметьанализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить ипересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию задачи. Учитывая характерречевого нарушения и важную роль речи в развитии математической деятельностиобучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех этапахформирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций наоснове практических действий.
ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫЗнания, умения и навыки по математике оцениваются по результатаминдивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменныхработ. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменныхконтрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности обучающегося,особенности его развития.Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованиемдоступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. Принеобходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа.Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношениезвуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных иритмических структур и др.).Грубые ошибки: неверное выполнение вычислений вследствие неточногоприменения правил; неверное выполнение сравнения числовых выражений вследствие неточногоприменения правил; неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий,выполнение нужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних илипотеря необходимых числовых данных); неумение правильно выполнить измерение и построениегеометрических фигур.Негрубые ошибки:
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 ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных(искажение,замена) знаков арифметических действий; нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи; нарушение правильности расположения записей, чертежей; не доведение до конца преобразований; небольшая неточность в измерении и черчении.Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные вработе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которыешироко используются на уроках математики (названия компонентов и результатовдействий, величины и т. д.). Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи,допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа.Стоит отметить, что некоторые номера в контрольных работах могут состоять изнескольких примеров или задач, которые выступают какотдельные задания и нумеруютсябуквами (независимыми пунктами). В таком случае верно выполненным необходимосчитать не все правильно сделанные подпункты одновременно, а каждый, в частности.
Оценка письменной комбинированной работы: «5» - вся работа выполнена безошибочно, либо допущена 1 негрубая ошибка вкаком-либо задании, кроме задач; «4» - допущены 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при отсутствии грубыхошибок в задаче, но не более 39 % неверно выполненных заданий от общего числа; «3» - допущены 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, но не более 60 %неверно выполненных заданий от общего числа; «2» - допущены 4 и более грубых ошибок и верно выполнено менее 50 %заданий.Оценка письменной работы, состоящей из примеров и заданий другого типа, несодержащих задачи «5» - вся работа выполнена безошибочно или допущена 1 ошибка,составляющая менее 15% от общего числа заданий; «4» допущена 1 грубая и 2 – 3 негрубые ошибки; «3» допущено 2 – 3 грубые ошибки и 1 – 2 негрубые ошибки сусловием,верно, выполненных заданий более 50%; «2» допущено 4 и более грубых ошибок с условием, верно,выполненных заданий менее 50%.Оценка письменной работы, состоящей из геометрических заданий на построение,нахождения градусной величины угла и решение задач, связанных с нахождением длиныотрезков, площади и объема фигур «5» - вся работа выполнена безошибочно, допускается 1 ошибка, составляющаяменее 15% от общего числа заданий; «4» - допущена 1 грубая ошибка и 2 – 3 негрубых ошибки, при условииотсутствия грубой ошибки в решении задачи;
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 «3» - допущено 2 – 3 ошибки, при условии верного выполнениясвыше50% заданий; «2» - допущено 4 и более грубых ошибок или верно выполненоменее 50%заданий.Оценка математических диктантов. «5» - вся работа выполнена безошибочно; «4» - не выполнено25% примеров от их общего числа; «3» - не выполнено40%примеров от их общего числа; «2» - выполнено менее 50% примеров от их общего числа.
ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГОКУРСА «АЛГЕБРА» 7 - 9, 10 КЛАССЫСоответствует ПООПООО
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕУчебный предмет «Алгебра» реализуется классах за счет обязательной частиучебного плана.В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНРна изучениеалгебры с 7 по 9 (10) класс отводится по 4 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели вгод.
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО КУРСАИзучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 классадля данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 классаотводится на повторение и систематизацию всего курса в целом.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬОсвоение учебного материала ведется дифференцированно с включениемэлементов коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах усиленияпрактической направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опытобучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как врамках одного предмета, так и между предметами; необходимости и достаточности вопределении объёма изучаемого материала; введения в содержание учебных программкоррекционных заданий, предусматривающих активизацию познавательной деятельности.Основная форма организации учебного занятия: урок. Используютсяиндивидуальные, групповые, индивидуально.Коррекционная направленность курса «Алгебра» достигается за счет: разгрузки учебного материала путем выделения обязательного идостаточногоминимума умений,
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 преобразования текстовых задач (введение графических планов, схем, другихсредств наглядности, алгоритмов решений, использование приема квантования текста идр.),  увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию икоррекцию опорных знаний обучающихся; целенаправленного формирования мыслительных операций (анализ, синтез,обобщение, классификация)и процессов (дедукция, сравнение, абстрагирование); развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий),воображения (преобразование символических форм); развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умение грамотнопоставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко и точноотвечать на вопросы; использования методов дифференцированной работы с обучающимися:повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимогоминимума заданий для ликвидации индивидуальных пробелов, систематизацияиндивидуальных заданий и развивающих упражнений; стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха,побуждение к активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа ипрезентации математического текстового материала,обеспечивающих реализацию метода«обходных путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышениеконтроля за устной и письменной речью.ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПри проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоенияобучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомыхситуациях.Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математикеявляются письменные работы и устный ответ.При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитываетпоказанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характерапогрешностей, допущенных обучающимися.Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своемусодержаниюполностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые теоретические факты иобоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны иотличаются последовательностью иаккуратностью.Оценка устных ответов обучающихся по алгебре.Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программойи учебником;
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– изложил материал грамотным языком, точно используя математическуютерминологию и символику, в определенной логической последовательности;- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;– показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применятьее в новой ситуации при выполнении практического задания;- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;– отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;-возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или ввыкладках, которые обучающийся легко исправил после замечанияучителя.Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиямна оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическоесодержание ответа;– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,исправленные после замечания учителя;– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенныхвопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.Отметка «3» ставится в следующих случаях:– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно,не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса ипродемонстрированы умения, достаточные для усвоенияпрограммного материала;– имелись затруднения или допущены ошибки в определении математическойтерминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящихвопросов учителя;– обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации привыполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровнясложности по данной теме;– при достаточном знании теоретического материала недостаточнообоснованности основных умений и навыков.Отметка «2» ставится в следующих случаях:– не раскрыто основное содержание учебного материала;– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной частиучебного материала;– допущены ошибки в определении понятий, при использовании математическойтерминологии, в рисунках, чертежах или графиках, ввыкладках, которые не исправленыпосле нескольких наводящих вопросов учителя.
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Примечание По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихсядля анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношениезвуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных иритмических структур и др.).Оценка письменных работ обучающихся по алгебре. Ответоценивается отметкой «5», если:– работа выполнена полностью;– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;– в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).Отметка «4» ставится в следующих случаях:– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);– допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках,чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектомпроверки).Отметка «3» ставится, если:– допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями попроверяемой теме.Отметка «2» ставится, если:– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладаетобязательными умениями по данной теме в полной мере.Примечание. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, котораяпредусмотрена нормами, если обучающим оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, напоследующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки,допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов исловосочетаний, которые широко используются на уроках алгебры. Учитываяособенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправленияпри условии повторной записи корректного ответа.



158

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следуетрассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для нихошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубоеискажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфическиеошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. При небрежном выполнении письменных работ, большом количествеисправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это несвязано с нарушением моторики у обучающихся.
ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 7-9, 10 КЛАССЫСоответствует ПООПОООМЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕУчебный предмет «Геометрия» реализуется классах за счет обязательной частиучебного плана.В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНРна изучениегеометрии с 7 по 9 (10) класс отводится по 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебные неделив год. При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 классадля данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 классаотводится на повторение и систематизацию всего курса в целом.СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО КУРСАСоответствует ПООПОООКОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬИзучение геометрии обеспечивает для обучающихся с ТНР формирование,расширение и координацию пространственных представлений в общей картине мира,развитие речемыслительной деятельности за счет целенаправленного формированиямыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, классификация) и процессов(дедукция, сравнение, абстрагирование) и приобретения опыта построения доказательств,точного, сжатого и ясного изложения мыслей в устной и письменной речи, описанияобъектов окружающего мира с использованием лексикона геометрии.Геометрические знания становятся основой для решения прикладных задачвычислительного и конструктивного характера.Теоретический курс, характеризующийся высокой степенью абстракции,подкрепляется геометрической наглядностью, использованием рисунков и чертежей,обращением к практическим приемам использования геометрические фактов, форм иотношений в повседневной жизни, во взаимодействии с предметами и явлениямидействительности.Широко используются практические задания (начертить ту или иную фигуру,измерить те или иные отрезки или углы и т. д.). Многие новые
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понятия, теоремы, свойства геометрических фигур, способы рассуждений усваиваются впроцессе решения задач. Весь текстовый материал, используемый на уроках геометрии,требует предварительного анализа и, при необходимости, специальной адаптации:введения дополнительных графических планов, схем, других средств наглядности,алгоритмов осмысления, использование приема квантования текста и др.
Коррекционная направленность курса геометрии достигается за счет: разгрузки учебного материала путем выделения обязательного идостаточногоминимума умений, индивидуализированного учета структуры нарушения и доступного дляобучающегося уровня при определении требований к изображению плоских фигур отруки, выполнению построения с помощью чертежных инструментов, электронныхсредств, изображению геометрических фигур по текстовому или символьному описанию; увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию икоррекцию опорных знаний обучающихся; развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий),воображения (преобразование символических форм; геометрические построения); развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умениеграмотно поставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко иточно отвечать на вопросы; целенаправленного обучения построению рассуждений,формированию уменийстроить аргументированные высказывания по типу доказательств на основе образца,схемы, плана или алгоритма высказывания; использования методов дифференцированной работы с обучающимися:повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимогоминимума заданий для ликвидации индивидуальных пробелов, систематизацияиндивидуальных заданий и развивающих упражнений; стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха,побуждение к активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа ипрезентации математического текстового материала, обеспечивающих реализацию метода«обходных путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышениеконтроля за устной и письменной речью.Основная форма организации учебного занятия: урок. Используютсяиндивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы.ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ
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При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоенияобучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомыхситуациях.Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математикеявляются письменные работы и устный ответ.При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитываетпоказанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характерапогрешностей, допущенных обучающимися.Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своемусодержаниюполностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые теоретические факты иобоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны иотличаются последовательностью иаккуратностью.Оценка устных ответов обучающихся по геометрии Ответоценивается отметкой «5», если обучающийся:– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программойи учебником;– изложил материал грамотным языком, точно используя математическуютерминологию и символику, в определенной логической последовательности;– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;– показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применятьее в новой ситуации при выполнении практического задания;– продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;– отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;– возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов илив выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания учителя.Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиямна оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическоесодержание ответа;– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,исправленные после замечания учителя;– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенныхвопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.Отметка «3» ставится в следующих случаях:– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно,не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса ипродемонстрированы умения, достаточные для усвоенияпрограммного материала;
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– имелись затруднения или допущены ошибки в определении математическойтерминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящихвопросов учителя;– обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации привыполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровнясложности по данной теме;– при достаточном знании теоретического материала недостаточнообоснованности основных умений и навыков.Отметка «2» ставится в следующих случаях:– не раскрыто основное содержание учебного материала;– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной частиучебного материала;– допущены ошибки в определении понятий, при использовании математическойтерминологии, в рисунках, чертежах или графиках, ввыкладках, которые не исправленыпосле нескольких наводящих вопросов учителя.Примечание По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихсядля анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношениезвуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных иритмических структур и др.).Оценка письменных работ обучающихся по геометрии. Ответоценивается отметкой «5», если:– работа выполнена полностью;– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;– в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).Отметка «4» ставится в следующих случаях:– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);– допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках,чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектомпроверки).Отметка «3» ставится, если:– допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями попроверяемой теме.Отметка «2» ставится, если:



162

– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладаетобязательными умениями по данной теме в полной мере.
Примечание. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, котораяпредусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, напоследующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки,допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов исловосочетаний, которые широко используются на уроках математики. Учитываяособенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправленияпри условии повторной записи корректного ответа. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следуетрассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для нихошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубоеискажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфическиеошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. Оценка снижается при небрежном выполнении письменных работ, большомколичестве исправлений, искажений в начертании букв, если это не связано с нарушениеммоторики у обучающихся.
ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГОКУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 7 -9, 10 КЛАССЫСоответствует ПООПОООМЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входятразделы: «Представление данных и описательная статистика»;«Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов».Наизучениеданногокурсаотводит1учебныйчасвнеделю в течение каждого годаобучения. При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 классадля данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 классаотводится на повторение и систематизацию всего курса в целом.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫСоответствует ПООПООО
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КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСАПоскольку данный курс содержит достаточно большой объем терминологическойлексики, абстрактных понятий, постольку он может представлять достаточно большуюсложность для усвоения данных понятий обучающимися с ТНР. Соответственно данныйфакт требует соблюдения ряда условий успешного формирования соответствующихпредметных результатов обучения: широкое использование наглядного материала, опора на практические знанияобучающихся, их жизненный опыт: разгрузки учебного материала путем выделения обязательного идостаточногоминимума умений, индивидуализированного учета структуры нарушения и доступного дляобучающегося уровня при определении требований к изображению плоских фигур отруки, выполнению построения с помощью чертежных инструментов, электронныхсредств, изображению геометрических фигур по текстовому или символьному описанию; увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию икоррекцию опорных знаний обучающихся; развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий),воображения (преобразование символических форм; геометрические построения); развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умениеграмотно поставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко иточно отвечать на вопросы; целенаправленного обучения построению рассуждений,формированию уменийстроить аргументированные высказывания по типу доказательств на основе образца,схемы, плана или алгоритма высказывания; использования методов дифференцированной работы с обучающимися:повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимогоминимума заданий для ликвидации индивидуальных пробелов, систематизацияиндивидуальных заданий и развивающих упражнений; стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха,побуждение к активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа ипрезентации математического текстового материала,обеспечивающих реализацию метода«обходных путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышениеконтроля за устной и письменной речью.Основная форма организации учебного занятия: урок. Используютсяиндивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы.ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ
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При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоенияобучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомыхситуациях.Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по
«Вероятности и статистике» являются письменные работы и устный ответ.При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитываетпоказанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характерапогрешностей, допущенных обучающимися.Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своемусодержанию полностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые теоретическиефакты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математическиграмотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.Оценка устных ответов обучающихся по «Вероятности и статистике»Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программойи учебником;– изложил материал грамотным языком, точно используя математическуютерминологию и символику, в определенной логической последовательности;– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;– показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применятьее в новой ситуации при выполнении практического задания;– продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;– отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;– возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов илив выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания учителя.Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиямна оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическоесодержание ответа;– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,исправленные после замечания учителя;– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенныхвопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.Отметка «3» ставится в следующих случаях:– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно,не всегда последовательно), но показано общее понимание
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вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программногоматериала;– имелись затруднения или допущены ошибки в определении математическойтерминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящихвопросов учителя;– обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации привыполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровнясложности по данной теме;– при достаточном знании теоретического материала недостаточнообоснованности основных умений и навыков.Отметка «2» ставится в следующих случаях:– не раскрыто основное содержание учебного материала;– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной частиучебного материала;– допущены ошибки в определении понятий, при использованиисоответствующей терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках,которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.Примечание По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихсядля анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношениезвуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных иритмических структур и др.).Оценка письменных работ обучающихся по «Вероятности и статистике».Ответ оценивается отметкой «5», если:– работа выполнена полностью;– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;– в решении нет статистических и/или математических ошибок (возможна однанеточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебногоматериала).Отметка «4» ставится в следующих случаях:– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);– допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках,чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектомпроверки).Отметка «3» ставится, если:
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– допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями попроверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладаетобязательными умениями по данной теме в полной мере.Примечание. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, котораяпредусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, напоследующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки,допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов исловосочетаний, которые широко используются на уроках математики. Учитываяособенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправленияпри условии повторной записи корректного ответа. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следуетрассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для нихошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубоеискажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфическиеошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. Оценка снижается при небрежном выполнении письменных работ, большомколичестве исправлений, искажений в начертании букв, если это не связано с нарушениеммоторики у обучающихся.

2.1.9.ИНФОРМАТИКАПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАКурс информатики призван сформировать у обучающихся представления осущности информации и информационных процессов, развить логическое иалгоритмическое мышление, познакомить обучающихся с современнымиинформационными технологиями. Обучающиеся приобретают знания и умения работы насовременных ПК и программных средствах. Приобретение информационной культурыобеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором,электронными таблицами, мультимедийными продуктами, средствами компьютерныхтелекоммуникаций.Курс информатики, включенный в АООП для детей с тяжелыми нарушениямиречи (вариант 5.2), опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся уобучающихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этогоопыта. Полученные
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обучающимися знания и способы деятельности используются при изучении другихпредметов, применяются в повседневной жизни, обеспечивают адаптацию обучающихсяс ТНР в современном обществе, развитие у них информационной культуры.Личностная значимость курса для обучающихся определяется его ориентацией наформирование пользовательских навыков работы с компьютером и подкрепляетсятворческой работой, введением информационно-предметного практикума, сущностькоторого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметнымсодержанием. Особое внимание уделяется развитию самостоятельности обучающихся.
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНФОРМАТИКА»Соответствуют ПООПОООМЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМПЛАНЕУчебный предмет «Информатика» реализуется за счет обязательной части учебногоплана. В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНРна изучениеинформатики в 8 классе отводится 1 час в неделю, в 9 и 10 классе по 2 часа в неделю, израсчёта 34 учебные недели в год.Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может бытьиспользовано участниками образовательного процесса в целях формированиявариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этомобязательная (инвариантная)часть содержания предмета, установленная примерной рабочей программой, и время,отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью.
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»
Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 классадля данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 классаотводится на повторение и систематизация всего курса в целом.

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» достигается за счет: разгрузки учебного материала путем выделения обязательного идостаточногоминимума умений, увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию икоррекцию опорных знаний обучающихся; целенаправленного формирования мыслительных операций (анализ, синтез,обобщение, классификация) и процессов (дедукция, сравнение, абстрагирование);
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 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий),воображения (преобразование символических форм); развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умениеграмотно поставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко иточно отвечать на вопросы; использования методов дифференцированной работы с обучающимися:повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимогоминимума заданий для ликвидации индивидуальных пробелов, систематизацияиндивидуальных заданий и развивающих упражнений; стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха,побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа ипрезентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходныхпутей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля заустной и письменной речью.Освоение учебного материала ведется дифференцированно с включениемэлементов коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах усиленияпрактической направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опытобучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала какв рамках одного предмета, так и между предметами; необходимости и достаточности вопределении объёма изучаемого материала; введения в содержание учебных программкоррекционных заданий, предусматривающих активизацию познавательнойдеятельности.Программой предполагается проведение практических работ/компьютерныхпрактикумов, направленных на отработку отдельных технологических приемов.Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводитсяобъяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум(практические работы). Работа обучающихся за компьютером в 8 классах 10-15 минут. Входе обучения обучающимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (вформе тестирования). Очень важно, чтобы каждый обучающийся имел доступ ккомпьютеру и пытался выполнять практические работы по описаниюсамостоятельно, безпосторонней помощи учителя или товарищей.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯСоответствуют ПООПООООЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ
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При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоенияучащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомыхситуациях.При оценивании устных ответов необходимо учитывать следующее: по окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихсядля анализа ответа, самоанализ, предложение оценки; оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношениезвуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных иритмических структур и др.).При оценивании практических работ и проведении тестирования рекомендуетсяучитывать следующее: учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, котораяпредусмотрена нормами, если он продемонстрировал оптимальный для него (лучших дляданного обучающегося в данных условиях) результат; внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один баллопределяет «судьбу» оценки; в таких случаях следует внимательно проанализироватьошибочные ответы и, по возможности,принять решение в пользу обучающегося, при выполнении контрольных практических заданий, проведении тестированиянеобходимо создавать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, снимать излишнееэмоциональное напряжение, возникающее у обучающихся; оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, напоследующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

2.1.10. ФИЗИКАСоответствует ПООПОООМЕСТОУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМПЛАНЕУчебный предмет «Физика» реализуется классах за счет обязательной части учебногоплана. В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНРна изучениефизики с 7 по 9 (10) класс отводится по 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели вгод.
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 классадля данного состава обучающихся по выбору
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учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение исистематизациювсего курса в целом.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ

НАПРАВЛЕННОСТЬУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» достигается засчет:  развития речемыслительной деятельности в процессеустановления логических внутри- и межпредметных связей, овладения умениямисравнивать, наблюдать, обобщать, анализировать, делать выводы, применятьфизические знания для объяснения свойств явлений ивеществ, установления связипроцессов и явлений; привлечения междисциплинарных связей, интенсивногоинтеллектуального развития средствами математики на материале, отвечающемособенностям и возможностям учащихся; активного использования совместных с учителем форм работы(например, задачи, требующие применения сложных математических вычислений иформул, по темам решаются в классе с помощью учителя); формирования, расширения и координации предметных,пространственных и временных представлений на материале курса, в процессепроведения демонстраций, опытов, наблюдений, экспериментов; специального структурирования и анализа изучаемого материала(выделение существенных признаков изучаемых явлений и установление ихвзаимосвязи), формирования познавательной деятельности в ходе физическихэкспериментов и наблюдений, при выполнении лабораторных работ: умения выделятьи осознавать учебную задачу, строить и оречевлять план действий, актуализироватьсвои знания, подбиратьадекватные средства деятельности, осуществлять самоконтрольи самооценку действий: использование методов дифференцированной работы с обучающимися:повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимогоминимума заданий для ликвидации индивидуальных пробелов, систематизацияиндивидуальных заданий и развивающих упражнений; дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха,побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность науроке;  использования специальных приемов и средств обучения, приемованализа и презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода«обходных путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышениеконтроля за устной и письменной речью.
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Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи из-за особенностей своего речевого,познавательного и личностного развития нуждаются в существенной адаптациипрограммы по физике. Освоение учебного материала ведется дифференцированно свключением элементов коррекционно-развивающих технологий, основанных напринципах усиления практической направленности изучаемого материала; опоры нажизненный опыт обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержанииизучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами;необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала; введения всодержание учебных программ коррекционных заданий, предусматривающихактивизацию познавательной деятельности.Основная форма организации учебного занятия: урок. Используютсяиндивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯСоответствует ПООПООООЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПроверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной илиписьменной форме.Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые контрольныеработы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты попрактическим и лабораторным работам; творческие задания.Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального ииндивидуального контроля на обычных уроках, в процессе практических работ поокончании изучения крупных тем. Проверочные работы проводятся в письменной форме,в виде тестов (варианты ответов сокращены с 4х до 3х).Запланированные лабораторныеработы подлежат оценке по усмотрению учителя.Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованиемдоступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. Принеобходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа.При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание направильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала,точность использования терминологии, самостоятельность ответа.Нормы оценок за устный ответОценка «5» ставится, если обучающийся:1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программногоматериала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений изакономерностей, теорий, взаимосвязей;
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2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретнымипримерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,выводы.3) устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) ивнутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески применять полученные знанияв незнакомой ситуации;4) умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагатьучебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованиемпринятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определениеи истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословнотекст учебника, излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельноотвечает на дополнительные вопросы учителя;5) умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия,справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов.Оценка «4» ставится, если обучающийся:1) показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный иправильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки инедочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности прииспользовании научных терминов илив выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;2) материал излагает связно, в определенной логической последовательности, приэтом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может ихисправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительныевопросы учителя;3) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; наосновании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливатьвнутрипредметные связи,4) демонстрирует умение применять полученные знания на практике ввидоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи исопровождающей письменной, использовать научные термины;Оценка «3» ставится, если обучающийся:1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоенииматериала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегдапоследовательно;3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
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4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,определения понятий дал недостаточно четкие;5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решениязадач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов,или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводитсодержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющиезначение в этом тексте;8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений привоспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно навопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.Оценка «2» ставится, если обучающийся:1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;2) не делает выводов и обобщений;3) не знает и не понимает значительную или основную частьпрограммного материала в пределах поставленных вопросов;4) имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеетприменять их крешению конкретных вопросов и задач по образцу;5) при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,которые неможет исправить даже при помощи учителя.Примечание По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихсядля анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношениезвуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных иритмических структур и др.).Нормы оценки письменных работ.Оценка «5» ставится, если обучающийся:1) выполнил работу без ошибок и недочетов;2) допустил не более одного недочета.Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустилв ней: 1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;2) или не более двух недочетов.Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менееполовиныработы или допустил:1) не более двух грубых ошибок;2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
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3) или не более двух-трех негрубых ошибок;4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пятинедочетов.
Оценка «2» ставится, если обучающийся:1) допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, прикоторой можетбыть выставлена оценка «3»;2) или если правильно выполнил менее половины работы.Оценка «1»ставится, если обучающийся:1) не приступал к выполнению работы;2) или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.Примечание. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, котораяпредусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, напоследующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки,допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов исловосочетаний, которые широко используются на уроках физики. Учитывая особенностидетей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условииповторной записи корректного ответа. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следуетрассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для нихошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубоеискажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфическиеошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. При небрежном выполнении письменных работ, большом количествеисправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это несвязано с нарушением моторики у обучающихся.Критерии выставления оценок за проверочные тесты. Время выполнения тестовой работы из 10 вопросов: 10-15 мин. Время выполнения тестовой работы из 20 вопросов: 30-40 мин.77-100% -правильных ответов оценка «5»52-76% - правильных ответов оценка «4»27- 51% - правильных ответов оценка «3»0– 26% - правильных ответов оценка «2»

2.1.11.БИОЛОГИЯСоответствует ПООПОООМЕСТОУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
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Учебный предмет «Биология» реализуется за счет обязательной частиучебного плана.
Классы Объем учебного времени
5-й 34 ч.6-й 34 ч7-й 68 ч8-й 68 ч9-й 68 ч10-й 68 ч.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 классадля данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 классаотводится на повторение и систематизацию всего курса в целом.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»Построение учебного содержания «Биология» осуществляетсяпоследовательно отобщего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. Воснову положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического,культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного,интегративного, компетентностного подходов. Содержание курса направлено наформирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитиепознавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются впроектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебныедействия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать,проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи,давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаютсяв коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умениеполно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать вгруппе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать вдиалог и т.д.Большое значение для полноценного формирования мировоззрения иэкологического образования обучающихся с ТНР приобретает опора на межпредметныесвязи вопросов, изучаемых в курсе биологии с такими учебными предметами, как«География», «Физика», «Адаптивная
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физкультура». Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точекзрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочномузакреплению полученных знаний и практических умений. Изучение курса биологиипредусматриваетформирование у обучающихся с ТНР умений анализировать, сравнивать,обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлятьсамоконтроль. Проведение практических занятий, побуждающих обучающихся кактивному учебному труду, включение учебного материала в ассоциативные связи (дляразвития напоминания), способствует коррекции высших психических функций(внимание, память, мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить заправильностью речевого оформления высказываний обучающихся).Приоритетной является практическая деятельность обучающихся по проведениюнаблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологическихпоследствий при использовании и преобразовании окружающей среды. При этом важенвыбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь однавеличина, а все остальные остаются постоянными. Результатом практическойдеятельности становится описание по заданным алгоритмам природных объектов исравнение их по выделенным признакам.Большое внимание уделяется развитию практических навыков и умений в работе сдополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками,словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet и др. Использованиедополнительных источников информации при решении учебных задач связано синтенсивной специальной работой с текстами естественнонаучного характера (пересказ;выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана;заполнение предложенных таблиц);Специальное внимание уделяется подготовке кратких сообщений с использованиеместественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютернойпрезентации в поддержку устного выступления), организации учебного диалога приработе в малой группе.Обязательной является оценка обучающимися собственного вклада в деятельностьгруппы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений попредложенному образцу.Коррекционная направленность учебного предмета «Биология» реализуется засчет:  формирования у обучающихся естественнонаучной картины мира ииспользования ее потенциала для развития информационной основы высказываний; развития речемыслительной деятельности в процессе установления логическихвнутри- и межпредметных связей, овладения умениямисравнивать, наблюдать, обобщать,анализировать, делать выводы, применять биологические знания для объясненияпроцессов и явлений животного мира;
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 формирования, расширения и координации предметных, пространственных ивременных представлений на материале курса; обучения работе с натуральными объектами, гербарным материалом, развитиина этой основе сенсорного (зрительного, слухового и осязательного) восприятия и высшихпсихических функций (внимание, память, мышление, воображение, речь); развития познавательных интересов и мотивов, интеллектуальных итворческихспособностей в процессе получения знаний о животном мире, проведения наблюдений заживыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источникамиинформации; воспитания позитивного ценностного отношения к животному миру, культурывзаимодействия с природой, обеспечение осознания значенияживотных в природе и жизничеловека; освоения понятийного аппарата биологического знания, включения его всамостоятельную речь обучающихся; совершенствования связной речи обучающихся, развитияразных видовречевой деятельности, формирования коммуникативной культуры; усиления практической направленности учебного материала; специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделениесущественных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи); использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа ипрезентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходныхпутей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля заустной и письменной речью.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯСоответствует ПООПООООЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПроверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной илиписьменной форме.Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые контрольныеработы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты попрактическим и лабораторным работам; творческие задания.Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального ииндивидуального контроля на обычных уроках, в процессе практических работ поокончании изучения крупных тем. Проверочные работы проводятся в письменной форме,в виде тестов (варианты ответов сокращены с 4х до 3х). Запланированные проверочныепрактические работы подлежат оценке по усмотрению учителя. Задания разрабатываютсяв соответствии с формируемыми образовательными компетенциями.
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Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованиемдоступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. Принеобходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа.При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание направильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала,точность использования терминологии, самостоятельность ответа.Нормы оценок за устный ответУстный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыковобучающихся по адаптированной образовательной программе по биологии. Приоценивании устных ответов принимается во внимание:– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об усвоенииизученного материала;– полнота ответа;– умение практически применять свои знания;– последовательность изложения и речевое оформление ответа.Оценка «5» ставится, если обучающийся:– показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программногоматериала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений изакономерностей, теорий, взаимосвязей;– умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретнымипримерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,выводы.– устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) ивнутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески применять полученные знанияв незнакомой ситуации;– умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагатьучебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованиемпринятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определениеи истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословнотекст учебника, излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельноотвечает на дополнительные вопросы учителя;– умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия,справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов.Оценка «4» ставится, если обучающийся:– показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный иправильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки инедочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности прииспользовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
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– материал излагает связно, в определенной логической последовательности, приэтом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может ихисправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительныевопросы учителя;– умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; наосновании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливатьвнутрипредметные связи,– демонстрирует умение применять полученные знания на практике ввидоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи исопровождающей письменной, использовать научные термины;Оценка «3» ставится, если обучающийся:– усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоенииматериала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;– материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегдапоследовательно;– показывает недостаточную сформированность отдельных знаний иумений;выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.– допустил ошибки и неточности в использовании научнойтерминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;– не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения изнаблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;– испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решениязадач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов,или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;– отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводитсодержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющиезначение в этом тексте;– обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений привоспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно навопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.Оценка «2» ставится, если обучающийся:– не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;– не делает выводов и обобщений;– не знает и не понимает значительную или основную частьпрограммного материала в пределах поставленных вопросов;– имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеетприменять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;– при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,которые неможет исправить даже при помощи учителя.Примечание
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 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихсядля анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. ю Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношениезвуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных иритмических структур и др.).
Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работОценка «5» ставится, если обучающийся:– выполнил работу без ошибок и недочетов;– допустил не более одного недочета.Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью,но допустилв ней: – не более одной негрубой ошибки и одного недочета;– или не более двух недочетов.Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил неменееполовины работы или допустил:– не более двух грубых ошибок;– или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одногонедочета;– или не более двух-трех негрубых ошибок;– или одной негрубой ошибки и трех недочетов;– или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пятинедочетов.Оценка «2» ставится, если обучающийся:– допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, прикоторойможет быть выставлена оценка «3»;– или если правильно выполнил менее половины работы.Примечание. Учитель имеет право поставить обучающему оценку выше той, котораяпредусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, напоследующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки,допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов исловосочетаний, которые широко используются на уроках биологии. Учитываяособенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправленияпри условии повторной записи корректного ответа. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следуетрассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для нихошибками являются замена согласных, искажение
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звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв,замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки всеоднотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. При небрежном выполнении письменных работ, большом количествеисправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это несвязано с нарушением моторики у обучающихся.Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, напоследующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.Нормы оценок выполнения практических работ“5” – правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении;“4” – погрешности в оформлении, несущественные недочеты посодержанию;“3” – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности визмерениях, небрежность в оформлении;“2” – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыковоформления;
Оценка тестовых работ
77-100% - правильных ответов оценка «5»52-76% - правильных ответов оценка «4»27- 51% - правильных ответов оценка «3»0– 26% - правильных ответов оценка «2»

2.1.12. ХИМИЯСоответствует ПООПООО
МЕСТОУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕУчебный предмет «Химия» реализуется классах за счет обязательной частиучебного плана.В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР наизучение химии с 8 по 9 (10) класс отводится по 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебныенедели в год.Длякаждого класса предусмотрено резервное учебноевремя,которое может быть использовано участниками образовательного процесса в целяхформирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы.При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета,установленная примерной рабочей программой, и время, отводимоена её изучение,должны быть сохранены полностью. Возможноперераспределение времени внутри инвариантной части между темами.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
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Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.При реализации образовательной организацией модели обучения, включающей 10класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 классадля данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 классаотводится на повторение и систематизацию всего курса в целом.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬ курса химиидостигается за счет: развития речемыслительной деятельности в процессе установления логическихвнутри- и межпредметных связей, овладения умениямисравнивать, наблюдать, обобщать,анализировать, делать выводы, применять химические знания для объяснения свойствявлений и веществ, установлениясвязи процессов и явлений; привлечения междисциплинарных связей, интенсивного интеллектуальногоразвития средствами химии на материале, отвечающем особенностям и возможностямобучающихся; активного использования совместных с учителем форм работы (например,задачи, требующие применения сложных математических вычислений и формул, по темамрешаются в классе с помощью учителя); формирования, расширения и координации предметных, пространственных ивременных представлений на материале курса, в процессе проведения демонстраций,опытов, наблюдений, экспериментов; специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделениесущественных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи), формирования познавательной деятельности в ходе химических экспериментови наблюдений, при выполнении лабораторных работ: умения выделять и осознаватьучебную задачу, строить и оречевлять план действий, актуализировать свои знания,подбирать адекватные средства деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценкудействий: использование методов дифференцированной работы с обучающимися:повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимогоминимума заданий для ликвидации индивидуальных пробелов, систематизацияиндивидуальных заданий и развивающих упражнений; дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха,побуждение к активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа ипрезентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходныхпутей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля заустной и письменной речью.
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Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи из-за особенностей своего речевого,познавательного и личностного развития нуждаются в существенной адаптациипрограммы по химии. Освоение учебного материала ведется дифференцированно свключением элементов коррекционно-развивающих технологий, основанных напринципах усиления практической направленности изучаемого материала; опоры нажизненный опыт обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержанииизучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами;необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала; введения всодержание учебных программ коррекционных заданий, предусматривающихактивизацию познавательной деятельности.Основная форма организации учебного занятия: урок. Используютсяиндивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы.Основным типом урока является комбинированный.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ХИМИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯСоответствуют ПООПООООЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПроверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной илиписьменной форме.Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые контрольныеработы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты попрактическим и лабораторным работам; творческие задания.Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального ииндивидуального контроля на обычных уроках, в процессе практических работ поокончании изучения крупных тем. Проверочные работы проводятся в письменной форме,в виде тестов (варианты ответов сокращены с 4х до 3х). Запланированные лабораторныеработы подлежат оценке по усмотрению учителя.Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованиемдоступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. Принеобходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа.При оценке знаний обучающихся предполагается обращать вниманиенаправильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала,точность использования терминологии, самостоятельность ответа.Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованиемдоступного ему вида речевой деятельности в соответствиисо структурой нарушения. Принеобходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа.Нормы оценок за устный ответ
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Оценка «5» ставится, если обучающийся: показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программногоматериала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений изакономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретнымипримерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,выводы. устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) ивнутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески применять полученные знанияв незнакомой ситуации; умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагатьучебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованиемпринятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определениеи истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословнотекст учебника, излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельноотвечает на дополнительные вопросы учителя; умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия,справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов.Оценка «4» ставится, если обучающийся: показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный иправильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки инедочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности прииспользовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает связно, в определенной логической последовательности, приэтом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может ихисправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительныевопросы учителя; умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; наосновании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливатьвнутрипредметные связи, демонстрирует умение применять полученные знания на практике ввидоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи исопровождающей письменной, использовать научные термины;Оценка «3» ставится, если обучающийся
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 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоенииматериала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегдапоследовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решениязадач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов,или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводитсодержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющиезначение в этом тексте; обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений привоспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно навопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.Оценка «2» ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или основную частьпрограммного материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеетприменять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,которые неможет исправить даже при помощи учителя.Примечание По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихсядля анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношениезвуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных иритмических структур и др.).Нормы оценки письменных работ.Оценка «5» ставится, если обучающийся: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета.
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Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью,но допустилв ней:  не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менееполовиныработы или допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одногонедочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пятинедочетов.Оценка «2» ставится, если обучающийся: допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, прикоторойможет быть выставлена оценка «3»; или если правильно выполнил менее половины работы.Примечание. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, котораяпредусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, напоследующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки,допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов исловосочетаний, которые широко используются на уроках химии. Учитывая особенностидетей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условииповторной записи корректного ответа. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следуетрассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для нихошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубоеискажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфическиеошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. При небрежном выполнении письменных работ, большом количествеисправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это несвязано с нарушением моторики у обучающегося.Критерии выставления оценок за проверочные тесты.Время выполнения тестовой работы из 10 вопросов: 10-15 мин. Времявыполнения тестовой работы из 20 вопросов: 30-40 мин. 77-100% -правильных ответов оценка «5»52-76% - правильных ответов оценка «4»27- 51% - правильных ответов оценка «3»
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0– 26% - правильных ответов оценка «2»

2.1.13. ОСНОВЫДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВ РОССИИСоответствует ПООПОООМЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕВ рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНРна изучениеОДНКНР в 5 классе отводится 1 час в неделю, из расчёта 34 учебные неделиСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ»Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬПри изучении курса важно использование личностно-ориентированных приемовобучения, ориентация на эмоциональную реакцию обучающихся, вовлечение их врешение проблемных ситуаций. Для обучающихся с ТНР принципиально важнымявляется включение речи на всех этапах учебной деятельности.Реализация междисциплинарных связей с предметами «Русский язык»,«Литература», «История», «Изобразительная деятельность», «Музыка»,«Развитие речи» обеспечивает:– тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых иинтеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями инавыками;– воздействие на все компоненты речи при устранении её системногонедоразвития в процессе освоения содержания предмета (ОДНКНР);– реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формированиеречевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной,контрольно-оценочной и др.) в соответствиис различными ситуациями.Учебный предмет «Основы нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла.Курс ориентирован на развитие общей культуры обучающегося, формирование у негогражданской идентичности, осознание своей принадлежности к народу, национальности,российской общности; воспитание уважения к представителям разных национальностейи вероисповеданий.К началу изучения курса обучающиеся владеют пропедевтическими, полученнымина уровне начального общего образования представлениями о Родине (России, своемкрае: районе, городе, селе), гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилахи нормах жизни в обществе, поведении на улице, в школе, в общественном месте,правилах взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о составе семьи,
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родословной, взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного поведения.Обучающиеся с ТНР имеют сформированную обиходно-бытовую речь, опыт учебной ивнеучебной коммуникации, речевые нарушения у них часто носят парциальный характер.Изучение курса ОДНКНР направлено на содействие социализации обучающихся с ТНР.Коррекционная направленность учебного предмета обеспечивается черезспециально организованную работу с текстами, а именно: предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытомобучающихся, понятными им жизненными ситуациями; проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по семантизации слов,включенных в изучаемые тексты и потенциально сложные для осмысления учащимися сТНР (понятийный словарь, многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетанияи др.), установлению синонимических и антонимических отношений, связей внутрилексико-тематических групп, дифференциации значений омонимов и паронимов; используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов,обеспечивается смена видов работы с текстом; осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложныхсинтаксических конструкций (предложения с разными типами связи, с несколькимпридаточными, с группами однородных членов, с причастными и деепричастнымиоборотами и др.); при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловыечасти;  при необходимости осуществляется линейноепереструктурирование материала, выделение временной последовательности, причинно-следственных связей; обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевыхкомпонентов, облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапныхпредложений, позволяющих составить минимальный и достаточный план описанияисторического явления, события, особенностей эпохи и т.д., задаются алгоритмы описания явлений культуры и других видов развёрнутыхустных и письменных ответов; определяется алгоритм поиска необходимой текстовой информации ипредставления полученных данных (в том числе в сети Интернет); используются средства наглядного моделирования текстового материала(схемы, таблицы, изображения, видеофрагменты и др.); обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленныена обеспечение целостного и завершённого представления о рассматриваемом явлении,событии, процессе; специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей сматериалом уроков литературы, истории (обсуждение
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семейных отношений, действий фольклорных, литературных и историческихперсонажей и др.); целенаправленная пропедевтическая работа проводится на урокахразвитияречи. На каждом уроке обязательно отводится время на повторениепройденного и проведение физкультминутки.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА ОСНОВЫДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ» НА УРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯСоответствуют ПООПООО
ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫОценка результатов достижений обучающихся по модулям предусмотрена восновном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных иколлективных творческих работ обучающихся и их обсуждения в классе.При планировании предполагаемых результатов и оценке знаний, умений инавыков по ОДНКНР, необходимо определять уровень возможностей каждогообучающегося, исходя из структуры нарушения речи, индивидуальных особенностейразвития, состояния эмоционально-волевойсфер и др.Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованиемдоступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. Принеобходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа, использованиедополнительныхстимулирующих приемов (давать задания поэтапно, поощрять и одобрятьобучающихся в ходе выполнения работы и т.п.).Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки,допущенные вписьменной части работы. При оценке работ обучающихся, страдающих расстройствоммоторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность оформления.

2.1.14. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВОСоответствует ПООПОООЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»Помимо целей и задач, указанных в ПООП ООО выделяются специфическиекоррекционные задачи: коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематическогои целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы,конструкции, величины, цвета предметов, их положенияв пространстве; умения находитьв изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и различие;
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 коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; развитие зрительного восприятия, оптико-пространственныхпредставлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков; усвоение понятийного ряда, на основе которого достигаетсяовладение изобразительной грамотой.
МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМПЛАНЕУчебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется за счетобязательнойчасти учебного плана. Содержание предмета«Изобразительное искусство»структурировано как систематематических модулей. Три модуля входят в учебн ый план 5–7классов программы основного общегообразования в объёме 102 учебных часов, не менее1учебного часа в неделю вкачестве инвариантных. Каждый модуль обладает содержательнойцелостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знанийпо ведущей теме и усложнения умений обучающихся.Предлагаемая последовательность изучения модулей определяетсяпсихологическими возрастными особенностями учащихся, принципом системностиобучения и опытом педагогической работы. Однако при определённых педагогическихусловиях и установках порядок изучения модулей может быть изменён, а такжевозможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями (присохранении общего количества учебных часов).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»Соответствует ПООПОООМежпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» сучебными предметами «Русский язык», «Литература»,«Биология», «География», «Музыка» обеспечивают обогащение и уточнение эмотивнойлексики, развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к природе, культурнымтрадициям различных народов и стран, их музыке, былинам, сказкам, человеческимвзаимоотношениям; формирование представлений о роли изобразительного искусства ворганизации материального окружения человека.Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направленийхудожественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений,овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности,дарования и творческих способностей обучающегося. Изучаются такие закономерностиизобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потокехудожественной информации. Обучающиеся получают представление об изобразительномискусстве как целостном явлении, поэтому темы программ
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формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности ипрепарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностныеаспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. Содержаниехудожественного образования предусматривает два вида деятельности обучающихся:восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник), что позволяет показать единство ивзаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалогамежду художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода кизложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общенияобучающегося с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний пландеятельностное освоение изобразительного искусства.Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки илитературы, при прохождении отдельных тем рекомендуется использоватьмежпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пропорции человека,связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), технологией(природные и искусственные материалы, отделкаготовых изделий).Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры,рисование на темы, декоративное рисование. При обучении этим видам изобразительнойпрактической деятельности решаются как учебные, так и коррекционные задачи.Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умениявнимательно рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции иконструкцию, определять соотношения между объектами изображения и т.д. В процессерисования с натуры развиваются зрительное восприятие, внимание обучающихся, ихвоображение и творческоемышление.Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительныхцеленаправленных наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются изакрепляются навыки грамотного изображенияпропорций, конструктивных особенностейобъекта, пространственного положения, освещенности, цвета предметов, а такжеформируется умение выполнять рисунок выразительно. Необходимо поощрятьсамостоятельность обучающихся в выборе тем и их раскрытии, использованиеоригинальных композиций и техники исполнения.Декоративное рисование – является одним из видов изобразительногоискусства.Источником для данного вида изображения являетсямногообразное народное искусство, ворнаментах которого отражается природа и национальная культура. Основное назначениедекоративного рисования – это украшение самых разных предметов. Особенностьюнародного декоративного узора является ритмическое повторение тех или иных элементоврисунка.
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Ссылки на произведения искусства, которые можно использовать на уроках,следует считать примерными.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАЗначимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяетсянацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала,обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственногомышления, интуиции. По сравнению с остальными учебными предметами,развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусствонаправлено в основном на формирование эмоционально образного,художественного типамышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущейличности.Коррекционная направленность реализуется за счет: формирования навыка восприятия сложных объектов и явлений, умений ихэмоционального оценивания, обучения работе с натуральными объектами, разными видами средстврисования и техниками изобразительного искусства, развитии на этой основе сенсорного(зрительного, слухового и осязательного) восприятия и высших психических функций(внимание, память, мышление, воображение, речь); целенаправленного формирования зрительно-пространственного гнозиса,умения узнать и правильно назвать изображённые предметы, формированием графомоторных умений, в том числе включением уроков,направленных на обучение и написание печатного шрифта, формирования, расширения и координации предметных,пространственных и временных представлений на материале курса; специально организованной работой по обогащению словаряучащихся, совершенствования связной речи обучающихся, развития разныхвидов речевойдеятельности, формирования коммуникативной культуры;
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯСоответствует ПООПООО
ОЦЕНИВАНИЕРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫОбучающиеся с ТНР по предмету «Изобразительное искусство» аттестовываютсяпо пятибалльной системе оценок. Оценку обучающийся получает за практическое занятие.Критериями оценивания выступают:1) композиционное решение: правильное решение композиции, предмета,орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы
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между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание);2) владение техникой: как обучающийся пользуется художественнымиматериалами, как использует выразительные художественные средства в выполнениизадания;3) общее впечатление от работы; оригинальность, яркость и эмоциональностьсозданного образа; чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы;аккуратность всей работы.Оценка работы обучающего с ТНР по данным критериям осуществляется исходя издостижения им оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных условиях)успехов.

2.1.15. МУЗЫКАСоответствует ПООПООО
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕУчебный предмет «Музыка» реализуется за счет обязательной части учебногоплана. Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примернымобразцом при составлении рабочих программ попредмету. Образовательная организацияможет выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной варианттематического планирования, в том числе с учётом состава класса, возможностейвнеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента Программывоспитания образовательного учреждения. При этом необходимо руководствоватьсяпринципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должнасоставлять не менее 1 академического часа в неделю в 5, 6 и 7 классах.
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.Ссылки на музыкальные произведения, которые можно использовать на уроках,следует считать примерными.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬЗначимость учебного предмета «Музыка» определяется его нацеленностью наразвитие творческих способностей обучающегося с ТНР, формирование ассоциативнообразного мышления, эмоционального восприятия картины мира, воображения, интуиции,Музыка как учебная дисциплина обеспечивает: формирование умения слушать и воспринимать музыкальные произведения; развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальнойпамяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,творческого воображения;
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 расширение кругозора обучающихся за счет формирования знаний основмузыкальной культуры в ее жанровом и стилевом многообразии, знаний о творчествевыдающихся композиторов разных стран в разные исторические периоды;
 воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке и стремленияк музыкальному самообразованию; развитие мотивации для общения с искусством, для участия в обсуждениисмысла и выразительных средств музыкальных произведений; развитие способности оценивать результаты музыкально- творческойдеятельности, собственной и одноклассников.Учебный предмет «Музыка» в 5-7 классах предполагает реализациюмежпредметных связей, которые устанавливаются с предметами«Изобразительное искусство», «Литература», «История», «Обществознание»,«Иностранный язык», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,«Развитие речи».Явления музыкального искусства изучаются в их взаимодействии схудожественными образами других искусств – литературы, изобразительного искусства,кино. Музыкальный материал выстраивается с учетом его ориентации на развитиеличностного отношения учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональнойотзывчивости, на последовательное расширение музыкально-слухового фонда знакомоймузыки, на включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ.Коррекционная направленность учебного предмета «музыка» реализуется за счет: формирования навыка восприятия музыкальных произволений, умений ихэмоционального оценивания, развития при прослушивании, обсуждении и исполнении музыкальныхпроизведений сенсорного (зрительного, слухового и осязательного) восприятия и высшихпсихических функций (внимание, память, мышление, воображение, речь); целенаправленного формирования слуховой памяти, эмоционально-личностного восприятия музыкальных произведений, интерпретационных ипрогностических умений на музыкальном материале; формирования умений решать музыкально-творческие задачи, выстраиваякоммуникацию и совместную деятельность; специально организованной работы по обогащению словаря учащихся, совершенствования связной речи обучающихся, развития разныхвидов речевойдеятельности, формирования коммуникативной культуры.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯСоответствуют ПООПООО
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫОбучающиеся с ТНР по предмету «Музыка» аттестовываются по избраннойобразовательной организацией системе оценок, исходя из достижения оптимальных(лучших для данного обучающегося в данных условиях) успехов.

2.1.16. ТЕХНОЛОГИЯСоответствует ПООПООО.
МЕСТОУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕУчебный предмет «Технология» реализуется за счет обязательнойчастиучебного плана.Освоение предметной области«Технология» в основной школе осуществляется в 5—8классах из расчёта: в 5—6 классах— 2 часа в неделю, в 7-8 классах— 1 час.Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 7 -8классе—1часвнеделюив9классе—2часа.

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯИзучаемая тематика совпадает с ПООП ООО.
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»Содержание данного учебного предмета позволяет обучающимся с ТНРинтегрировать в практической деятельности знания, полученные в другихобразовательных областях. В процессе обучения технологии осуществляютсямежпредметные связи с изобразительным искусством, биологией, физикой, математикой идр. Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечиваетсявключением в программу творческих заданий, которые могут выполняться методомпроектов, как индивидуально, так и коллективно. Часть заданий направлена на решениезадач эстетического воспитания обучающихся, раскрытие их творческих способностей.Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок,который позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность,причём проекты могут выполняться обучающимися как в специально выделенное впрограмме время, так и интегрироваться с другими разделами программы.В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитиетехнического и художественного мышления, творческих способностей личности,формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения.
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Содержание учебного предмета Технология способствует дальнейшемуформированию ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий смысловогочтения и работы с текстом.Коррекционная направленность реализуется за счет: частичного перераспределения учебных часов между модулями и темами сучетом темпа освоения текстового материала, графиков, таблиц, скорости письма ивыполнения графических работ;
 развернутого комментирования записей и действий; оказания индивидуальной помощи обучающимся; иллюстрирования текстовых задач сюжетами и примерами, позволяющимиуточнить представления обучающихся об окружающей действительности, расширить ихкругозор;
 алгоритмизации заданий, дроблением их на смысловые части; уменьшения объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; использования большого количества индивидуальных раздаточныхматериалов. усвоения понятийного ряда, на основе которого достигается овладениетехнологической культурой.Средства технологии позволяют эффективно вести целенаправленную работу поразвитию внимания, памяти и мышления – основных составляющих познавательнойдеятельности. Также при изучении технологии у обучающихся развиваетсяпространственное воображение и умение ориентироваться в малом пространстве;развивается зрительное восприятие оптико-пространственные представления,конструктивный праксис, графические умения и мелкая моторика, совершенствуютсякоммуникативные навыки.ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫРезультаты обучения демонстрируются обучающимся с использованиемдоступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. Принеобходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа.При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание направильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала,точность использования терминологии, самостоятельность ответа.Нормы оценок за устный ответОценка устных ответовОценка «5»
 полностью усвоил учебный материал;
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4»
 в основном усвоил учебный материал;
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 допускает незначительные ошибки при его изложении своимисловами;
 подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.Оценка «3»
 не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при его изложении своимисловами;
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.Оценка «2»
 почти не усвоил учебный материал;
 не может изложить его своими словами;
 не может подтвердить ответ конкретными примерами;
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Примечание По окончании устного ответа обучающегося педагогом проводится краткийанализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение другихобучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношениезвуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных иритмических структур и др.).

Оценка выполнения практических работОценка «5» тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочееместо; правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творческивыполнялась работа;
 изделие изготовлено с учетом установленных требований;
 полностью соблюдались правила техники безопасности.Оценка «4» допущены незначительные недостатки в планировании труда иорганизации рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда;
 работа выполнялась самостоятельно;
 времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
 изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
 полностью соблюдались правила техники безопасности.Оценка «3» имеют место недостатки в планировании труда и организациирабочегоместа;
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 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была низкой;
 норма времени недовыполнена на 15-20 %;
 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
 не полностью соблюдались правила техники безопасности.Оценка «2» имеют место существенные недостатки в планировании труда иорганизации рабочего места;
 неправильно выполнялись многие приемы труда;
 самостоятельность в работе почти отсутствовала;
 норма времени недовыполнена на 20-30 %;
 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
 не соблюдались многие правила техники безопасности.Примечание. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, котораяпредусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. В случае нарушения моторики у обучающегося оценка осуществляется исходяиз достижения им оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных условиях)успехов.

2.1.17. АДАПТИВНАЯФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАПримерная рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровнеосновного общего образования составлена на основе Требований к результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования, представленных вФедеральном государственном образовательном стандарте основного общего образованияс учетом особенностей психофизического развития и особых образовательныхпотребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, а также на основехарактеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020г.).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПримерная рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура»для 5—9 (10) классов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированныеосновные образовательные программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи,представляет собой методически оформленную конкретизацию требований Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования,адаптированных с учетом особенностей психофизического развития и особыхобразовательных потребностей обучающихся с ТНР, и раскрывает их реализацию черезконкретное предметное содержание.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«АДАПТИВНАЯФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»При создании Примерной рабочей программы учитывалась одна из приоритетныхзадач современной системы образования - охрана и укрепление здоровья обучающихся,воспитание их способными активно включаться в разнообразные формы здорового образажизни, умеющими использовать ресурсы адаптивной физической культуры длясаморазвития и самоопределения.С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья необходимо реализовывать программы коррекционнойнаправленности по адаптивной физической культуре (АФК), специально разрабатываемыедля разных категорий обучающихся с ОВЗ.Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составнойчастью предметной области «Физическая культура и Основы безопасностижизнедеятельности».Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно- оздоровительногохарактера, направленный на коррекцию нарушенных функций и компенсацию утраченныхспособностей, средство укрепления физического здоровья, повышения исовершенствования двигательных возможностей.Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с тяжелыминарушениями речи имеет ряд существенных отличий от общеобразовательной программыфизического воспитания. Это обусловлено специфичными чертами развития какфизической, так и психической сферы обучающегося с ТНР. Программа имееткоррекционную направленность и разрабатывается с учетом особенностей развитияобучающихся указанной категории. Она должна содействовать всестороннему развитиюличности обучающихся, формированию осознанного отношения к своему здоровью,развитию основных физических качеств, компенсации нарушенных функций организма.Наряду с речевыми нарушениями для обучающихся с ТНР характерны нарушения вразвитии двигательной сферы. Двигательные нарушения проявляются в виде плохойкоординации сложных движений, в неточности при воспроизведении движений, вснижении скорости и ловкости, нарушении темпа и ритма выполнения движений.Наибольшие трудностипредставляет выполнение движений по словесным многозадачныминструкциям. Обучающиеся отстают от нормативно развивающихся сверстников вточности воспроизведения двигательного задания по пространственно-временнымпараметрам, нарушают последовательность элементов действия, плохо выполняют егосоставные части.Трудности вызывают такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку,передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием,прыжки на одной ноге, ритмичные движения под музыку. Недостаточный самоконтрольпри выполнении заданий
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приводит к существенным нарушениям техники выполнения движений. Физическиекачества обучающихся с ТНР по сравнению с физическими качествами обучающихся снормальным речевым развитием отличаются недостаточной ловкостью и быстротой. Посиле, гибкости и выносливости существенных различий не отмечается.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуреявляется формирование разносторонне развитой личности, способной активноиспользовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья,оптимизации жизнедеятельности иорганизации активного отдыха.Цель реализации программы – овладение обучающимися с тяжелыминарушениями речи необходимым уровнем подготовки в области физической культуры,совершенствование двигательной сферы, повышение функциональных возможностейосновных систем организма, необходимых для полноценной социальной адаптацииобучающихся. Достижение такого уровня физического развития и двигательных навыков,который даст возможность вести активный образ жизни, полноценно общаться с другимилюдьми.Обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки,формирование мотивации и привычки к двигательной активности, определениедоступного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного годаявляются непременными условиями достижения поставленной цели.Задачи реализации программы:Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивнойпрограммы по физическому воспитанию предусматривает решение следующих основныхзадач: Общие задачи: укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию,повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимыхнавыков и умений; развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
 формирование необходимых знаний в области физической культурыличности; воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическимиупражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышенияработоспособности;
 развитие социально-коммуникативных умений;
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 воспитание волевых качеств, активности и самостоятельности;
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,социальное, личностное и интеллектуальное развитие.Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные,профилактические):
 коррекция и профилактика нарушений двигательных функций и опорно-двигательного аппарата (сколиозы, плоскостопия, нарушение осанки);
 развитие координационных способностей;
 коррекция и компенсация нарушений психомоторики;
 коррекция и компенсация нарушений общей и мелкой моторики; коррекция и развитие способности к дифференцированиювременных, силовых, пространственных параметров движения; формирование зрительно-двигательной координации в процессевыполнения физических упражнений; совершенствование функции дыхания и темпо-ритмическойорганизации речи в процессе выполнения физических упражнений; развитие коммуникативной функции речи при выполнениифизических упражнений и в процессе игры;
 совершенствование связной речи в процессе выполненияфизических упражнений и в процессе игры; формирование двигательных навыков под воздействиемрегулирующей функции речи.
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»Основные подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков АФКопределяются специальными принципами работы с обучающимися с ТНР.Принципы реализации программы: программно-целевой подход, который предполагает единую системупланирования и своевременного внесения корректив в планы; необходимость использования специальных методов, приёмов и средствобучения; информационной компетентности участников образовательного процесса вшколе; комплексности в реализации коррекционно-образовательного процесса:включение в решение задач программы всех субъектов образовательных отношений.Каждое занятие адаптивной физической культурой состоит из трех частей:разминочная, основная и релаксационная часть. Разминочная часть направлена наподготовку мышечно-суставного аппарата обучающихся к активным физическимнагрузкам в основной части урока. Релаксационная часть направлена на восстановлениефункционального состояния организма
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после физической нагрузки. В этой части урока АФК предусматривается использованиеупражнений на расслабление, дыхательных упражнений, стретчинг, организациямедленной ходьбы.Необходимо включать в структуру занятия такие направления как формированиекинестетической и кинетической основы движений в процессеразвития общей, ручной иартикуляторной моторики. Обогащение двигательного опыта обучающихся в процессеупражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами. Выработка динамическойкоординации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпеи ритме; удержание двигательной программы при выполнении последовательноорганизованных движений. Обучение выполнению правил в подвижных играх,согласованию своих движений. Развитие движений кистей рук в специальныхупражнениях: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями спостепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованиеммежанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, слухового и тактильногоанализаторов).Выполнение любого физического упражнения предполагает зрительный контрольнад правильностью выполняемого действия и последующую коррекцию движения вслучае ошибки.На занятиях необходимо применять разнообразное спортивное оборудование, чтопозволит развивать и корригировать сенсорно- перцептивные и моторные компонентыдвигательной деятельности (зрительно-моторную координацию; мышечнуювыносливость; способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта позаданному признаку; произвольность и осознанность выполняемых действий;ориентировку в трехмерном пространстве; способность к точному воспроизведениюдвижения по заданной инструкции).Наряду с общефизическими упражнениями широко используются релаксационныеупражнения с элементами логоритмики, различные общеразвивающие упражнения подмузыку или в сопровождении стихотворных текстов.Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура»представлено двигательной деятельностью с её базовыми компонентами:информационным (знания об адаптивной физической культуре), операциональным(способы выполнения деятельности) имотивационно-процессуальным (физическоесовершенствование). Программный материал структурирован по модульномупринципу.Содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей,которые входят структурными компонентами в раздел «Физическоесовершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта:гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, зимние виды спорта (на примере лыжнойподготовки), плавание. Данные модули в своёмпредметном содержании ориентируютсяна освоение обучающимися
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разнообразных технических действий и физических упражнений, содействующихобогащению двигательного опыта. При отсутствии объективной возможности реализациимодулей «Лыжная подготовка» и«Плавание» предусматривается включение в содержание образования иных (вариативных)модулей либо увеличение количества учебных часов на освоение программного материалапо инвариантным модулям.Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатываетсяобразовательной организацией самостоятельно с учётом особых образовательныхпотребностей обучающихся, их интересов и способностей, запросов родителей (законныхпредставителей), а также возможностей и особенностей образовательной организации, в т.ч. региональных и этнокультурных особенностей.Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта,обладающих наибольшим коррекционно-развивающим потенциалом для обучающихся стяжелыми нарушениями речи.Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы представленобез привязки к годам обучения. Количество модулей, может быть, дополненообразовательной организацией с учётом интересов и способностей обучающихся,запросов их родителей (законных представителей), а также возможностей и особенностейобразовательной организации. Педагог, разрабатывая рабочую программу по адаптивнойфизической культуре, самостоятельно распределяет учебный материал по годам ипериодам обучения, исходя из психофизических особенностей обучающихся конкретнойобразовательной организации, группы, класса, особенностей их здоровья, медицинскихрекомендаций и ограничений.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕОбъём часов, отведённых в учебном плане на изучение обучающимися с ТНРспециальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» в основной школесоставляет 68 часов в год (2 часа в неделю в каждом классе). Общий объем часов запериод обучения в основной школе составляет 340 часов за 5 лет обучения и 408 часовпри пролонгации срока обучения на один год.Содержание программного материала обучающимися с ТНР может бытьреализовано на уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно- оздоровительнуюработу во внеурочной деятельности, в том числе при реализации дополнительныхобразовательных программ в образовательной организации или в форме сетевоговзаимодействия.В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут бытьпредусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/илирелаксационных пауз между уроками.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»
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Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная физическаякультура» на уровне основного общего образования:
Модуль «Знания о физической культуре»В данном модуле рассматриваются теоретические знания по истории физическойкультуры и спорта, их месте и роли в современном обществе. Обучающиеся должныполучить знания о значении физической культуры длявсестороннего развития человека,укрепления здоровья и подготовки к трудовой деятельности. Формируются понятия оздоровье и здоровом образе жизни. Рассматривается необходимость коррекции осанки ителосложения, контроля и наблюдения за состоянием здоровья, физическим развитием ифизической подготовленностью. Формируется способность обучающихся ксамонаблюдению и самоконтролю, оценка эффективности занятий. Формируется способывыявления и устранения технических ошибок при выполнении физических упражнений.Усваивается техника безопасности призанятиях АФК и спортом.Рассматриваются темы возникновения и развития олимпийского движения,олимпийское движение в России, принципы спортивной этики, примеры достиженийизвестных спортсменов.Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся сТНР может быть включение тематики, касающейся перспективных возможностейобучающихся в освоении любительского спорта, и даже спортивной карьеры.Модуль «Гимнастика»В данный модуль необходимо включать построения и перестроения. Обучающиесядолжны владеть простыми способами перестроения и ориентировки в пространстве.Включаются в занятия общеразвивающие и корригирующие упражнения, частькоторых должна проводиться из положения лежа, другая часть – из положения стоя илисидя. Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляеткоррекцию дыхания, осанки.Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты,стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастическиеупражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях,бревне):висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы,стойки, наскоки, соскоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий.Гимнастические упражнения на совершенствование навыков катанияпредметов(обручей, мячей разного диаметра) различными способами; прокатывания предметов взаданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкомукоридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук;прокатывания мячей по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечекразной длины и ширины; прокатывания обручей индивидуально, шагом и бегом;подбрасывания мяча вверх и ловли его двумя руками с хлопками; бросания мяча о землюи ловли его двумя руками.
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Модуль «Легкая атлетика»Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направлениезанятий легкой атлетикой способствует формированию двигательных навыков, таких какправильная ходьба, бег, прыжки и метание. Наряду с этим важно развивать такиефизические качества, а в дальнейшем их совершенствовать, как быстроты, ловкости,гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. Метание развивает точность, ловкостьдействий с предметами, глазомер. Обучение правильному захвату мяча, соизмерениедистанции от точки броска до цели, способствует формированию правильнойпространственной ориентировки.Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие,средние и длинные дистанции, метание малого мяча.Модуль «Спортивные игры»При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ТНР науроках АФК рекомендуется использовать игры со знакомыми и доступными видамиестественных движений (ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом).Правила можно адаптировать в соответствии с возможностями обучающихся. Особоезначение для обучающихся с ТНР имеют подвижные игры с правилами. Они формируютспособность обучающихся действовать целенаправленно, создавать программу действийво внутреннем умственном плане и решать двигательную задачу в соответствии с ней, атакже развивают навыки самоконтроля. В процессе игры необходимо стимулироватьпознавательную деятельность, активизировать психические процессы и речевое развитиеобучающихся.При обучении обучающихся с ТНР спортивным играм на уроках адаптивнойфизической культуры подробно рассматриваются технико- тактические действия иприемы игры в футбол, волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаютсяобучающимися правила спортивных игр. Могут рассматриваться некоторыенациональные виды спорта, их технико- тактические действия и правила.Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактическиедействия, передача, ведение мяча, броски в кольцо.Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактическиедействия, передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подаче.Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и ватаке. Прежде чем осваивать тактические варианты ведения игры, необходимо, чтобыфизические способности игроков достигли соответствующего уровня.Модуль «Зимние виды спорта (лыжная подготовка)»Модуль включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки,дыхания, координации, моторики и др.Техника основных способов передвижения на лыжах:
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 передвижения на лыжах различными классическими ходами (попеременнымдвухшажным, одновременным бесшажным, одновременным одношажным,одновременным двухшажным); подъёмы на лыжах в гору;
 спуски с гор на лыжах;
 торможения при спусках;
 повороты на лыжах в движении;
 прохождение учебных дистанций.Модуль «Плавание»В программу занятий включаются: комплекс общеразвивающих и подготовительных упражнений дляразвитияправильного дыхания и координации движений; подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании искольжении;
 техника плавания «брасс» и «кроль» на спине и на груди;
 техника работы рук, ног и дыхания в полной координации движений;
 техника поворотов «маятник»;
 техника прыжков с тумбы и ныряний в воду;
 игры в воде с элементами плавания.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯПри подготовке Примерной рабочей программы учитывались требования кличностным и метапредметным результатам, отраженные в Федеральномгосударственном образовательном стандарте основного общегообразования.По структуре планируемые результаты освоения программы соответствуютпланируемым результатам ПАООП ООО НОДА, они включают в себя личностные,метапредметные и предметные результаты.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивномупрошлому и настоящему многонационального народа России, осознание и ощущениеличностной сопричастности спортивной составляющей жизни российского народа).Знание истории спорта,знаменитых спортсменов России и мира.2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованиюна основе мотивации к занятиям адаптивной физической культурой; готовность испособность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальнойтраектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональныхпредпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблемна основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам привыполнениифизических упражнений и в совместной спортивной деятельности.4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной практики, учитывающегосоциальное, культурное, языковое, духовное, спортивное многообразие современногомира. 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическимвозможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми идостигать в нем взаимопонимания.6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках«Адаптивная физическая культура».7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вчрезвычайных ситуациях.8. Развитое эстетическое сознания через освоение понимания красоты движения ичеловека.9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующейсовременному уровню экологического мышления, наличие опыта экологическиориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненныхситуациях (готовность к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать иинтерпретироватьинформацию по истории спорта, теоретическим основам адаптивной физическойкультуры, содержащуюся в готовых информационных объектах;● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составлениережима дня, программы тренировок и т.д.Познавательные УУД1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы на основесодержания предмета«Адаптивная физическая культура». Обучающийся сможет:● подбирать соответствующие термины к упражнению, движению илиспортивному инвентарю;● выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений,объяснять их сходство или отличия;
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● объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам,сравнивать, классифицировать;● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий,выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:● обозначать символом и знаком движение;● определять логические связи между движениями, обозначать данныелогические связи с помощью знаков в схеме выполнения упражнения;● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливатьнеизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания о физическом упражнении, ккоторому применяется алгоритм;3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучениятеоретических основ адаптивной физической культуры);Коммуникативные УУД4. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместнуюдеятельность с педагогом и сверстниками на уроках«Адаптивная физическая культура»; работать индивидуально и в группе: находить общеерешение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:● определять возможные роли в совместной деятельности;● играть определенную роль в совместной деятельности;● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общиецели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).Регулятивные УУД5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулироватьновые задачи в учебе и познавательной деятельности,развивать мотивы и интересы своейпознавательной деятельности. Обучающийся сможет:● анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты по предмету «Адаптивная физическая культура»;● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемыхобразовательных результатов;● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственныхзапланированных образовательных результатов в частифизического совершенствования;● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, вотдельных случаях — прогнозировать конечный результат;
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● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательнойдеятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достиженияобразовательных результатов.6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательных задач на уроках по адаптивной физической культуре. Обучающийсясможет:● определять необходимые действия в соответствии с учебной ипознавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективныхспособов решения учебных задач;● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,условиядля выполнения учебной и задачи;● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искатьоптимальные ресурсы для совершенствования двигательных функций;● планировать и корректировать свое физическое развитие.7. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата, определятьспособы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать своидействия в соответствии с изменяющейся ситуацией на занятиях по адаптивнойфизической культуре. Обучающийся сможет:● различать результаты и способы действий при достижении результатов;● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемыхрезультатов и критерии оценки своей учебной деятельности;● отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность,осуществлять самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре;● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность наоснове анализа изменений ситуации для получения запланированныххарактеристик/показателей результата;8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности ее решения. Обучающийся сможет:● определять критерии правильности (корректности) выполненияупражнения;● обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом наоснове оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательныхрезультатов.
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9. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.Обучающийся сможет:● анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивнойфизкультуре и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;● соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития иделать выводы о причинах его успешности/эффективности илинеуспешности/неэффективности;● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этихдействий привели к правильному выполнению физического упражнения;● демонстрировать приемы регуляции собственныхпсихофизиологических/эмоциональных состояний.
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЦелевым ориентиром освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речиучебного предмета «Адаптивная физическая культура» является всестороннее развитиеличности обучающихся, формирование осознанного отношения к своим силам, развитиеосновных физических качеств, компенсация нарушенных функций организма.Результатом освоения программы по адаптивной физической культуре являютсяпредметные, метапредметные и личностные результаты освоения программы пофизической культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО.Предметные результаты освоения программного материала каждым обучающимсямогут определяться индивидуально с учетом его особых образовательных потребностей,особенностей развития моторики и состояния здоровья, а также с учетом речевыхвозможностей обучающихся, иимеющихся у них ограничений.Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность:вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике вусловиях тренировочных занятий и соревновательной деятельности, а также носитьприкладной характер в повседневной двигательной деятельности.

2.1.18. ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» соответствуютПООП ООООсновы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет вноситсущественный вклад в воспитание и развитие обучающихся, вооружает их знаниями инавыками, необходимыми для всесторонне безопасной повседневной жизни.
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Особенность курса заключается в его ориентации на воспитание личности,осознающей разноаспектные проблемы безопасности современной жизни и степень ихугрозы жизнедеятельности человека и учитывающей при их решении баланс междуличными интересами и интересами общества. Необходимость достаточного уровнясформированности словесно- логического мышления, навыков планированиядеятельности, регуляции собственного поведения, контроля делает необходимымвключение данного курса в адаптированную образовательную программу не ранее 9класса.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕУчебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»реализуется за счетобязательной части учебного плана.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формированиикультуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений,углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных ичрезвычайных ситуаций для личности, общества игосударствапредметможетизучатьсяв5—7классахизрасчета 1 час в неделю за счетиспользования части учебного плана, формируемого участниками образовательныхотношений (всего 102 часа).В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНРна изучениекурса в 8 классе отводится по 1 час в неделю, из расчёта 34 учебные недели в год.Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематическихлиний учебного предмета ОБЖ иколичество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей, может быть,скорректировано и конкретизировано с учётом региональных(географических,социальных, этнических и др.), а такжебытовых и других местных особенностей.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯСоответствует ПООПОООКОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯНАПРАВЛЕННОСТЬОбучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи из-за особенностей своего речевого,познавательного и личностного развития нуждаются в адаптации программы курса«Основы безопасности жизнедеятельности». Освоение учебного материала ведется сучетом необходимости усиления практической направленности изучаемого материала;опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержанииизучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами;необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала; введения всодержание учебных программ коррекционных заданий, предусматривающихактивизацию познавательной деятельности. При этом необходимо учитывать риски,существующие не только в реальности, но и в виртуальном пространстве. Поэтомунеобходимо
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обсуждать с обучающимися правила общения в этих условиях, способы и характербезопасного общения.Основная форма организации учебного занятия: урок. Используютсяиндивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы.Основным типом урока является комбинированный.Коррекционная направленность учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» достигается за счет: развития речемыслительной деятельности обучающихсяв процессеустановления причинно-следственных связей между фактами, поступками и ихпоследствиями, овладения умениями сопоставлять, классифицировать, анализировать,делать выводы, прогнозировать развитие ситуации; привлечения междисциплинарных связей с курсами физики, химии,литературы, обществознания, биологии, физической культуры; формирования, расширения и координации предметных, пространственных ивременных представлений на материале курса; специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделениесущественных признаков изучаемых фактов и установление их взаимосвязи), формирования познавательной деятельности в ходе выполнения практическихзаданий: умения выделять и осознавать учебную задачу, строить и оречевлять пландействий, актуализировать свои знания, подбирать адекватные средства деятельности,осуществлять самоконтроль и самооценкудействий; дополнительного инструктирования в ходе учебной деятельности; стимулирования учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха,побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа ипрезентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходныхпутей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля заустной и письменной речью; моделирования различных коммуникативных ситуаций, требующихприменения знаний о безопасности жизнедеятельности; формирование умений полно иточно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе,представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог ит. д.
ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПроверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной илиписьменной форме.Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курсаОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после
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изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖможет использоваться зачетная форма проверки знаний.Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально -тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоенияматериала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двухосновных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборепрактических.Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ(тесты, экспресс- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационныезадачи При оценке знаний обучающихся предполагается обращать вниманиенаправильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала,точность использования терминологии, самостоятельность ответа.Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованиемдоступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. Принеобходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа.Нормы оценок за устный ответОценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верноепонимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкованиеосновных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказпримерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практическихзаданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом покурсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.Оценка «4» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основнымтребованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новыхпримеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранееизученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; еслиобучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправитьсамостоятельно или с небольшой помощью учителя.Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает сутьрассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросовкурса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеетприменять полученные знания при решении простых задач с использованиемстереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубокихподходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двухнедочетов, не болееодной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубыхошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пятьнедочетов.Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями иумениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок инедочетов, чем необходимо для оценки 3.
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При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведениепоэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям иумениям обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний иумений, усвоение которыхцелесообразно считать обязательными результатами обучения.
Примечание По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихсядля анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношениезвуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных иритмических структур и др.).
Оценка письменных контрольных работ.Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней неболее одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всейработы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более однойгрубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубойошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило нормудля оценки3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.Примечание. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, котораяпредусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполненаработа. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, напоследующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки,допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов исловосочетаний, которые широко используются на уроках физики. Учитывая особенностидетей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условииповторной записи корректного ответа. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следуетрассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для нихошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов(пропуски, перестановки, добавления,
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недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). Привыставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к однойорфографической ошибке. При небрежном выполнении письменных работ, большом количествеисправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это несвязано с нарушением моторики у обучающегося.
Оценка практических работ.Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полномобъеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно иправильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях ирежимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдаеттребования правил техники безопасности.Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущенодва- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одногонедочета.Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненнойчасти таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходевыполнения приема были допущены ошибки.Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненнойчасти работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялисьнеправильно.Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал правилатехники безопасности.
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯСоответствует ООПООО
2.1. Программа воспитания
2.1.1. Пояснительная запискаПрограмма воспитания МОУ "Средняя школа №3" составлена на основе примернойпрограммы воспитания, утверждённой 18/03/2022 г. (протокол 1/22) на заседанииФедерального учебно-методического объединения по общему образованию, сФедеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС)начального и основного общего образования и в соответствие с методическимирекомендациями. Рабочая Программа воспитания является обязательной частьюосновных образовательных программ АООП НОО и МОУ "Средняя школа №3" ипризвана помочь всем участникам образовательного процесса реализоватьвоспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школувоспитывающей организацией.Рабочая Программа воспитания разрабатывалась рабочими группами, закрепленнымиза модулями с учетом мнения обучающихся, учителей, родительской общественности сцелью систематизации и модернизации компонентов воспитательной системы школы.Программа является мобильной, изменяемой и корректируемой. КПрограмме воспитанияприлагается ежегодный календарный план по уровням образования.Рабочая Программа воспитания включает четыре основных раздела:1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»2. Раздел «Цель и задачи воспитания3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»В центре Рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС общегообразования находится личностное развитие обучающихся, формирование у нихсистемных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатовреализации Программы станет приобщение обучающихся к российским традиционнымдуховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программапризвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных воФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовностьобучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностныеустановки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.Особенности организуемого в школе воспитательного процессаМОУ "Средняя школа № 3" находится в микрорайоне «Ключевая» Петрозаводскогогородского округа, который находится на стадии обновления благоустройства и новогостроительства. Наша школа функционирует 47 лет. Это объясняет, что традиции ипрактики в школе устоявшиеся с хорошими традициями. Школа вошла в составАссоциации Школ ЮНЕСКО с 1982 года, то есть по культурно-образовательным пректамЮНЕСКО все участники образовательных отношений развиваются более 40 лет. Всеклассные коллективы сформированы и укомплектованы полностью. В связи скапитальным ремонтом школы и вынужденной необходимостью организовыватьобразовательный процесс в других зданиях дургих образовательных организаций в школев этом учебном году комплектация на уровне НОО с 1-4 классы, на уровне основногообщего оразования с 5-9 классы (без параллели 6–х классов), на уровне СОО только 10-йкласс (без параллели 11-х классов).В 1–10-х классах школы обучается 740 обучающихся. Контингент обучающихся и ихродителей формировался из жильцов, заселяющих район «Ключевая». В микрорайоне восновном проживают семьи работников и специалитов Судостроительного завода,
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молокозавода и военнослужащих. Небольшая часть семей переселились из другихмикрорайонов города. В основном это благополучные полные семьи. Составобучающихся школы неоднороден и различается:
· по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и егоуровня подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которыеобучаются инклюзивно и интегрированно в общеобразовательных классах;
· по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, сдевиантным поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета;
· по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностьюжителей микрорайона школы.Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагогишколы, которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуетпозитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемогообразования. Команда администрации имеет достаточно большой управленческий опыт иквалификацию. Педагоги школы – специалисты с продуктивным опытом педагогическойпрактики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности ипрофессиональной инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированныеспециалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе.Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети,компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом,неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка. Также, на наш взгляд,достаточно отрицательное влияние на детей, особенно подростков, оказываетнаходящийся в микрорайоне ночной клуб, малосемейное общежитие на ул. Кемская.Администрация школы неоднократно обращалась в Администрацию ПГО навестипорядок в этих учреждениях..В микрорайоне имеются 7 детских садов, детская поликлиника №4, муниципальнаядетская библиотека № 2, частный творческий клуб «Малышок», досуговый центр«Олимп», физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, Центр помощи детям«Надежда», тренажерная площадка на ул. Гвардейской. Муниципальная детскаябиблиотека в истекшем учебном году регулярно проводила библиотечные уроки дляучеников нашей школы. Частный досуговый центр «Олимп» организовывал бесплатныемастер-классы по разным видам творчества для детей на базе школы. Центр помощидетям «Надежда» проводил коррекционные занятия для обучающихся с ОВЗ.Воспитание в школе – целенаправленный процесс формирования личности спомощью специально организованных педагогических воздействий в соответствии сопределенным социально-педагогическим идеалом. Структура воспитательного процессапредставляет собой взаимосвязь основных элементов: целей и содержания, методов исредств, а также достигнутых результатов. Воспитание является многофакторнымпроцессом. На него оказывают влияние природная среда, жизненный мир и иерархияобщественных ценностей; семья, школа и вуз, детские и молодежные организации;повседневная и профессиональная деятельность, искусство и средства массовойинформации.Если принять воспитание как целенаправленную организацию процесса вхожденияребенка в современное общество с учетом знаний культуры, развитие его способностижить в нем достойно, формирование системы ценностных отношений ребенка кокружающему миру во всех его проявлениях, становится ясно, что главным результатомвоспитания будет современная цивилизованная личность, способная строить жизнь,достойную развивающегося человека, имеющего социально-значимые целисамореализации.Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обучающихсяв социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими ихлюдьми. В центре программы находится личностное развитие обучающихся,формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к
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российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения вроссийском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимисяличностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основроссийской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию кпознанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;активное участие в социально-значимой деятельности.Школа активно участвует в реализации проектов музейной педагогики, имеетмноголетний опыт сетевого сотрудничества со школами Франции (г. Безансон), соШколой Восточной Финляндии г. Йоэнсуу, со школами №460 и 5101 г.Москвы и лицеем№299 г.Санкт – Петербурга, Союзом поисковых отрядов РК, Фондом «Эстафетапоколений», редакцией «Моя газета», Национальным архивом РК, со школами РК,городским домом культуры.В рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениямвоспитания и социализации обучающихся школа активно сотрудничает с учреждениямидополнительного образования города: спортивные школы – МУ «СШОР № 1» и МУ «СШ№ 7», танцевально-спортивные клубы «Степ» и «Регтайм», МБУ ДО «Детско –юношеский центр», МБУ ДО «Дом творчества детей и юношества №2», театры,кинотеатры и музеи города Петрозаводска и Республики Карелия.Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивациина развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные моделишколы построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятсяактивными участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях имероприятиях, социальных проектах и акциях.Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является основойкарьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой воспитаниячеловека, формирования его мировоззрения на годы вперед. В МОУ «Средняяобщеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением иностранных языков,ассоциированная школа ЮНЕСКО» организована методическая деятельность надсовершенствованием всех уровней образования, которая развивает и укрепляет лучшиесобственные практики, а также успешно осваивает и вводит в практику работысовременные тенденции образования.Приоритетными традиционными формами организации воспитательного процесса вшколе являются следующие детско-взрослые объединения:• Студия литературно-музыкальных композиций «Зеркало»• Школьный музей «Память и время»• Поисково-краеведческий клуб «Север»• Школьный спортивный клуб «Поколение»• Школьная медиационная службаПроцесс воспитания в образовательной организации основывается на следующихпринципах взаимодействия всех участников образовательных отношений (педагогов,обучающихся и их родителей (законных представителей):• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенкапри нахождении в образовательной организации;• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортнойсреды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивноевзаимодействие школьников и педагогов;• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предметасовместной заботы и взрослых, и детей;• системность и целесообразность воспитания, его эффективность.
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Основными традициями воспитания в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО»являются следующие:
· в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенкаувеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя доорганизатора);
· в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействиешкольников, а также их социальная активность;
· основой годового цикла воспитательной работы школы являются ключевыеобщешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательныхусилий педагогов;
· важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых длявоспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективнаяразработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективныйанализ их результатов;
· педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов,кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в нихдоброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
· ключевыми субъектами воспитания в школе являются родители и классныйруководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностноразвивающую, организационную, профилактическую и медиационную (вразрешении конфликтов) функции.Цель МОУ "Средняя школа № 3" в самосознании педагогического коллектива:воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России,принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих ответственность занастоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и культурных традицияхмногонационального народа России.В нашей школе зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний илинейки по итогам окончания каждой четверти, праздник «Последний звонок», деньсамоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, посвящение в первоклассники,Общешкольный конкурс «Лучший класс», познавательная экспедиция «Важенка»,праздник «Широкая масленица», День юмора и смеха в честь 1 апреля, мероприятия коДню Победы, Уроки доброты, День толерантности.Основные традиции воспитания в МОУ "Средняя школа № 3":
· стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основныешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилийпедагогических работников;· важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых длявоспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихсяявляется коллективная разработка, коллективное планирование, коллективноепроведение и коллективный анализ их результатов;· в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегосяувеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя доорганизатора);· в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а такжеих социальная активность;· педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов врамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений,на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;· ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую,
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организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастнымособенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты,которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общегообразования.
В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начальногообщего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятныхусловий для усвоения обучающимися социально значимых знаний — знаний основныхнорм и традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритетасвязано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностьюсамоутвердиться в своём новом социальном статусе обучающегося, т. е. научитьсясоответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятымтрадициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в образовательнойорганизации педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именнокак нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание станет базой для развитиясоциально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществлениясоциально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. Кнаиболее важным из них относятся следующие:· быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),внуком (внучкой);· уважать старших и заботиться о младших членах семьи;

· выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогаястаршим;· быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в учебныхзанятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;· знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село,страну;· беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе илидома, заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомныхживотных в своём дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорятьбытовым мусором улицы, леса, водоёмы);· проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорныевопросы, не прибегая к силе;· стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
· быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
· соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;· уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремитьсяустанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;· уважительно относиться к людям иной национальной или религиознойпринадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченнымивозможностямиздоровья;· быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других;· уметь ставить
· перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действоватьсамостоятельно, без помощи старших.Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций,понимание важности следования им имеет особое значение для этого возраста, посколькуоблегчает вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся им системуобщественных отношений.1. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень
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основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятныхусловий для развития социально значимых отношений обучающихся, и прежде всегоценностных отношений:· к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
· к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущенияуверенности в завтрашнем дне;· к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человеквырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками икоторое нужно оберегать;· к природе как источнику жизни на Земле, основе самого еёсуществования,нуждающейся в защите и постоянном внимании со сторонычеловека;· к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкойдружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданияблагоприятного микроклимата в своей собственной семье;· к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;· к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,искусство, театр, творческое самовыражение;
· к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроенияи оптимистичного взгляда на мир;· к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправнымсоциальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные ивзаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения ипозволяющие избегать чувства одиночества;· к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся исамореализующимся личностям, отвечающим за собственное будущее.Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностногоразвития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненныецели, поступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитанииобучающихся на уровне основного общего образования связано с особенностямиподросткового возраста: со стремлением утвердить себя как личность в системеотношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость дляобучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственныхценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст дляразвития социально значимых отношений обучающихся.2. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднегообщего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий дляприобретения опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данногоприоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с ихпотребностью в жизненном самоопределении, выборе дальнейшего жизненного пути,который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделатьправильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальныйпрактический опыт, который они могут приобрести в том числе и в образовательнойорганизации. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно онпоможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего ихобщества:· опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
· трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
· опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране вцелом,деятельного выражения собственной гражданской позиции;
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· опыт природоохранных дел;
· опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций вобразовательной организации, дома или на улице;· опыт самостоятельного приобретения новых знаний,проведения научных исследований, проектной деятельности;
· опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,создания собственных произведений культуры, творческого самовыражения;· опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
· опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилыхлюдях,волонтёрский опыт;· опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемогосамовыражения и самореализации.Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных свозрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования другихсоставляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогическимработникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоитуделять большее, но не единственное внимание. Добросовестная работа педагогическихработников, направленная на достижение поставленной цели, позволит обучающемусяполучить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучшеориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнееналаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать вовзаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов иразного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудныхжизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поискахсчастья для себя и окружающих людей.Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствоватьрешение следующих основных задач:· использовать в воспитании детей возможности школьного урока, выстраиваядоверительные отношения между учителями и учениками;· организовывать профориентационную работу со школьниками, используя всевозможности школы-технопарк, а именно, лаборатории технопарковой зоны,детскийинжиниринговый центр, интерактивный музей;· реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;· вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать ихвоспитательные возможности и обеспечивать их взаимодополняемость;· вести работу над созданием «Годовой циклограммы Праздников и Традиций» иреализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел;· инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровнешколы, так и на уровне классных сообществ;· поддерживатьдеятельность функционирующих на базешколы детских общественных объединений и организаций;· организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательныйпотенциал;· организовать работу школьных медиа, реализовывать ихвоспитательный потенциал;· развивать предметно-эстетическую среду школы иреализовывать ее воспитательныевозможности;
· организовать работу с семьями школьников, их родителями или законнымипредставителями, направленную на совместное решение проблем личностного
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развития детей.Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школеинтересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагов, что станетэффективны способом профилактики антисоциального поведения школьников.Виды , формы и содержание деятельностиПрактическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамкахследующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено всоответствующем модуле.1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»I. Ценностно-смысловые приоритетыКлючевые общешкольные дела планируются рабочей группой (заместителямидиректора, Советом старшеклассников, активистами РДДМ, педагогом - организатором,руководителем МО классных руководителей), представителями Управляющего совета,родительской общественностью и входят в календарно-тематическое планированиевоспитательной работы школы.На школьном уровне во время проведения ключевых общешкольных дел создаетсявозможность для одновременного и добровольного участия в деле всех членовшкольного коллектива (обучающихся, педагогов, родителей). Детско-взрослыеотношения строятся на основе сотрудничества, совместного планирования и анализапроводимых дел. Возрастает познавательный уровень, общественная направленностьдеятельности школьников. Соблюдаются идеи творчества, коллективности,добровольности, свободного выбора видов и форм деятельности на всех этапахорганизации дела. При проведении традиционных дел рождаются новые идеи, способыиформы организации деятельности, используются элементы сюрпризности,неожиданности и эффективности, что создает атмосферу эмоционального единения.II. Задачи воспитания1. Эмоциональная и деятельностная включенность участников в общее дело,поддержка осознанной активности участников в их творческой самореализации;2. Создание условия для межвозрастного взаимодействия, стимулирующиесамоорганизацию межвозрастных групп и сообществ, сотворчество исотрудничество старших и младших школьников, взрослых и детей на всех уровняхи этапах дела.3. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы.III. Виды и формы деятельностиДля реализации воспитательного потенциала ключевых общешкольных делиспользуются следующие формы работы:На внешкольном уровне:социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемыешкольниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразованиеокружающего школу социума:
· Акция «Классная книжная полка»
· Акция «Окно Победы»;
· Акция «Прочитанная книга о войне»;
· -экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют нетолько родители детей, но и дедушки, бабушки);
· открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемыйкомплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских,совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки икультуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаютсянасущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизнишколы, города, страны:
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· Единый День профилактики правонарушений в школе (помимопрофилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителейи обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН);· проводимые для жителей микрорайона «Ключевая» и организуемыесовместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали,представления, которые открывают возможности для творческой самореализациишкольников и включают их в деятельную заботу об окружающих:
· Фестиваль дворового спорта Петрозаводского городского округа;
· Всероссийский день бега «Кросс Наций»;
· «Масленица»;
· участие во всероссийских акциях, посвященных значимымотечественным и международным событиям.На школьном уровне:общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагоговзнаменательными датами, и в которых, участвуют все классы школы.
· День Учителя (поздравление учителей, концертная программа,подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном·составе учеников и учителей Школы);
· День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс,проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);· -праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенниепраздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускныевечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.;· День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)
· торжественные линейки посвящения, связанные с переходомучащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение иминовых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:
· «Посвящение в первоклассники»;
· «Посвящение в пятиклассники»;· «Первый звонок»;· «Последний звонок».
· церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов заактивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрениюсоциальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений междупедагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу:
· общешкольные «Линейки достижений» (по окончанию триместра, уч. года) свручением грамот и благодарностей, награждение на торжественной церемонии врученияаттестатов грамотами, дипломами выпускников.На уровне классов:
· выбор и делегирование представителей классов в общешкольныесоветыдел,ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
· участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
· проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольныхключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел науровне общешкольных советов дела.На индивидуальном уровне:

· вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной извозможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
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декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных закостюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
· индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыковподготовки, проведения и анализа ключевых дел;
· наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализаключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшимишкольниками, с педагогами и другими взрослыми;
· при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседыс ним, черезвключение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы статьхорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевомделе на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.IV. Мониторинг участия в общешкольных делахИзучение результативности участия в общешкольных делах всех участниковобразовательного процесса на каждой возрастной ступени строится комплексомдиагностических методик.В комплекс входят традиционные педагогические методики: наблюдение, опрос,учёти анализ участия в жизнедеятельности класса и школьного коллектива, изучениеудовлетворенности обучающихся школьной жизнью (методика А.А. Андреева)Сквозной обязательной методикой является методика «Выявление мотивов участияобучающихся в делах классного и общешкольного коллектива»(методика О. В. Лишина)
2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»I. Ценностно-смысловые приоритеты
Нормативно-методологические обоснования деятельности классного руководителяобусловлены как государственными документами, регламентирующими системуобразования, так и Положением о классном руководителе.Классный руководитель, как ключевая фигура воспитательной системы школы,создаёт условия для личностного развития каждого школьника в процессе освоениябазовых ценностей российского общества.Классный руководитель является организатором жизнедеятельности классногоколлектива, способствует творческому участию в ключевых событиях школьной жизни,занимая позицию помощника, вдохновителя, наставника.Классный руководитель корректирует процесс овладения образовательнойпрограммой,взаимодействует с учителями, решает проблемные ситуации.Классный руководитель строит конструктивные отношения с родителями, вовлекаетих в решение задач по максимальному раскрытию способностей ребёнка.II. Цели и задачи профессиональной деятельности классныхруководителей1. Овладение методикой коллективной организаторской деятельности (планирования,подготовки, проведения и анализа ключевых общешкольных дел), способствующейразвитию социального опыта и осознанного овладения социально значимымизнаниями.2. Организация воспитательного процесса с учётом возрастной психологиииособенностей социализации.3. Совершенствование профессиональной компетенции учителя каквоспитателя.III. Виды, формы и содержание деятельности классныхруководителейКлассный руководитель планирует работу в соответствии сфункциональными обязанностями по четырём направлениям:· работа с классным коллективом;

· индивидуальная работа с учащимися;
· работа с учителями, преподающими в классе;
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· работа с родителями.Содержание воспитательной работы в классе определяется конкретными задачами,отражающими уровень состояния отношений к базовым ценностям, и корректируется всоответствии с задачами воспитания на каждом этапе развития коллектива.Логика организации воспитательного процесса соответствует традициямвоспитательной системы школы и основана на творческом участии коллектива класса включевых общешкольных делах.Профессиональная грамотность в работе классного руководителя поддерживаетсяметодическим сопровождением, рассматривающим вопросы:· планирования воспитательной работы,
· ознакомления с современными дидактическими теориями,
· ознакомления с психологической литературой по возрастнымособенностям личностного развития ребенка,
· мастер-классы по применению современных воспитательныхтехнологий,
· семинары по освоению методики наиболее успешныхвоспитательных практик,
· тренинги решения сложных педагогических ситуаций,
· деловые игры.IV. Мониторинг личностного развитияИзучение результативности воспитательной работы на каждой возрастной ступенистроится комплексом диагностических методик.
Диагностический инструментарий

Компетенцииученика Показатели МетодологическийинструментарийСформированностьпознавательного потенциалаличностиУчащегося иособенности мотивации

Выявлениеуровня школьоймотивацииучащихсяОпределениеуровнясформированностиучебно-познавательногоинтереса.

ПедагогическоенаблюденияАнкета "Оценкауровня школьноймотивации" Н.Г.ЛускановойВыявлениенаправленности интересовмладших школьниковСформированностькоммуникативногопотенциалаличности и еёзависимость отсформированности общешкольного коллектива.

Комфортность ребёнка вшколе.Состояниеэмоционально-психологическойатмосферы вколлективе.
Сформированность совместнойдеятельности.Взаимодействиесо взрослыми,родителями,педагогами

Педагогическоенаблюдение.МетодикаА.А.Андреева «Изучение удовлетворённостиучащегося школьнойжизнью».Социометрическоеизучение межличностныхотношений вдетскомколлективеОпределение индексагрупповой сплоченностиК.Э.Сишора МетодикаА.А.Андреева «Изучение удовлетворённости
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родителейжизнедеятельностьюобразовательногоучреждения»

Сформированностьнравственного,эстетическогопотенциалаучащегося.

Нравственнаянаправленностьличности.Соблюдениесоциальных иэтическихнорм.Сформированность

1. Н.П.КапустинМетодикаопределенияуровня воспитанностиучащихся.2. Педагогическоенаблюдение3. Анкета«Оценипоступок»(дифференциацияотношенийребёнка к Родине,обществу, семье,школе, себе,природе,труду.

Конвенциональных иморальных норм поЭ.Туриэлю вмодификацииЕ.А.Кургановой иО.А.Карабановой,2004)
3 МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ»I. Ценностно-смысловые приоритеты.Нормативно-методологические обоснования организации внеурочной деятельности идополнительного образования детей обусловлены следующими локальными актами:Положение об организации дополнительного образования (приказ №269 от 28.08.2020г.), Положение о наполняемости групп и режиме занятий в объединенияхдополнительного образования (приказ №13 от 13.01.2021 г.), Положение опромежуточной и итоговой аттестации учащихся МОУ «Средняя школа №3»Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через:вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность;создание традиций, определяющих социально значимые формы поведения;формирование детско-взрослых общностей, объединяющих обучающихся ипедагогических работников;поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженнойлидерскойпозицией;поощрение детских инициатив и детского самоуправления.II. Цели и задачи1. Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизнив обществе социального опыта и формирования принимаемой обществомсистемы ценностей;
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2. Создание условий для многогранного развития и социализации каждогообучающегося в свободное от учёбы время;3. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизациюсоциальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время;4. Развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированнойгражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленнойк жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимуюпрактическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив;5. Систематизировать программы внеурочной деятельности идополнительногообразования и обеспечить их взаимодополняемость.III. Виды, формы и содержаниеСпецифика внеурочной деятельности заключается в том, что в условияхобщеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться кзанятиям по интересам, познать новый способ существования –безоценочный, при этомобеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо отуспеваемостипо обязательным учебным дисциплинам.Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования,интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения иразвития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходитстановление личности ребенка. Для этого в образовательной организации используютсяследующие формы работы:На внешкольном уровне:
· Участие в межрайонных, городских, всероссийских олимпиадах;
· Участие в практических конференциях, защита проектовНа школьном уровне:
· Школьные внеурочные курсы;
· Школьная научно-практическая конференция «Шаг в науку»;На уровне класса:
· Проектная деятельность;
· Викторины, ярмарки, выставки, дебаты, тренинги, экскурсии;На индивидуальном уровне:
· Формирование личного портфолио обучающегося;
· Создание личной траектории образования;
Реализация воспитательного потенциалаОбучающиеся МОУ «Средняя школа №3» участвуют в реализации программ курсоввнеурочной деятельности и проектов школьных сообществ, мастерских роста,дополнительных образовательных программ на базе образовательных учрежденийдополнительного образования Петрозаводского городского округа: физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая, техническая,естественнонаучная, гражданско-патриотическая. Программы внеурочной деятельности идополнительного образования происходит в рамкахследующих выбранных школьникамиее видов.Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и проектышкольных сообществ, мастерских роста, направленные на передачу школьникамсоциально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечьих внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемамнашегообщества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картинумира:«Шахматы», «Электроника», Лаборатория Робототехники, Лаборатория 3-Дмоделирования и прототипирования, Лаборатория инфокоммуникационных технологий,



229

Лаборатория Интернет вещей, Лаборатория геоинформационных систем и экологии(ГИС-лаборатория), Лаборатория нанотехнологий и микроэлектроники, Лаборатория«Бионика».Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и проекты школьныхсообществ, мастерских роста, создающие благоприятные условия для просоциальнойсамореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей,формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностногоотношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие:«Вернисаж творческих работ «Карельская Моторка», «Литературно-музыкальнаястудия», «Изо- студия», Театральная студия.Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и проектышкольных сообществ, мастерских роста, направленные на развитие коммуникативныхкомпетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие уменийслушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: Телецентр«Школа говорит», школьный медиацентр, проект Хлопчатобумажное FM.Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, проектышкольных сообществ, мастерских роста, направленные на воспитание у школьниковлюбви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности иответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего трудав следующих проектах: школьный «Память и время», Гражданско-патриотический клуб«Север», Ассоциация школьных музеев РК.Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,проекты школьных сообществ, мастерских роста, направленные на физическое развитиешкольников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение кздоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формированиенравственных установок :«Турслет «Осенний марафон», «Кубок пионербола», Школьные соревнования«Веселая семейка», «Встреча весны».Общественно-полезная и трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,проекты школьных сообществ, мастерских роста, направленные на развитие творческихспособностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения кфизическому труду: «Волонтерский отряд», акции по сбору вторичного сырья,раздельного сбора мусора, ремесленные мастерски и мастерские «Первое дело».Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, проекты школьныхсообществ, мастерских роста, направленные на раскрытие творческого, умственного ифизического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения,умений работать в команде: «Школьная Зарница».IV. МониторингРезультативность внеурочной деятельности и реализации проектов школьныхсообществ, мастерских роста по следующим критериям:· рост социальной активности учащихся;
· рост мотивации к активной познавательной деятельности;
·уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, каксформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей,креативныхи организационных способностей, рефлексивных навыков;· качественное изменение в личностном развитии, усвоениигражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического отношениякокружающему миру (уровень воспитанности);· удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностьюшколы.Говоря о мониторинге учёта достижений обучающихся во внеурочной деятельности,следует сказать о механизме отслеживания посещаемости обучающимися внеурочной
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деятельности. Одним из возможных инструментов учёта занятости школьников вовнеурочной деятельности может стать карта вовлечённости обучающегося на начало ина конец учебного года.
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Карта вовлечённости обучающихся класса во внеурочнуюдеятельность.Дата

Ф.И.обучающегося
Направления внеурочной деятельности Учреждения доп.образования2023-2024
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Анализ данной карты, который позволяет систематизировать сведения о занятостидетей, о наиболее популярных курсах внеурочной деятельности, об активностишкольников.Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные иличностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависятот направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достиженияучащимися планируемых результатов и формы представления результатов (выставки,спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др).
В течение года педагог заполняет уровневую таблицу мониторинга результатов.Уровневая таблица мониторинга результатов сформированности «гибких»компетенций и навыков

№ФИученика
Правильное выполнениезадания1 2 3 4 5

Уровеньвыполнениязаданий

Иванов 1 уровень
Сидоров 2 уровень
Петров

Численностьсправившихся сзаданиями(в%)
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Число ( %),незнают каквыполнятьэто заданиеи неприступаютк выполнению
В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочнойдеятельности, заполняет лист индивидуальных достижений обучающегося.
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ЛИСТиндивидуальных достижений ученика классапо курсу внеурочной деятельности « »

Вид деятельности. Время учёбы (месяц)
9 10 11 12 1 2 3 4 5

Регулярно посещаетзанятияСтарательно итерпеливовыполняет указанияучителяУровеньсформированностикритического мышленияУровеньсформированностикоммуникативных навыковКаждый педагог ведетдневник динамикиразвития обучающихся,результатов ихдостижений.
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Карта развития метапредметных результатовкурса внеурочной деятельности « »ученика класса Ф.И.
Метапредметные результаты

Да Нет

Высокаямотивация к ……..Проявляетнастойчивость вдостижениицели.Применяет
методынаблюдения.Оценивает ….Обсуждаетпроблемныевопросы сучителем.Строит работу на

принципах уважения идоброжелательности,взаимопомощи.
Сравнивает результатысвоейдеятельности срезультатамидругихучащихся.Определяетуспешностьвыполнениясвоего заданиявдиалоге сучителем.Понимает причиныуспеха/неуспеха своейдеятельности;
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Обладает волевойсаморегуляцией в ходеприобретения опыта коллективного публичноговыступления и приподготовке к нему.
Объясняет своичувствапроизведенийискусства.Вступает в беседу иобсуждение назанятии и вжизни.

Обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него высокий уровеньформирования метапредметных результатов.7-8 положительных ответов – средний уровень формирования. Учителю необходимобольше обращать внимания на работу с этим обучающимся.5-6 положительных ответов – низкий уровень формирования. Учитель долженпостроить работу с данным учеником так, чтобы в следующем году повысить уровеньформирования метапредметных результатов.Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводится вначале и в конце каждого учебного года. Стартовая диагностика в начале учебного годапозволяет сформулировать систему учебных задач на развитие способностей крефлексии, сотрудничеству и учебной самостоятельности младших школьников. Вконце учебного года проводится мониторинг для учащихся по картам самооценки.Уровневая карта развития самооценки
Поведенческийиндикатор Показатель Уровень
Всецело полагаетсяна отметку учителя,воспринимает еенекритически (даже вслучае явногозанижения), невоспринимаетаргументацию оценки;не может оценить своисилы относительнорешенияпоставленной задачи.

Ученик не умеет, непытается и неиспытывает потребностив оценке своих действий– нисамостоятельной, нипо просьбе учителя

Отсутствиеоценки

Критическиотносится к отметкамучителя; не можетоценить своихвозможностей передрешением новой задачии не пытается этогоделать; может оценитьдействия другихучеников.

Умеетсамостоятельно оценить своидействия исодержательнообосноватьправильность илиошибочность результата,соотносяего со схемойдействия.

Адекватнаяретроспективнаяоценка
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Свободно иаргументированооценивает ужерешенные имзадачи,пытаетсяоценивать

Приступая крешениюновойзадачи, пытается оценить своивозможностиотносительно еерешения, однакоприэтом учитывает лишьфакттого, знает ли он ееили нет, а невозможностьизмененияизвестных емуспособов действия.

Неадекватнаяпрогностическаяоценка

Целевые индикаторы:
· доля детей, охваченных образовательными программамидополнительного образования, в общей численности (процент);
· доля родителей, удовлетворенных качеством услуг внеурочнойдеятельности и дополнительного образования, через воспитательную парадигму(процент)4. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
I. Ценностно-смысловые приоритеты воспитывающего обученияВоспитательный потенциал школьного урока реализуется через:

· использование воспитательных возможностей предметного содержания черезподбор соответствующих текстов, задач, ситуаций;
· привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых наурокахявлений;
· организацию шефства мотивированных обучающихсянад ихнеуспевающими одноклассниками;II. Задачи воспитанияОсновными задачами модуля «Школьный урок» являются:
· установление доверительных отношений между учителем и его учениками,способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьбучителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,активизации их познавательной деятельности;
· побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
· формирование осознанной мотивации к познанию.
· выработка главного мотива жизненной стратегии: активногодостижения успехаилипассивного избегания неприятностей.III. Виды и формы деятельностиМОУ «Средняя школа №3» - школа-ЮНЕСКО, в школе создана база данныхинтерактивных образовательных платформ науки и современных технологий, все этопомогает вывести обучение детей за пределы классов в лаборатории, интегрироватьразличные направления обучения и воспитания, сделать пространством обучения,творчества, коммуникации более эффективной, а затем и всю школу, что определяетвиды и формы школьного урока.Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагаетследующее):· привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на урокахявлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимойинформацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своегомнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
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· использование воспитательных возможностей содержания учебногопредмета черездемонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующихтекстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения вклассе;
· применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальныхигр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактическоготеатра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт веденияконструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учатшкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
· включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивациюдетей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений вклассе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
· организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над ихнеуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимыйопыт сотрудничества и взаимной помощи;
· инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамкахреализации ими индивидуальных и групповых исследовательскихпроектов, что дастшкольникам возможность приобрести навык самостоятельного решениятеоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах другихисследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,аргументированияи отстаивания своей точки зрения (школьная научно-практическаяконференция, Школьный дискуссионный клуб «Парус»).IV. Мониторинг решения задачВсе мониторинги будут проводится педагогом-психологом и класснымруководителем дважды в год: сентябре, апреле.4.1. Мониторинг формирования навыков сотрудничества:Выявление уровня сформированности навыков коммуникативного общения унесовершеннолетних через:
· стремление к общению через формирование отношения к себе и другим;
· способности к партнерскому диалогу;
· умение слушать и слышать партнера по общению;
· уровень сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
· устойчивый результат в личностном развитии, изменение позиции ребенка отучастника к организатору4.2. Мониторинг воспитания нравственных качеств: взаимопомощи, желанию иумению сопереживать.Педагог-психолог проводит диагностику всех сфер по представленным методикам.Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития ивоспитания школьников (субъективный тест).Анализ результатов, представленных в сводной таблице, позволяет провестиэкспертизу и выявить эффективность деятельности по формированию духовно-нравственной сферы школьников.Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания направлен на выявлениеследующих параметров:· уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностнойсферы учеников с использованием методики «Я разный», уровеньсформированности социальной культуры через диагностику нравственныхпредставлений школьников (диагностику проводит педагог-психолог, методикаЛ.А. Ясюковой Тест правового и гражданского сознания);
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· уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейныхценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог- психолог(анкета «Я и моя семья»);· уровень нравственного развития и воспитания школьников, диагностику проводитклассный руководитель (субъективный тест классного руководителя, предложеннаяМ.И. Шиловой)4.3. Мониторинг уровня сформированности осознанной мотивации к познанию.
Выявление уровня развития мотивации к познанию и обучению, желание ребенкаполучатьзнания. Осознанное отношение ребенка к окружающему миру.Согласно теоретическим исследованиям воспитывает не непосредственно учитель(руководитель), а социальная среда, которую он организует в воспитательных целях.Активная деятельность ученика в коллективе класса (группы) как в воспитывающейсреде, будь то на уроке или вне урока – движущая сила и источник развития личностишкольника, воспитанияиз него активного гражданина общества.Очевидно, что возникает необходимость организовать учебную деятельность такимобразом, чтобы каждый урок имел воспитательный эффект: развивал у учащихся интереск научному содержанию учебного материала, вызывал у них желание овладеть им лучше.Использование в мониторинге методики 16-факторный личностный опросникКеттеля.Итоговые показатели ежегодно анализировать и на основе полученных результатовкорректировать содержание воспитывающей деятельности на следующий каждый год.МОДУЛЬ «УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
V. Ценностно-смысловые приоритетыПоддержка школьного самоуправления помогает педагогам воспитывать в детяхинициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственногодостоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения исамореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающиесямладших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать своюдеятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться(посредством введения функции педагога-куратора)в детско-взрослое самоуправление.Самоуправление – это принцип организации жизнедеятельности коллективаобучающихся, означающий их права и обязанности анализировать состояние дел,вырабатывать и принимать решения, касающиеся разных сторон жизни, активноучаствовать вих реализации.VI. Задачи воспитанияУченическое самоуправление решает следующие задачи воспитания:1. предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогамиучаствовать в прогнозировании, организации и анализе учебно-воспитательногопроцесса;2. формировать у обучающихся потребность совершенствовать своюличность;3. воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни,воспитать гражданскую и социальную ответственность за самого себя и окружающихлюдей.Ученическое самоуправление дает возможность:- приобрести опыт управленческой деятельности;- раскрыть и реализовать организаторские и творческие способностиобучающихся;- ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблемшколы;
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- доминировать позитивные тенденции психического состояния в урочной ивнеурочной деятельности.VII. Виды и формы деятельностиУченическое самоуправление является важным фактором социализации личности ребёнка.Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:На уровне района:
· лагерные смены Школы актива, проводимые на базе школы в процессе работыкоторых повышается уровень правовой и политической культуры, активности и гражданскойпозиции, вырабатывается система отношений, учатся лидеры;На уровне школы:через деятельность органа Ученического Самоуправления «Совет старшеклассников»,выборного актива школьного ученического самоуправления (далее - ШУС), создаваемого дляучета мнения обучающихся по вопросам управления ОО и принятия административныхрешений, затрагивающих их права и законные интересы;· через деятельность Совета представителей, объединяющего старост классовдля облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратнойсвязи от классных коллективов;
· через деятельность творческих советов дела (сектор школьногосамоуправления) инициирующих и организующих проведение личностно значимых дляобучающихся событий, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий,праздников, вечеров, акций и т.п.;
· участие в сессии Парламента старшеклассников, «Школы актива» МОУ«Средняя школа №3»;
· через деятельность лидеров ШУС в работе Управляющего совета МОУ«Средняя школа №3».На уровне классов:
· через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихсякласса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющихинтересы класса вобщешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольныхорганов самоуправления и классных руководителей;
· через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих заразличные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел,штаб работы с младшими ребятами);
· через организацию дежурства по школе.На индивидуальном уровне:
· через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение ианализ общешкольных и внутриклассных дел. Работа в комитетах школьного ученическогосамоуправления МОУ «Средняя школа №3»;
· через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,комнатными растениями и т.п.
· мониторинг решения задач
· определение уровня развития самоуправления в ученическом коллективе накаждой возрастной ступени определяется при помощи методики, разработанной И.Рожковой.
5. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»
I. Ценностно-смысловые приоритетыДетское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческоеформирование, которое создано по инициативе детей и взрослых на основе общих интересов дляобщих целей.Детское общественное объединение обладает высочайшим воспитательным потенциалом и,кроме того, может сочетать в себе воспитательный потенциал и других сфер совместной
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деятельности детей и педагогов из других модулей программы воспитания, например,«Самоуправления», «Экскурсий, экспедиций, походов» и др.Отличительные черты детского общественного объединения: добровольность,самоуправляемость, некоммерческая направленность, разновозрастность, совещательнаяи компромиссная позиция взрослого, обязательная совместная социально значимая деятельностьдетей и взрослых.Ключевое отличие детского общественного объединения от всех других – это ярковыраженная просоциальная направленность, то есть ориентация на пользу людям, заботу одругих.Другой определяющий критерий детского общественного объединения – наличие уровнясамоуправления. Самоуправление – это инструмент, при помощи которого мы реализуемвоспитательный потенциал. Основы соуправления в детском общественном объединении –выборность, равноправие, преемственность, коллегиальность, критика и самокритика, свободаслова, отчетность, сочетание коллективных и личных интересов детей,распределениеполномочий.В детском общественном объединении дети через дела, полезные окружающим, школе иобществу, получают личностное развитие. Школьники участвуют в клубных встречах,волонтерских проектах, сборах объединения во время каникул. В деятельность детскогообъединения входят выборы, торжественное обещание, то есть договор между ребенком иобъединением, развитие традиций и ритуалов, рекрутинговые акции в начальной школе.II. Задачи воспитанияДОО как социальный институт ставит перед собой воспитательные задачи:
· приобретение ребенком (подростком) иного, отличного от ученического,социально одобряемого опыта индивидуальной и общественной самоорганизации детей;·организация и участие ребенка в общественно- полезной деятельности объединения;· самостоятельный выбор ребенком форм и способов своего участия вдеятельности объединения через выбор программ и форм деятельности;
· развитие навыков командообразования и умения работать в команде;· приобретение ребенком (подростком) реального опыта гражданственностичерез участие в демократических процедурах самоуправления — выборах руководящих органовобъединения, подотчетности выборных органов общему сбору объединения; ротации состававыборных органов;
· приобретение реального опыта управления объединением через участие вего управлениии деятельности в лидерской позиции;· приобретение ребенком (подростком) опыта реальной ответственностичерез процедуру отчетности за выполненное поручение;· формирование чувства принадлежности к коллективу объединения черезуважение к атрибутам, символам, ритуалам, церемониям, определяющимегосубкультуру;· приобретение реального опыта разработки и поддержки медийногообразадетского общественного объединения на информационных ресурсах ДОО и образовательнойорганизации;· приобретение опыта продвижения интересов ДОО в органах управленияобразовательной организации (Управляющий совет, педсовет, родительское собрание, общеесобрание школы, органы ученическогосамоуправления);· расширение позитивного социального и культурного пространстважизнедеятельности, снижающего уровень агрессии подростков и их деструктивного поведения.
III. Виды и формы деятельностиДействующее на базе школы детское общественное объединение (первичное отделениеРДДМ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное поинициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализацииобщих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основойявляется ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2020 года № 481-ФЗ) «Об
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общественных объединениях» (ст. 5).Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» строитсяс учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельностиобразовательной организации, уровня деятельности общественной организации, органовученического самоуправления, управляющего совета образовательной организации исложившихся отношений с организациями- партнерами.На уровне образовательной организации первичное отделение РДДМ решает задачисодержательной, организационной, информационной и личностно- ориентированнойнаправленности.1. Содержательные:- организация мероприятий по направлению деятельности РДДМ;- организация и проведение всероссийских Дней единых действий;- организация участия участников РДДМ в мероприятиях местных ирегиональных отделений РДДМ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДДМ.2. Организационные:- ведение реестра участников первичного отделения РДДМ;- стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДДМ;- составление отчетной и аналитической документации.3. Информационные:- проведение информационной кампании о деятельности РДДМ в СМИ;
- организация работы в социальных сетях;- организация работы с потенциальными участниками РДДМ;- информирование потенциальных участников о возможности принять участие впроектах и мероприятиях РДДМ на первичном, местном, региональном ифедеральном уровнях.4. Личностно-ориентированные:- раскрытие творческого потенциала участников РДДМ;- создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации,самосовершенствования участников РДДМ;- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений кРоссии какОтечеству.Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДДМ– осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которыесодержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формированиявоспитательных результатов.Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте , Инстаграмhttps://www.instagram.com/letodobra/ ).Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышениеуровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной волонтерской деятельности.Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие добровольческих (волонтерских)практики; поддержать инновационные формы организации добровольческой (волонтерской)деятельности среди обучающихся Российской Федерации; повысить компетенции обучающихсяи педагогов через участиев добровольческой (волонтерской) деятельности. Проект реализуется врамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование"Всероссийский проект «РДДМ-Территория самоуправления» является составной частьюоткрытой платформы «Россия – страна возможностей», которая направлена на повышениекачества управления, создание благоприятных условий для развития деловой активности,поддержку передовых общественных проектов, и рассчитана на перспективных управленцев,предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Платформареализуется при участии авторитетных наставников и экспертов, а также обеспечиваетпреемственность лучших управленческих практик.Информационное освещение Всероссийского проекта «РДДМ – Территория

https://www.instagram.com/letodobra/
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самоуправления» стартовало 4 октября 2022 г. в рамках проведения Дня самоуправления вформате Классных встреч с директорами образовательных учреждений.Цель проекта: создание условий для развития и поддержки проектных инициатившкольников. Участники – школьники с 11 лет до 16 лет. Сроки: 5 октября 2022 года - сентябрь2024 года (тематическая смена).Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно- патриотическомувоспитанию, которое реализуется через одноименное направление на Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка»,«Зарница», «Орленок». Цель: совершенствование системы патриотического воспитания,обеспечивающей формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, чувстваверности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового образажизни, развитие военно-патриотического движения и системы военно-спортивных игр в РФ.Участники игр – школьники в возрасте: «Зарничка» - от 7 до 10 лет; «Зарница» - от 11 до13лет; «Орленок» - от 14 до 17 лет.Цель: выявление и поощрение лучших руководителей, инструкторов, педагогов,воспитанников клубов и объединений военно-патриотической направленности, распространениерезультативного педагогического опыта работы с детьми и молодежью в сфере патриотическоговоспитания.Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности военно-патриотического направления Российского движения детей и молодежи. Цель: углубленноеизучение детьми и молодежью истории своей страны, известных и малоизвестных событий,формирование навыков использования и анализа полученной информации. Участники – дети с 8лет. Сроки реализации – с 3 сентября 2023 года по 31августа 2024 года. Участие членов детскогообщественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей исоциального окружения в целом (Акции: «Покормите птиц зимой!», Общероссийская акциякнигодарения «Дарите книгис любовью», Акция «Завтрак для мамы», Акция «Большая помощьмаленькому другу» (акция по сбору помощи бездомным животным), Акция «Ветеран живетрядом» (размещение праздничных открыток по микрорайону).IV. Мониторинг решения задачОсновными критериями оценки деятельности детской общественной организации являютсяследующие показатели:1. Динамика личностного роста школьников. Личностный рост мы можем определить,как развитие ценностного отношения личности к миру, к другим людям и самому себе.2. Качество реализации воспитательных дел, акций, мероприятий (здесь итоговаяоценка складывается из внешней оценки наблюдателей и самооценкиорганизатора дел, из фактавключенности школьников в работу в той или иной позиции(например, организатор, участник,зритель) и субъективного восприятия ими своей позиции, так и смысла, личной значимости делаили акции).3. Уровень развития коллектива. Психологический климат в детской общественнойорганизации. Изучение системы (межличностных отношений) отношений ответственнойзависимости. Комфортность, защищенность ребенка вдетской организации.4. Удовлетворенность детей, педагогов, родителей жизнедеятельностью в детскойобщественной организации.5. Качество взаимодействия со средой, окружающей школу в решении задач.6. Организационно-педагогические условия, обеспечивающие эффективностьдеятельности детской общественной организации (материально-техническое, научно-методическое оснащение, программное обеспечение, информационное).
МОДУЛЬ 7. «ЭКСКУРСИИ»I. Ценностно-смысловые приоритетыЭкскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания обокружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережноотноситься к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
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внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания уподростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыковсамообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей,обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.Во время экскурсии у обучающихся формируется исследовательский подход к проведениюэкскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;происходит обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества.Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, окружающемумиру, математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение.II. Задачи воспитанияЗадачами данного модуля являются:
· применение полученных на уроках знаний на практике;
· неформальное межличностное общение детей и взрослых;
· создание условий для воспитания у обучающихся самостоятельности иответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к природе (какисследователи);· формирование навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил.III. Виды и формы деятельностиВоспитательные возможности экскурсий реализуются в рамках следующих видов и формдеятельности:
· регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах ихкласснымируководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, напредприятия , на природу;
· участие в проекте «Мой край – Республика Карелия»
· регулярные экскурсии
· цикл экскурсий в музеи: Национальный музей РК, Музей изобразительногоискусства;
· экскурсии в образовательные-развлекательные центры;
· литературные, исторические, биологические экспедиции организуютсяпедагогами и родителями обучающихся в другие города для углубленного изучения биографийроссийских поэтов и писателей, исторических событий, природных и историко- культурныхландшафтов, флоры и фауны;
· турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителейшкольников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма,соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемкуместности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурстуристской песни, конкурс благоустройства командных туристских маршрутов и мест,комбинированную эстафету.

IV.
Мониторинг решения задач

1 Сформированность потенциалаличности обучающегося(познавательная активностьобучающихся) – методика изученияразвития познавательных процессовличности ребенка, мониторинговыеобследования, педагогическиенаблюдения;
2 Сформированностьнравственного потенциала личности



244

обучающегося (сформированностьотношений ребенка к Родине,природе, труду, обществу) – методранжирования, тест Н. Щурковой«Размышляем о жизненном опыте»
8. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»I. Ценностно-смысловые приоритеты
Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а в современныхусловиях она становится особенно актуальной в связи с изменениями, происходящими вобществе. Одно из наиболее актуальных и востребованных направлений развития МОУ«Средняя школа №3» связано с повышением качества и привлекательности естественнонаучногои технического образования.Один из важнейших приоритетов проводимой профориентационной работы заключается в еенацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, ана формирование некихуниверсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельныйпрофессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть профессиональномобильными.II. Цель и задачиЦель профориентации – помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии;формирование психологической готовности к совершению осознанного профессиональноговыбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности; повышениекомпетентности учащихся в области планирования карьеры.Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанномувыбору своей будущей профессиональной деятельности.III. Виды и формы деятельностиМОУ «Средняя школа №3», школа-технопарк, работает над созданием, внедрением идальнейшим развитием в школе такой образовательной системы, которая отвечает тенденциямразвития современного общества и позволяет организовать подготовку школьников и педагоговк реальному участию в научно-техническом прогрессе, формирование мотивации обучающихся кдальнейшему выбору профессий инженерно-технической направленности, при соблюдении правобучающихся на выбор индивидуального образовательного маршрута для самореализации вразличных образовательных областях.Эта работа осуществляется через:
· реализацию профильного обучения по 5 профилям (с 5 класса)
· циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовкушкольника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
· профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, вкоторых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знанияшкольников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках тойили иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
· экскурсии на предприятия
· «Неделя без турникетов» совместно с партнерскими организациями;
· сотрудничество с Центром занятости РК: проведение сотрудниками школытестирования обучающихся с проведением последующих индивидуальных бесед, составлениеиндивидуальных карт, проведение профориентационных игр для старшеклассников;
· посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематическихпрофориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебныхзаведениях и вузах;
· совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выборупрофессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайнкурсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
· участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в



245

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посещение открытых уроков (Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ», «Билет вбудущее», онлайн-уроки финансовой грамотности);
· индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей повопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; освоение школьниками основпрофессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательнуюпрограмму школы, в рамках курсов дополнительного образования (программа ЦООППрофминимум);IV. Мониторинг решения задачК основным результативным критериям и показателям эффективностипрофориентационной работы, прежде всего, относится:- Достаточность информации о выбранной профессии и методах её получения.Школьник может сделать осознанный выбор профессии, только зная о её месте на рынке,условиях труда, предъявляемых требованиях к знаниям и физическим характеристикам.- Потребность осознанного выбора будущей профессии. Если ученик проявляетактивность в поиске информации о тех или иных специальностях без давления извне,самостоятельно пробует себя в интересующих направлениях возможной деятельности илисоставил план дальнейших действий, то критерий потребности обоснованного выбора профессииможно считать полностьюудовлетворённым, а стоящую перед школами задачу выполненной.- Осознание школьником общественной значимости труда. В процессе школьнойпрофориентационной работы учащимся школ должно прививаться отношение к труду как кжизненной ценности. У школьников 8-9 классов подобное отношение находится в прямойвзаимосвязи с потребностью осознанного выбора профессии, что прямо влияет на качество ихдальнейшей жизни.Осознание школьников своих возможностей и интересов (самопознание). Под руководствомшкольных, приглашенных специалистов ученик осознаёт свои желания, ценности, физические иморальные возможности и основываясь на них совершает выбор дальнейшего карьерного пути.Большая роль здесь отводится школьным психологам и педагогам для максимально корректногоопределения характеристик ребёнка.- Наличие плана дальнейших шагов к получению профессии. Послесовершённого выбора старшеклассник должен представлять себе все дальнейшие шаги, которыев результате и приведут его к искомой профессии. Наличие такого плана свидетельствует обуспехе проведённой школьной профориентационной работы.Обоснованность профессионального выбора считается одним из основныхкритериевэффективности профориентационной работы.Критерии:- Когнитивный (определяется степенью ознакомления обучающегося спрофессией, наличие индивидуального образовательного плана). Опросник Е.А. Климова,методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейн.- Мотивационно-ценностный (выражает совокупность мотивов, устойчивыхинтересов, построению профессиональной карьеры). Методика «Мотивы выбора профессии»Р.В. Овчарова.- Деятельностно-практический (показывает характер активности исамостоятельности обучающихся в освоении будущей профессии). Опросник для определенияпрофессиональной готовности Д.А. Леонтьева.Инструментарий: автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир».
9. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕМЕДИА»I. Ценностно-смысловые приоритетыЦель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средствраспространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культурышкольников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
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самореализации учащихся, освещение деятельности образовательной организации винформационном пространстве, привлечение внимания общественности к школе,информационное продвижение ценностей школы и организации виртуальной диалоговойплощадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждатьсязначимые для школы вопросы.II. Задачи воспитанияДля достижения цели решаются следующие задачи:
· открытие новых объединений дополнительного образования вдошкольных учреждениях и школьных корпусах по медианаправлениям;
· участие обучающихся в мероприятиях и медиаактивностях;
· обучение педагогов по программам повышения квалификации(«Медиакоммуникации в образовательной организации»);
· создание разновозрастного редакционного совета подростков,старшеклассников и консультирующих их взрослых;
· создание школьной газеты (+интернет-издания) для старшеклассников силами самих ребят,на страницах которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованныхрабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам;
· создание секции электронных СМИ-разновозрастное сообщество школьников и педагогов,поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях сцелью освещения деятельности образовательной организации в информационномпространстве;
· создание школьной видеостудии (киностудии, телестудии, радио), в рамках которойсоздаются ролики, репортажи, клипы, осуществляется монтаж познавательных,документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое,эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;
· создание секции графического дизайна, где вырабатывается единая концепция визуальныхкомпонентов школы, брендирование школы и Медиашколы;
· повышение визуальной грамотности подростков, предоставление им возможностивыразить свои проблемы и чувства визуальным языком;
· повышение осведомленности в области кибербезопасности.III. Виды и формы деятельностиВоспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и формдеятельности:· разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующихих взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио,телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольныхключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления врамках деятельности школьного медиашколы;· школьная газета «#ПоколениеТЕХНО», на страницах которой размещаются материалы,которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов,поэтических произведений, сказок, репортажей и научно- популярных статей; проводятсякруглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;· школьный медиацентр «Школа говорит» – созданная из заинтересованных добровольцевгруппа информационно-технической поддержки школьных мероприятий,· осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников,фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров;· школьная интернет-группа «Блоггинг» - разновозрастное сообщество школьников ипедагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу всоциальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации винформационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе,информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальнойдиалоговойплощадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждатьсязначимые для школы вопросы;
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· школьная киностудия «Школа говорит», в рамках которой создаются ролики, клипы,осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных,художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическоепросвещение аудитории. Учащиеся не только становятся главными героями новостей, но исами участвуют в съёмочном процессе – как сценаристы, журналисты, интервьюеры,фотоапператоры, корреспонденты, ведущие, режиссеры.
· Школьный пресс-центр, в рамках которого создаются условия для информационно-нравственной компетенции учащихся, самоутверждения и становления личностнойзрелости подростка;
· участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа(Конкурсы Юных журналистов, «Мы за честную Россию без коррупции» и др.).IV. Мониторинг решения задачСтепень осуществление своевременного освещения наиболее интересных моментов жизнишколы, качественные и количественные показатели предоставленной информации.
10. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»I. Ценностно-смысловые приоритеты воспитывающего обученияОкружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотнойорганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувствавкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.Предметно-эстетическая среда школы –это не только предметное окружение в помещенияхздания и вокруг, прежде всего-это гармонично организованное учебно- воспитательноепространство, содержащее-источники информации-воспитательный потенциалотражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива.II. Задачи воспитанияПри создании предметно-эстетической среды перед школой встают следующиевоспитательные задачи:1. Создание условий для свободного поиска, оценки и выбора обучающимися форми способов личностной самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,ценностей национальной и народной культуры, воплощенных в материальных и духовныхартефактах окружающей среды.2. Создание условий для совместной созидательной, социально- продуктивнойдеятельности взрослых и детей по изменению, улучшению и совершенствованию предметно-эстетической среды образовательной организации.3. Создание условий для того, чтобы формируемая в совместной деятельности совзрослыми предметно-эстетическая среда образовательной организации среда была не толькосоциально значимой для каждого из них, но и как можно более разнообразной, вариативной,информационно насыщенной, интересной и познавательной.4. Создание условий для того, чтобы предметно-эстетическая среда образовательнойорганизации отвечала высоким эстетическим требованиям, была комфортна для труда и отдыха,чтобы в ней чувствовалось уважение к представителям старшего поколения– учителях,родителях, гостях школы, забота об их потребностях.Периодическая переориентация интерьера школьных помещений, которая может служитьхорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебныезанятия.· Виды и формы деятельности

· Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы спредметно-эстетической средой школы как:
· оформление интерьера школьных помещений в рамках проекта
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· «Умная образовательная среда»: мотивационное пространство «Сочиняй мечту!»; зонаковоркинга· размещение на стенах школы, Площади Искусств, инфозонах в зоне коворкинга регулярносменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свойтворческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картинопределенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразиемэстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих вшколе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интереснымилюдьми и т.п.);· озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных иигровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастныхкатегорий, оздоровительно- рекреационных зон, позволяющих разделить свободноепространство школы на зоны активного и тихого отдыха;· благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместесо школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию итворческие способности, создающее повод для длительного общения классногоруководителя со своими детьми;
· событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьныхсобытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,собраний, конференций и т.п.);
· совместная с детьми популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимншколы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как вшкольной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательнойорганизации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольныхдели иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
· акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетическойсреды (инфозоны, выставки, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, еетрадициях, правилах.III. Мониторинг решения задачДоля привлечения школьников к организации предметно-эстетической среды (процент).Методика сформированности чувства вкуса и стиля у обучающихся.
11. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»I. Ценностно-смысловые приоритеты воспитывающего обученияРабота с родителями или законными представителями детей осуществляется для болееэффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позицийсемьи и школы в данном вопросе.Родители включены в работу коллегиальных органов управления: Родительский комитетшколы;Задачи воспитанияОсновная задача коллегиальных органов самоуправления – это взаимодействие в решениивопросов воспитания и социализации обучающихся МОУ «Средняя школа №3»,повышение педагогической культуры родителей, вовлечение родителей в совместную с детьми ипедагогами деятельность (учебно-познавательную, культурно- досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную).II. Виды и формы деятельностиНа групповом уровне:
· родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастныхособенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
· дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьныеуроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного
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процесса в школе;
· общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
· семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации исоветы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениватьсясобственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
· круглый стол родительской общественности с директором и администрацией;
· родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаютсяинтересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультациипсихологов и педагогов.На индивидуальном уровне:
· работа специалистов психолого-педагогического сопровождения по запросуродителей для решения острых конфликтных ситуаций;
· участие родителей в педагогических консилиумах (советах профилактики),собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитаниемконкретного ребенка;
· участие родителей в развивающих беседах, проводимых класснымруководителем, целью которых, в широком смысле, является более успешное достижениеобучающимся, имеющим низкие образовательные результаты, целей основнойобщеобразовательной программы основного общего образования.·помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных ивнутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
· индивидуальное консультирование c целью координации воспитательныхусилий педагогов и родителей.III. Мониторинг решения задачДиагностические методы работы с родителями или законными представителями,служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа,тестирование, анкетирование.Механизм реализации программы осуществляется через:
· мониторинговые исследования и определение перспектив;
· установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей, созданиеединого социокультурного пространства;· психолого-педагогическое сопровождение просвещения родителей, вовлечениеродителей в активную жизнедеятельность школы, изучение и внедрение лучшего опытасемейного воспитания;· формирование позитивной установки на здоровый образ жизни;
· привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности сдетьми;· повышение роли дополнительного образования в воспитании детей.
2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫСамоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявленияосновных проблем школьного воспитания и последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации спривлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрацииобразовательной организации) внешних экспертов.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательнойработы в школе, являются:· принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам,реализующим воспитательный процесс;· принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
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экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких каксодержание и разнообразие деятельности, характер общенияи отношений между школьниками ипедагогами;·принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов наиспользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своейвоспитательной работы, адекватного подбора видов, форми содержания их совместной с детьмидеятельности;· принцип разделенной ответственности за результаты личностного развитияшкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитиешкольников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду сдругими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процессаявляются следующие:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития школьников каждого класса.Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора повоспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании кафедрыклассных руководителей.Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвитияшкольников является педагогическое наблюдение.Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие преждесуществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувшийучебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.2. Критерии эффективности организации работы по воспитанию и социализацииобучающихся.критерии эффективности процесса деятельности классных руководителей:
· комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений,обозначенных в нормативных документах;· адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностныхособенностей детей, характеристик класса;· инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачиинформации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных для них форм иметодов взаимодействия, в том числе, интернет-ресурсов, сетевых сообществ, ведения блогов ит.д.;критерии результативности деятельности классных руководителей:
· сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина России;· сформированность позитивной внутренней позиции личности обучающихся вотношениисистемы ценностей гражданина России;·наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России3. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школеинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей ивзрослых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класснымируководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностьюшколы.Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместнойдеятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями,педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости–их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического
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объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
· качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
· качеством совместной деятельности классных руководителей и ихклассов;
· качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
· качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;· качеством существующего в школе ученического самоуправления;
· качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;· качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;· качеством профориентационной работы школы;· качеством работы школьных медиа;· качеством организации предметно-эстетической среды школы;
· качеством взаимодействия школы и семей школьников.

2.4. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коррекционная работа является обязательной частью образовательнойдеятельности,поддерживающей процесс освоения обучающимися с ТНР содержания адаптированнойобразовательной программы.Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурнымкомпонентом основной образовательной программы образовательной организации.Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекциинедостатковв физическом и (или) психическом развитии обучающихся с тяжелыми нарушениями речи,преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основногообщего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории.Программа коррекционной работы предусматривает: реализацию образовательной организацией коррекционно- развивающейобласти через специальные курсы, обеспечивающие удовлетворение особыхобразовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление дефицитарностинеречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; обеспечение коррекционной направленности общеобразовательныхпредметови воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельноповышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной ивнеурочной деятельности; возможность адаптации образовательной программы при изучениилингвистического блока с учетом необходимости коррекции речевых нарушений иоптимизации коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;
 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализациюразличных видов коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающихконтроль за устной и письменной речью; реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлениикоррекционных мероприятий учителей, логопедов, психологов, медицинских работниковобразовательной организации и других организаций, оказывающих специализированнуюпомощь детям с ОВЗ. психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) сцелью ее активного включения в коррекционно- развивающую работу с ребенком;организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом, речевом развитии;
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 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической помощиобучающимсяс ТНР с учетом психофизического и речевого развития ииндивидуальныхвозможностей детей (в соответствии с рекомендациямипсихолого-медико- педагогической комиссии); возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основнойобразовательной программы основного общего образования и их интеграции вобразовательной организации.Содержание образования и условия организации обучения и воспитанияобучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а дляинвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.Программа коррекционной работы уровня основного общего образованиянепрерывна и преемственна с начальным уровнем образования; учитывает особыеобразовательные потребности детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи. Программаориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей, необходимыхдля дальнейшего обучения и успешной социализации.Программа коррекционной работы разработана на 5-летний период полученияосновного общего образования.Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условийобучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребностиобучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации идифференциации образовательного процесса, предусматривает различные вариантыспециального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Этообучение по адаптированной образовательной программе основного общего образования и/или по индивидуальной программе с использованием надомной формы обучения.Варьируется степень участия специалистов сопровождения и организационные формыработы.Программа коррекционной работы ориентирована на обучающихся, имеющихтяжелые нарушения речи и:
 коммуникативные проблемы; эмоциональные нарушения поведения;
 низкую познавательную и учебную мотивации;
 негативные тенденции личностного развития, дезадаптацию в школе;
 неуспеваемость; а также обучающиеся на домуЦель программы:создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоенииадаптированной основной образовательной программы основного общего образования,коррекция недостатков в физическом и (или)психическом и речевом развитии обучающихся,их социальная адаптация.Задачи программы: своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе; выявление и удовлетворение особых образовательных потребностейобучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования; повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования и интегрировании вобразовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевогонедоразвития; создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических,
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психологических, логопедических и медицинских средств воздействия в процессекомплексной психолого- педагогической коррекции; определение особенностей организации образовательного процесса и условийинтеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальнымиособенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ТНР формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальнойадаптации в условиях реальной жизненной ситуации; развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивноголичностного общения в группе сверстников; оказание консультативной и методической помощи родителям (законнымпредставителям) по медицинским, правовым и другим вопросам.Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение,содержание определяется исходя из психофизических особенностей и особыхобразовательных потребностей обучающихся с ТНР на основе рекомендаций ПМПК.
Содержание программы коррекционной работы определяютследующие принципы:- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательногопространства при переходе от начального общего образования к основному общемуобразованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметныхрезультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования,необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолженияобразования.- Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста,который призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в интересахобучающегося.- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции иразвития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушенийобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонниймногоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие исогласованность их действий в решении проблем обучающегося; участие в данном процессевсех участников образовательного процесса.- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемыилиопределения подхода к её решению.- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий дляполучения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и(или) психическом развитии.- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечиваетсоблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьмиобразования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса онаправлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).Направления работы по реализации программы:Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления - модули.Данные модули отражают её основное содержание:1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР,проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию импсихолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
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2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременнуюспециализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихсяпроблем детей с ТНР в условиях общеобразовательногоучреждения;3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специальногосопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации дифференцированныхпсихолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития исоциализации обучающихся.4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительнуюдеятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательных отношений дляданной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений -обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическимиработниками.Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортнойразвивающей образовательной среды:— преемственной по отношению к начальному общему образованию иучитывающей особенности организации основного общего образования, а также спецификупсихофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровьянаданной ступени общего образования;— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграциюдетейс ограниченными возможностями здоровья;— способствующей достижению целей основного общего образования,обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся сограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);— способствующей достижению результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования обучающимися сограниченнымивозможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленнымиСтандартом.
Этапы реализации программыКоррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учётаособенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательныхпотребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиямпрограммно-методического обеспечения, материально-технической и кадровойбазыучреждения.1. При переводе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья наступень основного общего образования проводится анализ заключений специалистовразличного профиля и социальных партнеров образовательного учреждения.2. Проводится собеседование со специалистами школы (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя предметники,классный руководитель и др.) с целью учета особенностей развития детей и выявленияособых образовательных потребностей обучающихся.3. Проводится анализ результатов коррекционной работы и динамики развитияобучающихся с ОВЗ на предыдущем этапе обучения (в начальной школе).Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительскаядеятельность). Результатом работы является особым образом организованныйобразовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процессспециального сопровождения детей с трудностями в обучении.1. При переводе обучающихся с ОВЗ на ступень основного общего образованияформируется списочный состав специальных (коррекционных) групп детей с ОВЗ, свыявленными логопедическими и психологическими трудностями, обучающихся, имеющих
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трудности в усвоении учебной программы.2. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы, программыиндивидуального обучения по всем предметам, входящим в учебный план.3. Для детей, обучающихся по индивидуальной программе, а также сиспользованием надомной формы обучения назначаются учителя предметники, которыетакже планируют учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем этапеинформации.4. Составляются программы для проведения коррекционных занятий.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданныхусловий и выбранных коррекционно- развивающих и образовательных программ особымобразовательным потребностям ребёнка.1. В течение года все специалисты, работающие с обучающимися, имеющимиограниченные возможности здоровья, проводят диагностические процедуры, которыепоказывают динамику развития каждого ребенка, с учетомсозданных условий.2. Осуществляется оценка и корректировка программ с учетом эффективностипроводимых мероприятий.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс ипроцесс сопровождения детей с трудностями в обучении, корректировка условий и формобучения, методов и приёмов работы.1. По результатам диагностики в адаптационный период при переходе на ступеньосновного общего образования, а также с учетом результатов работы на ступени начальногообщего образования, специалистами предлагаются рекомендации учителям по коррекциииндивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ, предметов,дисциплин.2. Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебнойдеятельности.
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Перечень и содержание
индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы,способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностямиосновной образовательной программы основногообщего образования.
Коррекционная работа проводится по следующим индивидуально ориентированнымкоррекционным направлениям работы:Диагностическая работаЦель: своевременное выявление у обучающихся с ТНР особых потребностей восвоении адаптированной основной образовательной программы основного общегообразования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций пооказанию психолого-медико- педагогической помощи в условиях образовательнойорганизации.Диагностическая работа включает:— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированнойпомощи;
 выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развитияобучающихся с ТНР; установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта уобучающихся с ТНР;— анализ причин трудностей адаптации;— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностическойинформации от специалистов разного профиля и на этапе начального общего образования;
 анализ, обобщение диагностических данныхдля определения цели, задач, содержания, методовкоррекционной помощи обучающимся с ТНР; анализ, обобщение диагностических данных для определения цели,задач,содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностныхособенностейобучающихся;— изучение социальной ситуации развития и условий семейноговоспитанияребёнка;— изучение адаптивных возможностей иуровня социализации ребёнка с ограниченнымивозможностями здоровья; осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, ихуспешности в освоении АООП ООО с целью дальнейшей корректировки коррекционныхмероприятий;— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.Данные диагностических обследований в начале и в конце учебного года заносятся виндивидуальную карту развития обучающегося. Результатом работы является разработка,реализация индивидуальной коррекционной программы (или маршрута) и контроль ееисполнения, а также анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

План реализации диагностического направления
Направлениядеятельности

Планируемыерезультаты

Виды иформыдеятельности,мероприятия

Сроки Ответственные

Медицинская диагностика
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Определитьсостояниефизического ипсихическогоздоровьядетей.

Выявлениесостоянияфизического
ипсихическогоздоровьядетей.

Изучение историиразвития ребенка,беседа сродителями,наблюдениеклассногоруководителя,анализработобучающихся

Сентябрь КлассныйруководительМедицинскийработник

Психолого-педагогическаядиагностикаПервичнаядиагностикаобучающихся с ТНР
Получениеобъективныхсведенийобобучающемся наоснованиидиагностическойинформацииспециалистовразногопрофиля

Диагностирование. Заполнениедиагностических документовспециалистами(речевойкарты,индивидуальныхобразовательныхмаршрутов,протоколовдинамическогонаблюдения)

Сентябрь КлассныйруководительПедагог-психологУчитель-логопед

Определениемотивов ученияобучающихся сТНР
Выявлениягруппы«риска»школьной дезадаптации

ДиагностикаметодикойГинзбурга«Изучениемотивовучения»

Сентябрь Педагог-психологУчитель-логопед
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Изучение успешностишкольной адаптацииобучающихся
Выявлениягруппы«риска»школьной дезадаптации

ДиагностикаанкетойН.Г.Лускановой«Школьнаямотивация иучебнаяактивность»

Октябрь Педагог-психолог

Выявление уровняразвитиярегулятивныхУУДобучающихся

Определенияобъемавниманияи егоконшколыции

Методика«Корректурнаяпроба»(Б. Бурдон)

Ноябрь Педагог-психолог

Выявление уровняразвитиямотивационно-личностной сферыобучающихся

Анализличностныхособенностейобучающихся

Методика«Незаконченныепредложения»
Декабрь Педагог-психолог

Промежуточнаяпсихолого-педагогическая диагностика

Мониторингрезультатовобучения,воспитания,развитиядетей сограниченнымивозможностямиздоровья

Диагностирование. Заполнениедиагностических документовспециалистами(речевойкарты,индивидуальныхобразовательныхмаршрутов,протоколовдинамическогонаблюдения)

Декабрь КлассныйруководительПедагог-психологУчитель-логопед

Изучениеуровнясформированностинравственныхпредставлений обучающихся

Исследованияразвитиянравственнойсферыдетей

Методика«Закончиисторию»
Декабрь Педагог-психолог

Диагностикауровня развитиялогических УУДобучающихся.

Выявлениеуровняразвитиялогическогомышления

Методика«Логическиезакономерности»(У. Липпман)

Январь Педагог-психолог

ДиагностикауровняразвитияпознавательныхУУДобучающихся

Умениесамостоятельноотбиратьнужнуюинформацию изразных

Наблюдение Январь Педагог-психолог
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источников

ДиагностикауровняразвитиякоммуникативныхУУДобучающихся

Умениевыстраиватьдиалог,высказывать своюточку зрения,готовность ксотрудничеству, выполнятьроли вгруппе

Наблюдение Февраль Педагог-психолог

Диагностика уровняразвития действий,направленных научетпозициисобеседникаобучающихся

Выявлениесформированностидействий,направленныхнаучет позиции

Методика«Кто прав?»(Г.А. Цукерман идр.)

Февраль Педагог-психолог
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собеседника
Диагностикауровнясамооценкиобучающихся

Выявлениеуровня развития самооценки

Методика«Лесенка»(В.Щур)
Март Педагог-психолог

Изучениеуровнясформированностисамоопределенияобучающихся

Выявленияуровняшкольноймотивациииучебнойактивности

ДиагностикаанкетойН.Г.Лускановой«Школьнаямотивация иучебнаяактивность»

Март Педагог-психолог

Итоговаяпсихолого-педагогическаядиагностика

Мониторингрезультатовобучения,воспитания,развитиядетей сограниченнымивозможностямиздоровья

Диагностирование. Заполнениедиагностических документовспециалистами(речевойкарты,индивидуальныхобразовательныхмаршрутов,протоколовдинамическогонаблюдения)

Апрель КлассныйруководительПедагог-психологУчитель-логопед

Углубленноепсихологическоеисследование(индивидуально)

ВыявлениеуровняпсихологическогоразвитияобучающихсясТНР

Диагностикавновьприбывшихобучающихся.По запросуклассногоруководителя,родителей.

Втечениегода
Педагог-психолог

Анализ выявленныхпричинвозникновениятрудностей
в обучении.Выявлениерезервныхвозможностейобучающихся сТНР

Индивидуальнаякоррекционнаяпрограмма,соответствующаявыявленномууровнюразвитияобучающегося

Разработкакоррекционнойпрограммы
Сентябрь Педагог-психологУчитель-логопед

Социально-педагогическаядиагностика
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Определитьуровеньорганизованностиребенка,особенностиэмоционально-волевой иличностной сферы;уровень знанийпопредметам

Получениеобъективнойинформации оборганизованностиребенка,умении учиться,особенностиличности, уровнюзнаний попредметам.Выявлениенарушенийвповедении(гиперактивность,замкнутость,обидчивостьит.д.)

Анкетирование,наблюдение вовремязанятий,беседа сродителями.Составлениехарактеристики.

Сентябрь-октябрь
КлассныйруководительПедагог-психологУчитель-логопедСоциальныйпедагог
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Коррекционно-развивающая работаКоррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адреснойспециализированной помощи в освоении АООП и коррекцию недостатков в физическом и(или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР, а также включает:— формирование и коррекцию общефункциональных и специфическихмеханизмов речевой деятельности; развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных,психических) у обучающихся с ТНР; развитие познавательной деятельности, высших психических функций (чтовозможно только лишь в процессе развития речи); формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося иобеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видахучебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. выбор оптимальных для развития обучающегося с ограниченными возможностямиздоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии сего особыми образовательными возможностями;— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповыхкоррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации итрудностей обучения;— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегосяв динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальныхучебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося;— социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизнипри психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностейобразовательного учреждения.Организация индивидуальных и групповых коррекционных занятийЗанятия строятся с учетом основных принципов коррекционно- развивающегообучения:
 Принцип системности.
 Принцип единства диагностики и коррекции.
 Деятельностный принцип коррекции.
 Учет индивидуальных особенностей личности. Принцип динамичности восприятия.
 Принцип продуктивной обработки информации.
 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала.Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводят учитель-логопедипедагог-психолог.
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В соответствии с учебным планом на коррекционные занятия отводятся 4 часа внеделю. Продолжительность занятий с одним обучающимся (или группой) не должнапревышать 20 минут. В группы возможно объединение не более трех обучающихся, укоторых обнаружены одинаковые пробелы или сходные затруднения в учебнойдеятельности. Работа с целым классом или большим количеством обучающихся наэтихзанятиях не допускается.
Консультативная работаЦель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождениядетей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализацииобучающихся.Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодолениезатруднений в обучении; решение личностных проблем развития ребенка; формированиездорового образа жизни.Консультативная работа включает:— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы собучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участниковобразовательного процесса;— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченнымивозможностями здоровья;— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания иприёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

План реализации консультативной работы
Направлениядеятельности

Планируемыерезультаты

Виды и формыдеятельности,мероприятия

Сроки Ответственные

Консультированиепедагогическихработников повопросаминклюзивногообразования

Рекомендации,приёмы,упражненияи др.материалы.Разработкапланаконсультативнойработы сребенком,родителями, классом,работникамишколы

Индивидуальные,групповые,тематическиеконсультации

Поотдельномуплану-графику

СпециалистыППКУчитель–логопедПедагог–психолог
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Консультированиеобучающихся повыявленныхпроблемам,оказаниепревентивнойпомощи

Рекомендации,приёмы,упражненияи др.материалы.Разработкапланаконсультативнойработы сребенком

Индивидуальные,групповые,тематическиеконсультации

Поотдельномуплану-графику

СпециалистыППКУчитель–логопедПедагог–психолог

Консультированиеродителей повопросаминклюзивногообразования, выборастратегиивоспитания,психолого-физиологическимособенностямдетей

Рекомендации, приёмы,упражненияи др.материалы.Разработкапланаконсультативнойработы сродителями

Индивидуальные,групповые,тематическиеконсультации

Поотдельномуплану-графику
СпециалистыППКУчитель–логопедПедагог–психолог

Информационно-просветительская работа.Цель: организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным сособенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всемиучастниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и неимеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),педагогическими работниками.
Организационно-методическое направление.Данное направление включает следующие виды деятельности: Анализ документации, методических рекомендаций, психолого- педагогическойлитературы по требованиям внедрения ФГОС в основной школе. Участие в ШМО основнойшколы по разработке инструментария оценки УУД. Совместный анализмониторинга УУД восновной школе. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществленияФГОС. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников.
Организационно-управленческой формой коррекционногосопровождения является школьный психолого-педагогический консилиум (ППК).Основной целью ППК является определение и организация в рамках школы адекватныхусловий развития, обучения и воспитания в соответствии с потенциалом развития,специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями,диагностированными индивидуальными возможностями ребёнка в зависимости от состояниясоматического и нервно- психического здоровья.Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; диагностика по проблемамразвития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультированиевсех участников образовательного процесса.Каждый специалист консилиума даёт оценку состояния детей с трудностями вобучении. Сформированности определённых образовательных



265

навыков и умений и соответствие их условно нормативным показателям, атакже особенностине сформированности этих умений и навыков диагностируются педагогом.Основные задачи ППК:1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей.2. Выявление актуальных и резервных возможностей ребёнка.3. Разработка рекомендаций учителю, родителям дляобеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения.4. Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированныхкоррекционно-развивающих программ.5. Определение адаптации к школьному обучению первоклассников с цельювычленения «группы риска».6. Решение вопроса о создании условий, адекватных индивидуальным особенностямразвития ребёнка (перевод на другую программу обучения, выбор соответствующей формыобучения).7. Прослеживание динамики развития (наблюдения, диагностические«срезы» для уточнения образовательного маршрута, внесение соответствующихкорректив).8. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок.9. Консультативная работа с родителями, педагогами.10. Подготовка и ведение документации, отражающей реальное актуальное развитиеребёнка, динамику его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями.11. Организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы испециалистами, участвующими в работе ППК.
Система комплексного психолого-медико-социального

сопровождения и поддержки обучающихся с ТНР, включающаякомплексноеобследование, мониторинг динамики развития, успешности освоенияосновной образовательной программыосновного общего образования.
При переходе на ФГОС ООО возникла необходимость разработки и применениясистемы психолого-медико-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО всреднем звене, которая с одной стороны, интегрировала бы диагностику, консультации,тренинги и другие формы психологической работы, и с другой стороны, включала бысопровождение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, родителей,педагогов. Данная система должна обеспечить формирование у школьника стремления кличностному развитию и социализации.Важнейшей задачей современной системы образования является формированиеуниверсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться,способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Первостепенную роль играют:1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся ксаморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданскойидентичности;2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимисяуниверсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу уменияучиться, и межпредметными понятиями; регулятивные действия, обеспечивающиеорганизацию учащимся своей учебной деятельности. Познавательные универсальныедействия включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем;коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позициидругих людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог,участвовать в коллективном обсуждении проблем,интегрироваться в группу сверстников и
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строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровьеобучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологическибезопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общегообразования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяяточное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании иорганизации образовательной среды школы.Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровожденияуказываются:1) успешность деятельности обучающегося;2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического ипсихического здоровья;3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением;4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе.Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования необходимотакже осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию, которыйвыдвигает на первое место не информированность обучающегося (учителя, родителя), аспособность организовывать свою работу. Смысл такого подхода в том, что обучающийсядолжен осознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролироватьэффективность собственных действий. Психологический механизм формированиякомпетентности существенно отличается от механизма формирования понятийного«академического» знания. Подразумевается, что ученик сам формирует понятия,необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность периодическиприобретает исследовательский или практико- преобразовательный характер.Психологическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощнымпотенциалом, является одним из средств повышения интереса к инновационнойдеятельности.Способствует анализу школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые онапредоставляет для обучения и развития школьника, и тех требований, которые онапредъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития; определениюпсихологических критериев эффективного обучения и развития школьников, разработке ивнедрению определенных мероприятий, форм и методов работы, которые рассматриваютсякак условия успешного обучения и развития обучающихся.
Цель и задачи программы сопровождения.Цели программы:1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения для созданиясоциально–психологических условий личностного развития обучающихся, и ихсоциализации.2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введенииПрограммы развития универсальных учебных действий.3. Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию личностишкольника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию исамовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью.4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспеченияудовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей.Для достижения целей решаются следующие задачи:1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, обучающихся,родителей на этапе внедрения ФГОС ООО;2. Развитие психолого-педагогической компетентности(психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов.3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формированияУУД у обучающихся младшего школьного возраста и обучающихся основной школы.4. Сопровождение в условиях основной школы: адаптация к новым условиямобучении; поддержка в решении задач личностного и ценностно- смысловогосамоопределения и саморазвития; помощь в решении проблем социализации: учебныетрудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута;
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формирование жизненных навыков; формирования навыков позитивного коммуникативногообщения; профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; помощь в построенииконструктивных отношений с родителями и сверстниками; профилактика девиантногоповедения. Предпрофильная ориентация. Сопровождение детей«группы риска».5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка идинамики его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов исредств оценки сформированности универсальных учебных действий.6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченнымивозможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям.7. Организация психологического сопровождения педагогов,обучающихся, родителей на этапе внедрения ФГОС.Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) иобучающиеся 5-х-9-х классов.
Основные направления психолого-педагогического сопровожденияобучающихсяв рамках введения ФГОС ООО.1. Профилактическое направление.Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказаниюпомощи в вопросах воспитания, обученияи развития с учетом возрастных и индивидуальныхособенностей.Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных собучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетомзадач каждого возрастного этапа; выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могутобусловить отклонения в интеллектуальном или личностномразвитии; предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихсянаследующую возрастную ступень.2. Диагностическое направление.Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важныхособенностей деятельности, сформированности определенных психологическихновообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных имежличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества.Диагностика может быть индивидуальной и групповой. Этапы индивидуальнойдиагностики: изучение обращения к педагогу-психологу, поступающего от учителей,родителей, обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования); формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихсякомпонентов психического развития или формирования личности школьника (постановкапсихологического диагноза); разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы собучающимися, составление долговременного плана развития способностей или другихпсихологических образований. выявление особенностей речевого развития ребенка, наиболее важныхособенностей деятельности, сформированности речевых компетенций, соответствия уровняразвития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастнымориентирам и требованиям общества3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми кпедагогу-психологу, учителю-логопеду обращаются учителя,
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обучающиеся, родители).Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий дляразвития личности, способности выбирать и действовать по собственномуусмотрению,обучатся новому поведению.Групповое консультирование - информирование всех участников образовательногопроцесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для даннойкатегории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечитьполноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении.4. Развивающее направление.Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности вновом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.5. Коррекционное направление.Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) проводится педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом – организация работы преждевсего с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностномразвитии, выявленные в процессе диагностики.Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческиепоследствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечениемаксимальной реализации реабилитационногопотенциала ребенка.6. Просветительско-образовательное направление.Психологическое просвещение и образование, формирование потребности впсихологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития;создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся,воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждениивозможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.Также приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей кпсихологической культуре.7. Профориентационное направление.Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессиональногосамоопределения обучающихся последовательным, осознанным и обоснованным; онанаправлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальныхвозможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогическогоруководства профессиональным самоопределениемстановится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантовпрофессиональных жизненных путей.
Формы работы психолого-педагогического сопровождения школы в рамках
введения ФГОС ООО.

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не можетбыть ограничено областью непосредственного взаимодействия специалистов с ребенком.Оно требует организации работы с педагогами и родителями как участникамиобразовательного процесса.1. Работа с обучающимися Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у них знаний,установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение иукрепление физического, психологического и социального здоровья, содействиеформированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. Выявление обучающихся группы риска (методом мониторинга) и организацияиндивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы. Проведение тренингов с обучающимися по развитию коммуникативных ирегулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.
 Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем).
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 Профориентационная работа. Большое внимание при сопровожденииобучающихся к социально-профессиональному самоопределению уделяетсяиндивидуальным консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастныхособенностей обучающихся, проведение групповых занятий по профориентацииобучающихся (тренинги, деловые игры, профессиональные пробы). Сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи ОГЭ(основногогосударственного экзамена).При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения,взаимоотношения, профориентация обучающихся среднего звена.2. Работа с педагогами и другими работниками школы. Профилактическая работа с педагогами. Существенное место в работе спедагогами отводится обучению их установлению психологически грамотной,развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопониманиии взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватнойЯ-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки впроцессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. Консультирование педагогов по вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). Проведение семинаров, практических занятий, лекций.Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросамличностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологическойатмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностическихмероприятий. Повышение психолого- педагогической компетентности и профилактикапрофессионального выгоранияпсихолого-педагогических кадров.3. Работа с родителями.
 Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешнуюадаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям тогоили иного вида деятельности. Оно может проводиться как традиционной форме:– групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары, так и вдостаточно новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов поразвитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимаютучастие как родители, так и дети. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения их знаниями инавыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье впроцессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможнымформирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих впрофилактическойдеятельности. Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендацииродителям для успешного воспитания детей, учитывая возрастные особенности.Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности ввопросахвоспитания и обучения ребенка.Основными принципами сопровождения являются следующие:
 приоритет интересов ребенка и благополучие клиента;
 конфиденциальность;
 этическая и юридическая правомочность системность;
 комплексность;
 непрерывность;
 индивидуальный подход; право человека, обратившегося за помощью, на свободный выбор своегопутиразвития;
 запрет на проектирование результата;
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 принцип реальности, предполагающий принятие жизни во всей полноте; ответственность субъекта за принятие решения (сопровождающий обладаеттолькосовещательными правами);
 непрерывность сопровождения; принцип реалистичности (педагог-психолог не берет на себя задачипеределатьклиента, обеспечить ему жизненное благополучие илитрудоустройство, он лишь локализуетразрывы жизни, содействует в преодолении момента тупика, создает условия для смысловойпереработки проблемы и помогает человеку открыть внутренние ресурсы для того, чтобыстать автором своей жизни). принцип профессиональной кооперации согласованная работа со всемиспециалистами сопровождения (социального педагога, педагогов, учителя- логопеда,медицинского работника и родителями (или другими законными представителями ребенка).
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевуюи единуюстратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностнойтактикиучителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики,специальнойпсихологии, медицинских работников организации,осуществляющей образовательную деятельность
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательнойорганизации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистамиразличного профиля.Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставленииему специализированной квалифицированной помощи; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельныхсторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой иличностной сфер ребенка; предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокогокачества обучения; предоставление материально-технических ресурсов для создания условий,обеспечивающих повышение качества образовательного процесса; обеспечение распространения и внедрения в образовательный процессинновационных технологий, распространение актуального педагогического опыта черезподготовку методических рекомендаций, проведение мастер- классов, семинаров, оказаниеконсультативной помощи и др.Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программыкоррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов испециалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинских работников внутриорганизации; в сетевом взаимодействии с организациями, реализующими адаптированныепрограммы обучения; с ПМПК, школыми психолого- педагогической, медицинской исоциальной помощи; с семьей; и другими институтами общества (профессиональнымиобразовательными организациями; организация дополнительного образования).Субъекты коррекционной работы с детьми с ТНР: Учитель, классный руководитель; Методические объединения педагогов; Педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед; Администрация.
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Планируемые результаты коррекционной работы
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ТНР в достаточной мереосваивают основную образовательную программу основного общего образования.Результаты обучающихся с особымиобразовательными потребностями на уровне основного общего образования демонстрируютготовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности ксамопознанию, саморазвитию, самоопределению.Наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особыхобразовательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных,познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоитьосновную образовательную программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию ипродолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организацияхразного уровня.Личностные результаты:
 сформированная мотивация к труду; ответственное отношение к выполнению заданий; адекватная самооценка и оценка окружающих людей; сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевыхкачеств;
 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нём взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения; понимание ценностей здорового ибезопасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании,занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,наркотиков); осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственныхвозможностей по реализации жизненных планов;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятияценностей семейной жизни.Метапредметные результаты: продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение ипредотвращение конфликтов;
 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способоврешения практических задач, применения различных методов познания; ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или спомощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования вцелях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания,ее оформления;
 определение назначения и функций различных социальных институтов.Предметные результаты освоения основной образовательной программы должныобеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/илипрофессиональной деятельности школьников с ТНР. Обучающиеся с ТНР достигаютпредметных результатов
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освоения основной образовательной программы на различных уровнях (базовом,повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженностиособых образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционнойработы.На базовом уровне обучающиеся с ТНР овладевают общеобразовательными иобщекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. Наповышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующемупрофессиональному образованию, дети с ТНР достигают предметных результатов путемболее глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук,систематических знаний и способов действий, присущих данному (данным) учебнымпредметам. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностейобучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточнодифференцированный характеросвоения ими предметных результатов.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯУчебный план является примерным.Для отдельных обучающихся с ТНР может быть разработана индивидуальнаяадаптированная образовательная программа и индивидуальный учебный план,учитывающий особенности их психофизического развития и состояние здоровья.Изучение учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» можетосуществляться в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основании заявленияродителей и самих обучающихся при наличиивозможностей организации, а также с учетомречеязыковых возможностей самого обучающегося за счет часов внеурочной деятельности.Из часов, отводимых на внеурочную деятельность, не менее 5 академических часов накаждого обучающегося отводится на коррекционно- развивающие курсы. Из этих часов неменее 2х1 часов недельной нагрузки на одного обучающегося выделяются накоррекционно-развивающий курс«Индивидуальные и групповые логопедические занятия», который является неотъемлемойчастью внеурочной деятельности. Частота и продолжительность групповых ииндивидуальных логопедических занятий определяется Примерным «Положением обоказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность» (утверждено распоряжением Министерства просвещения РФ от 6 августа2020года)».Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Урочная деятельностьобучающихся с ограниченными возможностями здоровьяорганизуется по 5 дневной учебнойнеделе, в субботу возможны организация проведение внеурочной деятельности.
Максимальная учебная нагрузка не может превышать 30 часов в неделю на одногообучающегося.В день возможно проведение 6 уроков.Часы, отводимые на часть плана, формируемую участниками образовательныхотношений может быть использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных наизучение предмета, введение специально разработанных учебных курсов, на другие видыучебной, воспитательной и иной деятельности учащихсяЧасы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы вформах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезныхпрактик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий,походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы.Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяформируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей исоставляющих суммарно 10 часов в неделюна обучающегося, из которых не менее 5 часовдолжны включать обязательные занятия коррекционной направленности.
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С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном планеобучающихся должно быть предусмотрено чередование периодов учебного времен, сессий иканикул, продолжительность которых должна составлять неменее 7 календарныхдней. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30календарных дней, летом — не менее 8 недель.Продолжительность урока – 40 минут.
Для обучающихся по ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) представленследующий федеральный учебный план:

Предметныеобласти Учебныепредметы/Классы
Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX X Всего запять/шестьлетобучения
Обязательная часть

Русский языки литература Русский язык 6 6 4 3 3 3 22/25
Развитие речи 2 2 1 1 1 1 7/8
Литература 3 3 2 2 3 3 13/16

Иностранныеязыки Иностранныйязык 2 2 2 2 2 8/10
Математика и Математика 5 5 10/10
информатика Алгебра 3 3 3 3 9/12

Геометрия 2 2 2 2 6/8
Вероятность истатистика 1 1 1 1 3/4
Информатика 1 1 1 1 3/4

Общественно-научныепредметы
ИсторияРоссии.Всеобщаяистория

2 2 2 2 2 2 10/12

Обществознание 1 1 1 1 1 4/5
География 1 1 2 2 2 2 8/10

Естественно-научныепредметы
Физика 2 2 2 2 6/8
Химия 2 2 2 4/6
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Биология 1 1 1 2 2 2 7/9
Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии

ОДНКНР
1 1/1

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3/3
Музыка 1 1 1 3/3

Технология Технология 2 2 1 1 6/6
Физическаякультура иОсновыбезопасностижизнедеятельности

Основыбезопасностижизнедеятельности
1 1

Адаптивнаяфизическаякультура
2 2 2 2 2 2 10/12

Итого 27 29 29 30 29 29 144/173
Часть, формируемая 2 1 1 0 1 1 5/6
участниками образовательныхотношений <52>
Максимально допустимаянедельная нагрузка 29 30 30 30 30 30 149/179
Учебные недели 34 34 34 34 34 34 34
Всего часов 986 1020 1020 1020 1020 1020 5066/6086
Внеурочная деятельность:коррекционно-развивающиекурсы по "Программекоррекционной работы";занятия по различнымнаправлениям внеурочнойдеятельности (включаякоррекционно-развивающиекурсы)

10 10 10 10 10 10 50/60
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Коррекционно-развивающиекурсы по "Программекоррекционной работы"АООП ООО
5 5 5 5 5 5 25/30

Индивидуальные и групповыелогопедические занятия 2 2 2 2 2 2 10/12
Другие коррекционно-развивающие курсы и занятия 3 3 3 3 3 3 15/18
Занятия по другимнаправлениям внеурочнойдеятельности

5 5 5 5 5 5 25/30

Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебногоплана образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основныепоказатели учебного плана:
 состав учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого наосвоение содержания образования по классам и учебным предметам; максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся имаксимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; план комплектования классов.Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете навесь учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планыс учетом специфики календарного учебного графика образовательной организации.
Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов однойпараллели. Также могут создаваться комплексные учебные планы с учетом спецификиреализуемых образовательных программ и наименований образовательных организаций.В учебном плане могут быть также отражены различные формы организацииучебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическимисистемами и образовательными технологиями, используемыми образовательнойорганизацией (уроки, практикумы, проектные задания, исследовательские модули, тренинги,погружения, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.).

3.2. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.2.1. Пояснительная запискаСоответствует ПООПОООВиды внеурочной деятельности дополняются коррекционно-развивающими курсом «Индивидуальные и групповыелогопедические занятия»,а также дополнительными коррекционно-развивающими курсами, направленнымина восполнение пробелов в речевой деятельности детей, преодолении вторичныхотклонений вразвитии, а также формировании предпосылок успешного освоенияличностных, метапредметных и предметных компетенций.

2.3 Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности в реализации адаптированнойобщеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с ОВЗ с
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тяжелыми нарушениями речи разработана на основе программы внеурочной деятельностиООП ООО и реализуется МОУ "Средняя школа №3" в инклюзивной форме (совместно с внорме развивающимися сверстниками).План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализацииадаптированной общеобразовательной программы основного общего образования дляобучающихся с тяжелыми нарушениями речи, обеспечивает учет индивидуальныхособенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формыорганизации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основногообщего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательнойорганизации.Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей иинтересов как обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, так и обычно развивающихсясверстников.Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общегообразования понимается образовательная деятельность, осуществляемая вформах, отличныхот урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоенияадаптированных основных образовательных программ основного общего образования.Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенкомпланируемых результатов освоения основной образовательной программы за счетрасширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходитобразовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системыфункционирования образовательного учреждения в сфере внеурочной деятельности и можетвключать в себя: план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательнойпрограммы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьныеолимпиады по предметам программы основной школы);
 план коррекционно-развивающих занятий
 план воспитательной работы школыВремя, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается приопределениимаксимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Нормативная база разработки плана внеурочной деятельности.
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010, №1897;3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г.№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основногообщего и среднего общегообразования»;4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введениифедерального государственного образовательного стандарта общегообразования»;5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от13.05.2013 №ИР352/09 «О направлении программы развития воспитательнойкомпоненты вобщеобразовательных учреждениях»;6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от12.07.2013 №09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер имероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты вобщеобразовательной школе»;



277

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от28.01.2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или)безвредности для человека факторов среды обитания».
Цели и панируемые результаты внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности при реализации адаптированнойобщеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся стяжелыми нарушениями речи имеет специфику, которая определяется особенностямипсихофизического развития обучающихся, воспитанников, их потенциальнымивозможностями. Для большего количества детей освоение Программы возможно лишь припроведении планомерной коррекционно-развивающей работы, часть из которой приходитсяна специальные коррекционно-развивающие занятия.Цель организации внеурочной деятельности при реализации адаптированнойобщеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с ОВЗ стяжелыми нарушениями речи – обеспечение достижения планируемых результатовСтандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся,формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальнуюуспешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Такимобразом, основной целью организации внеурочной деятельности школы являетсяформирование ключевых компетенций обучающихся: информационной, коммуникативной,проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.Особенностью плана внеурочной деятельности является сочетание курсоввнеурочной деятельности с коррекционно-развивающими курсами, позволяющимиобеспечить обучающимся с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи не только всестороннееразвитие, но и усвоение содержания учебныхпредметов.Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию иразвитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а такжеспособов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития.Главным является и создание условий, в максимальной степени, способствующих развитиюребенка.В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется с учетомпсихофизических особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ипрограммами коррекционно- развивающей направленности. Указанные особенностиучитываются при составлении плана внеурочной деятельности, режима занятий инаполняемости групп при проведении занятий.Результат внеурочной деятельности - развитие личности обучающегося на основеосвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию инепрерывному образованию.

Направления и формы организации внеурочной деятельности
Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает реализацию всехнаправлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочнойдеятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов. Обязательные курсыкоррекционно-развивающего направления в объеме 4 часов в неделю.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительноеДуховно-нравственное направление реализуется в соответствии с воспитанияобучающихся. Направлено на развитие и воспитание в каждом ученике гражданина ипатриота, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок инациональных ценностей; на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку
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их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно- нравственногоразвития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, всовместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и другихинститутов общества.Основные задачи: формирование способности к духовному развитию, реализации творческогопотенциала в учебно- игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированнойдеятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывногообразования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции –«становиться лучше»; укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовныхотечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласносвоей совести; формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимостиопределенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добреи зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственнойсамооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себявыполнения моральных норм,давать нравственную оценку своими чужим поступкам;
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности; пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности заОтечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками,родителями, старшими детьми в решении общих проблем;По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела,конкурсы.Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательнойдеятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знанияили нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организациипознавательной деятельности. Цель работыв этом направлении - формирование целостного,осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.Основными задачами являются:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование первоначального опытапрактическойпреобразовательной деятельности; овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся науровне основного общего образования.По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов.Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально- образного ихудожественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяетучащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувстволичной самодостаточности. Цель- формирование ценностного отношения к прекрасному,представлений об эстетических идеалах и ценностях.Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
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духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностныхориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностямимировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов другихстран. Основными задачами являются: формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции; воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологическойкультуры.По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы,выставки.
Социальное направление - создание условий для перевода, обучающегося в позициюактивногочлена гражданского общества, способного самоопределяться на основе общепринятыхценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей,разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервовобучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровнеосновного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных иконфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия всоциуме.Основными задачами являются: формирование психологической культуры и коммуникативной компетенциидля обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; формирование способности обучающегося сознательно выстраивать иоценивать отношения в социуме; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к семье как к основе российскогообщества; воспитание у школьников почтительного отношения к родителям,осознанного,заботливого отношения к старшему поколению.По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защитыпроектов.Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценногофизического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническуюкультуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию ифизической культуре. Способствует формированию основ здорового и безопасного образажизни у обучающихся является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на урокефизической культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляются всистеме самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке игигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах иво время прогулок, дополнительных занятиях.Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение иукрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как однойиз ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональномуразвитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы.Основные задачи:



280

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; использование оптимальных двигательных режимов для детей сучетом ихвозрастных, психологических и иных особенностей; развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. Поитогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,соревнования,показательные выступления, дни здоровья.
Описание модели внеурочной деятельностиВ качестве организационной модели внеурочной деятельности в МОУ "Средняяшкола №3" выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутреннихресурсов образовательного учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия сучреждениями дополнительного образования детей. Модель организации внеурочнойдеятельности школы включает в себя кружки, детские объединения, созданные на базе ОУ,метапредметные курсы в рамках вариативной части Учебного плана ОУ, учреждениядополнительного образования города, а также деятельность классных руководителей пореализации воспитательной программы школы. Все виды внеурочной деятельности строгоориентированы на воспитательные результаты, в частности, на воспитание и социализациюдуховно-нравственной личности.Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет вполной мере реализовать требования федеральных государственных образовательныхстандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательноеучреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу воспитанияобучающихся, воспитательные программы.Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятостиобучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечениюудовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятияпо выбору в зависимостиот своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство,позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новомжизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Особенности реализации направлений внеурочной деятельностиФормы организации образовательной деятельности, чередование учебной ивнеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программосновного общего образования определяет образовательная организация.Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарнымучебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочнуюдеятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельнойнагрузки обучающихся.При организации внеурочной деятельности используются системные курсывнеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов внеделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятиявнеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год всоответствии с рабочей программой учителя).Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочнойдеятельности по программам, утвержденным на методсовете.Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы,классного руководителя, библиотекаря, социального педагога, школьного психолога.Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с учетом основных направлений планавнеурочной деятельности и с учетом скользящего графика проведения мероприятий,конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группойобучающихся, с учетом их интересов и индивидуальных особенностей.Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количествачасов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.
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Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамкахчетвертей.Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные,культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьныеспортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотическиеобъединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выборомучастников образовательных отношений.Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научныеобществаобучающихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы,разнообразные учебные и учебно- исследовательские проекты. Разнообразные конкурсырисунков, рассказов, сочинений. К формам внеурочной деятельности относят и внешкольныеакции познавательной направленности (олимпиады, конференции,интеллектуальные марафоны).Возможны дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научныеобщества, учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах,отличных от урочной (классно-урочной). Программы, направленные на формированиеценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организациизанятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегосяопределяется его родителями (законными представителями) с учетом занятостиобучающегося во второй половине дня.План внеурочной деятельности МОУ "Средняя школа №3" обеспечивает введение вдействие и реализацию требований Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования для детей с ОВЗ и определяет общий имаксимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав иструктуру направлений и форм внеурочной деятельности.Внеурочная деятельность для обучающихся по адаптированной общеобразовательнойпрограмме основного общего образования для обучающихся с ОВЗ с тяжелыминарушениями речи формируется из числа часов, необходимых для обеспеченияиндивидуальных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, в суммесоставляет 10 часов в неделю, из которых не менее 4 часов предусматривается нареализацию обязательных занятий коррекционно-развивающей направленности, остальные— на развивающую область с учётом возрастных особенностей обучающихся и ихфизиологических потребностей.
План внеурочной деятельности
Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общегообразования: создание благоприятных условий для достижения результатов освоенияадаптированной основной образовательной программы основного общего образования длялиц с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи, проявления и развития ребенком своих интересовна основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурныхтрадиций.В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся,коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях,проводятся коррекционные занятия.Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом, педагогом- психологомвключены в программы внеурочной деятельности.Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляетсяследующим образом: недельная нагрузка в 5-6 классах – 7часов, из них 4 часа отводится напроведение коррекционных занятий; в 7-9 классах 9 часов, из них 4 часа отводится напроведение коррекционных занятий.План внеурочной деятельности основного общего образования в рамкахреализации федерального государственного образовательного стандарта
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основногообщего образования (размещен на сайте)
3.2 План воспитательной работыПлан воспитательной работы на учебный год представлен в приложении к даннойПрограмме (публикуется на сайте).
3.3 Календарный учебный график
Годовой календарный учебный график МОУ "Средняя школа №3" на учебный годпредставлен в приложении к данной Программе (публикуется на сайте).
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3.4. Система условий реализации адаптированной основнойобразовательной программы основного общегообразования обучающихся
Кадровые условия
Центр укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решениязадач, определенных основной образовательной программой основного общего образования,способными к инновационнойпрофессиональной деятельности (см. таблицу «Персональныйсостав работников школы»). Центр обеспечен медицинскими работниками, работникамипищеблока, вспомогательным персоналом.Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующегоПрограмму, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационнымхарактеристикам по соответствующей должности.

Должность Должностныеобязанности Кол-воработник ов вОУ

Уровень квалификации работниковОУ
Требования к уровнюквалификации ФактическийуровеньквалификацииРуководитель обеспечивает 1 высшее профессиональное соответствуетобразовательн системную образование поого образовательную направлениям подготовкиучреждения и «Государственное иадминистративн муниципальноео - управление»,хозяйственную «Менеджмент»,работу «Управление персоналом»образовательного и стаж работы научреждения педагогических должностяхне менее5 летЗаместитель координирует согласно высшее профессиональное соответствуетруководителя работу штатном образование попреподавателей, у направлениям подготовкивоспитателей, расписан «Государственное иразработку ию муниципальноеучебно- управление»,методической и «Менеджмент»,иной «Управление персоналом»документации, и стаж работы наобеспечивает педагогических должностяхсовершенствован не менее 5 летие методоворганизацииобразовательногопроцесса,осуществляетконтроль за
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качествомобразовательногопроцессаУчителя- осуществляет согласно высшее профессиональное соответствуетпредметники обучение и штатном образование или среднеевоспитание у профессиональноеобучающихся, расписан образование поспособствует ию направлению подготовкиформированию «Образование иобщей культуры педагогика» или в области,личности, соответствующейсоциализации, преподаваемому предмету,осознанного без предъявлениявыбора и требований к стажу работыосвоения либо высшееобразовательных профессиональноепрограмм образование или среднеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование понаправлению деятельностив образовательномучреждении безпредъявления требований кстажуработыСоциальный осуществляет согласно высшее профессиональное соответствуетпедагог комплекс штатном образование или среднеемероприятий по у профессиональноевоспитанию, расписан образование пообразованию, ию направлениям подготовкиразвитию и «Образование исоциальной педагогика», «Социальнаязащите личности педагогика» безв учреждениях, предъявления требований корганизациях и стажу работыпо местужительстваобучающихся
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Педагог-психолог осуществляетпрофессиональную деятельность,направленную насохранениепсихического,соматического исоциальногоблагополучияобучающихся

согласноштатномурасписанию

высшеепрофессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование понаправлению подготовки«Педагогика ипсихология» безпредъявления требований кстажу работы либо высшеепрофессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование понаправлению подготовки«Педагогика ипсихология» безпредъявления требований кстажу работы

соответствует

Педагогдополнительногообразования

осуществляетдополнительноеобразованиеобучающихся всоответствии собразовательнойпрограммой,развивает ихразнообразнуютворческуюдеятельность

согласноштатномурасписанию

высшеепрофессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование в области,соответствующей профилюкружка, секции, студии,клубного и иного детскогообъединения, безпредъявления требований кстажу работы либо высшеепрофессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование понаправлению «Образованиеи педагогика» безпредъявлениятребований к стажуработы

соответствует
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Библиотекарь обеспечивает доступобучающихся кинформационным ресурсам,участвует в ихдуховно -нравственномвоспитании,профориентациии социализации,содействуетформированиюинформационнойкомпетентностиобучающихся

согласноштатномурасписанию

высшее или среднеепрофессиональноеобразование поспециальности«Библиотечно-информационнаядеятельность»

соответствует

В Центре созданы условия для непрерывности профессионального развитияпедагогических работников, реализующей образовательную программу основного общегообразования, и признания их достижений. Они включают в себя: аттестацию педагогов,организацию повышения их квалификации, участие в методической работе, стимулированиеинновационной деятельности.Процедуры аттестации педагогов школы на подтверждение соответствия занимаемойдолжности и на соответствие квалификационной категории соответствуют требованиямнормативных документов федерального и регионального уровней.Повышение квалификации педагогов организуется как на базе школы, так и за еепределами в учреждения высшего профессионального и дополнительногопрофессионального образования (ГАОУ ДПО КИРО, Карельский СМАРТ-ЦЕНТРопережающего профессионального образования).Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандартаосновного общего образования является создание системы методической работы,обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации новыхтребований. В Центре складывается система методической работы, элементами которойявляются методические объединения по учебным предметам или образовательным областям,которые обеспечивают формирование у обучающихся предметных результатов ипреемственность при переходе на следующий уровень общего образования. Наряду с ними вусловиях нового образовательного стандарта возникает потребность в коллективно-распределенной деятельности педагогов, которая и может происходить в рамкахгоризонтальных методических объединений. Работу подобных объединений можнорассматривать как круг коллег, которые обсуждают и договариваются друг с другом, как будетпроходить образовательный процесс в конкретной параллели или классе, то есть уточняютосновную образовательную программу школы для определенной группы или категорииобучающихся. Основой для совместной работы учителей в горизонтальном методическомобъединении становится данная
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основная образовательная программа, в частности, междисциплинарные программы: Программаразвития универсальных учебных действий, Программа воспитания и социализацииобучающихся, Программа коррекционной работы. Горизонтальные методические объединения(творческие группы) включены в структуру методической службы школы.Также в систему методической работы включены мастер-классы, круглые столы,открытые урочные и внеурочных занятия, обучающие семинары, посвящённые содержанию иключевым особенностям ФГОС ООО; тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесениясобственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта; педагогическиеконференции.Оценка качества деятельности педагогических сотрудников школы осуществляется наоснове «Положения об установлении стимулирующих надбавок из фонда надбавок и доплат закачество трудовой деятельности педагогических работников МОУ "Средняя школа №3".Финансовые условия
Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющимнаправлением в числе требований к условиям реализации Программы, так как от степени ихвыполнения во многом зависит реализация требований к материально- техническим,информационно-методическим и, в определённой мере, кадровым и психолого- педагогическимусловиям.Финансово-экономические условия реализации Программы: обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получениебесплатного общедоступного общего образования; обеспечивают Центру образования возможность исполнениятребований стандарта; отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализацииПрограммы,а также механизм их формирования.Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходныхобязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное иобщедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательствотражается в задании учредителя. Муниципальное задание обеспечивает соответствиепоказателей объёмов и качества предоставляемых МОУ "Средняя школа №3" программ(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета соответствующегоуровня. Объёмы заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг.Муниципальное задание ежегодно публикуется на сайте МОУ "Средняя школа №3".Региональный расчётный подушевой норматив (*минимально допустимый объемфинансовых средств, необходимых для реализации Программы в соответствии с ФГОС врасчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательныхучреждений, расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие расходына год: оплату труда работников и отчисления; расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходныхматериалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных сподключением к информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью); иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечениемобразовательного процесса (обучение, повышение квалификациипедагогического иадминистративно-управленческого персонала,командировочные расходы и др.) Органы местного самоуправления устанавливаютдополнительные нормативы финансирования за счёт средств местного бюджета сверхустановленного регионального подушевого норматива. Местный бюджет выделяет средства насодержание зданий и оплату коммунальных расходов.
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Финансовое обеспечение Программы гарантирует возможность: кадрового обеспечения школы специалистами, имеющими базовоепрофессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к инновационнойпрофессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологическойкультуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всейжизни; повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности квведению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных действий,достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным наборомсредств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы,мультимедийные средства и др.);
 формирования необходимого и достаточного набора образовательных,

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию
Программы; создания санитарно-гигиенических условий организации образовательногопроцесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; установления стимулирующих выплат работникам за достижение высокихпланируемых результатов. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяются «Положением об оплате и стимулированиитруда работников

Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммыВ МОУ «Средняя школа №3» созданы материально- технические условия дляреализации представленной образовательной программы.Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 идругими нормативными актами.Таким образом, материально-технические условия МОУ «Средняя школа №3»соответствуют требования ФГОС ООО и могут рассматриваться как необходимые идостаточные для реализации основной образовательной программы основного общегообразования.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательнойпрограммы
В целях успешной реализации образовательной программы основного общегообразования в МОУ «Средняя школа №3» созданы психолого- педагогические условия,обеспечивающие: преемственность содержания и форм организации образовательного процесса поотношению к начальному общему образованию с учётом специфики возрастногопсихофизического развития обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участниковобразовательных отношений; вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения.Для реализации данных условий в школе существует психологическая служба,включающая в себя психолога, логопеда, врача.Особая задача – оказание помощи обучающимся, которые ранее обучались в разныхобразовательных организациях различных регионов, в адаптации к новым условиям обучения вшколе.
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса наосновной ступени общего образования осуществляется на следующих уровнях:индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (наэтапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года); консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем ипсихологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательногоучреждения; профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционнаяработа, осуществляемая в течение всего учебного времени.В школе психолого-педагогическое сопровождение обучающихся школы направленона решение следующих задач: Индивидуализацию и дифференциацию образования. Психолог изучаетпознавательные особенности обучающихся, дает рекомендации учителям и родителям поиспользованию сильных и компенсации слабых сторон обучающегося, участвует враспределении обучающихся по группам. Успешная работа психолога в данном направленииведет к повышению эффективности усилий педагога и обучающегося. Сохранение психологического здоровья обучающихся. Психолог с помощьюгрупповых и индивидуальных занятий помогает в самопознании обучающихся длягармонизации их личности, влияет на формирование коллектива в классе, индивидуальнопомогает в решении конфликтных ситуаций, адаптации новых обучающихся. За счет этогонаправления можнодобиться как гармонизации каждого обучающегося в отдельности, так ипсихологически здорового климата в учреждении. Создание условий развития, потенциала для будущей самореализации. Психолог нагрупповых или индивидуальных занятиях развивает познавательные процессы(недостаточное развитие которых являетсяпрепятствием успешности). Психолог способствуетсамопознанию обучающихся (и индивидуально, но на групповых занятиях особенно) дляформирования мировоззрения, для более эффективной самореализации в будущем, проводитсвязанную с самопознанием профориентационную работу.В Центре используются групповые занятия с обучающимися, на которых проводитсядиагностика, развивающие, коррекционные упражнения. Кроме основных целей, на которыенаправлена групповая работа, она необходима также для налаживании доверительныхотношений в процессе сотрудничества на занятиях. Стремление обучающегося делиться спсихологом своими переживаниями начинается именно на данном этапе.
Информационно-методические условия реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образованияВ соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условияреализации основной образовательной программы основного общего образованияобеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной средой (далее - ИОС) понимается открытая педагогическая система,сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,современных информационно- телекоммуникационных средств и педагогических технологий,направленных на формирование творческой, социально активной личности, а такжекомпетентность участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных ипрофессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий(ИКТ-компетентность), наличие службподдержки применения ИКТ.Основными элементами ИОС вшколе являются:

 информационный центр; локальная информационно-коммуникационная сеть образовательногоучреждения;
 официальный сайт школы;
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 сайты педагогов и детских коллективов; информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на сменных оптическихносителях; прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование ифинансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт,делопроизводство, кадры).Оборудование, необходимое для использования ИКТ в школе, отвечает современнымтребованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной деятельности, во внеурочнойдеятельности, при реализации дистанционного обучения, в естественно-научнойдеятельности, при измерении, контроле и оценке результатов образования, вадминистративной деятельности, в совместной деятельности с Социальными партнерамишколы.Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процессаобеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; проведения дистанционных занятий через Интернет, используяспециализированное программное обеспечение (Skype); ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста итекста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствамитекстового редактора; записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические испутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, ходаобразовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду(оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов; создания виртуальныхгеометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольныхлиний; организации сообщения в виде линейного или включающего ссылкисопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу (печать); информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,входа в информационную среду учреждения с любого компьютера в школе, размещениягипермедиа-сообщений в информационной среде образовательного учреждения. Доступ клокальной сети учебной части осуществляется по кабельному соединению для стационарныхкомпьютеров и по беспроводному соединению (Wi-Fi) для ноутбуков. В локальной сетифункционирует файловый сервер – у всех сотрудников школы есть доступ к общимдокументам. Доступ в интернет возможен с любого компьютера;
 поиска и получения информации; использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (втом числе в справочниках, словарях, поисковых системах); радио и телевещания, использования аудио-видео-устройств для учебнойдеятельности на уроке и вне урока; общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия вфорумах, групповой работы над сообщениями; создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядногопредставления и анализа данных; включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведениянаблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторногооборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения; цифровых
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лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моделей и коллекций основныхматематических и естественнонаучных объектов и явлений; исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применениемтрадиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,использования звуковых и музыкальных редакторов, синтезаторов; художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских ииздательских проектов, натурнойи рисованной мультипликации; занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,оборудования; размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельностиобучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом иотдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсамИнтернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа- ресурсов наэлектронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методическихтексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (Электронный портфолио); проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общенияобучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организациисценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,освещением и мультимедиа- сопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.Все указанные виды деятельности педагогов и обучающихся школы обеспеченырасходными материалами.В настоящий момент информационно-образовательная среда школы отвечаеттребованиям к условиям реализации образовательной программы основного общегообразования. Оснащение образовательного процесса постоянно обновляется в соответствии спотребностями педагогов и обучающихся, инновациями в области информационных и медиа-технологий и финансовыми возможностями школы.


