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                        Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА, НА ОСНОВЕ КОТОРОЙ 

РАЗРАБОТАНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 
Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

составлена для обучающихся с ТНР составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

-  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-

ФЗ. 

- Федерального Закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ;  

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – 

ФГОС ООО),  

- Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, (Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 

2022 г. № 1025 “Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”); 

- Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ГКОУ «Донецкая СШИ №17» (вариант 5.2);  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(утверждена приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

18.07.2022 № 586),  

- Федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р); 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. № 858 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников»;  

- Приказа ГКОУ «Донецкая СШИ №17» «Об утверждении перечня учебников на 2024-

2025 учебный год»;  

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СанПин 2.4.3648-20);  

- Санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета «русский 

язык», место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению 

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для  

обязательного изучения в 6 и 9 классах на уровне основного общего образования.    

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают  

личностные, метапредметные  результаты  за  весь  период  обучения  на  уровне  основного  

общего образования, а также предметные достижения  обучающегося за каждый год  

обучения.   
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1.2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

   Изучение курса развитие речи обучающимися с тяжелыми нарушениями речи является 

одним из ключевых компонентов системы обучения, ориентированной на реализацию 

специальных условий обучения с учетом состава обучающихся с ТНР, особенностей 

проявления речевого дефекта, его структуры и степени выраженности.  

   Изучение предмета «Развитие речи» направлено на формирование языковой личности, 

способной реализовать себя в различных жизненных условиях и социально-коммуникативных 

ситуациях. Языковая личность формируется в процессе уровневого развития, которое 

обеспечивается приобретением речевого опыта и формированием системы знаний о языке, 

расширением кругозора и коммуникативного потенциала и т.д.  

  Реализация учебного предмета определяется специфичностью усвоения языка 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, необходимостью выстраиванию взаимосвязи 

между процессом освоения русского языка и развития речи обучающихся, между содержанием 

учебного предмета и коррекционных занятий. Систематическое изучение курса «Развитие 

речи» определяет возможность осознанного выбора языковых средств для выражения 

внеязыкового содержания.  

Данный учебный предмет был включен в учебный план в связи с необходимостью 

восполнения пробелов в речеязыковом развитии обучающихся с ТНР. Недостаточный уровень 

сформированности языковых средств (фонологии, лексики, грамматика, связной речи) у ряда 

обучающихся заметной степени препятствует успешному освоению не только предметны 

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

областей. 

Обучение по предмету «Развитие речи» имеет практическую направленность, не 

предполагает изучения большого массива теоретических знаний и ориентировано на развитие 

функциональной грамотности как  интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

использовать  информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы  

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в  социальной 

жизни. 

 

1.3.ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА УМК. 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Рабочая программа «Развитие речи» разработана с учетом общих 

образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи.    С ТНР — это дети, имеющее недостатки в речевом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Построена с опорой на современные педагогические 

технологии, открывающие возможности для применения активно – деятельностных подходов 

(поисково-исследовательской деятельности, самостоятельного изучения материала и т.п.); 

коммуникационных технологий (организации совместной работы учащихся, самостоятельной 

работы с информацией); индивидуализации и дифференциации обучения. Это позволяет 

стимулировать познавательную активность учащихся, формировать навыки самостоятельного 

приобретения знаний, развивать самостоятельную и творческую активность. 

Цели и задачи реализации ФАОП ООО дополняются и расширяются в связи с 

необходимостью организации коррекционной работы и индивидуализации подходов на 

предметных уроках по преодолению недостатков устной и письменной речи: 

- развитие устной речи при учете степени выраженности нарушения, этиологии речевого 

нарушения, степени резистентности к коррекционно-развивающему воздействию; 

- формирование и развитие письменной речи с учетом характера и структуры речевых 

нарушений (замедление процесса овладения чтением, темпа, скорости чтения, устойчивые 
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выраженные трудности понимания прочитанного, самостоятельного текстового анализа) при 

рациональном сочетании требований к качеству самостоятельных устных и письменных 

текстов в учебном процессе; 

- расширение коммуникативного опыта, мотивационных, регуляторных и рефлексивных 

компонентов коммуникативной деятельности. 

Данные цели и задачи реализуются посредством: расширения номенклатуры языковых 

средств и формирование умения их активного использования в процессе учебной деятельности 

и социальной коммуникации; совершенствования речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих достаточный уровень владения русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; формирования и развития текстовой компетенции: умений работать с 

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

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; развития умений опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьируется. Выбор конкретного варианта 

осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума и в 

соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого нарушения. 

Отбор материала для изучения (языковых единиц) осуществляется с учётом его 

соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным возможностям 

обучающихся с ТНР данного возраста, а также потенциала коррекционного воздействия, 

влияния на личность обучающегося в целом и на формирование его языковой личности, в 

частности. 

Теоретический материал дисциплин филологической направленности (определения 

понятий, формулировка правил и другой материал) адаптируется в плане его языкового 

оформления и объема предъявляемой информации. 

Предъявление вербального материала и ознакомление с ним обучающихся 

осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей его восприятия и может быть 

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

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

грамматические конструкции, тексты) обеспечивается графическим или предметным 

сопровождением (схемы, модели). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме иные 

виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, сочинение, 

рассуждение на тему или по заданию, другие виды) осуществляется после предварительного 

анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и (или) конкретные образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по заданному 

алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени для 

устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 

Специальные педагогические средства для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

1.На уроках, для данной категории учащихся, требуется особый речевой режим. Речь педагога 

должна быть небыстрой, четкой, разборчивой с подчеркнутой артикуляцией. Также она должна 

состоять из коротких и ясных по смыслу предложений. 

2.Чаще проводить совместное произношение коротких предложений (сопряженная речь), 

стихов, рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным повторением. 

3.Использовать на уроках речевые разминки: проговаривание терминов, выводов, правил, 

названий и т.д.; 
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4.Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, инструкции 

должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения. 

5.Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке 

(картин, схем, таблиц). Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, 

слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д. 

6.Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций. 

7.Учитывая особенности развития обучающихся данной категории, следует проводить 

динамические паузы/физкультминутки. 

8.Все приемы и методы должны соответствовать возможностям учащихся с ТНР и их 

особенностям. Дети должны испытывать чувство удовлетворённости и чувство уверенности в 

своих силах. 

9.На уроках можно использовать метод стретчинг (игровые ситуации, задания, упражнения 

имитационного характера); коммуникативные игры (комплексное воздействие на развитие 

речевых, психических и физических навыков детей); сюжетно – ролевых игр, включающие 

разноплановые жизненные ситуации. 

Продуктивность коррекционной работы по русскому языку с  обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи обеспечивается следующими факторами: 

- отбор технологий специального обучения языку с ориентацией не только на характер и 

структуру нарушения речи, но и с учетом существующих связей между всеми компонентами 

развития языковой личности (речевого, когнитивного, мотивационного); 

- систематизация и организация языкового материала с ориентацией на его практическое 

освоение в различных видах деятельности; 

- использование семантико-функционального, а не формального способа организации 

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 языкового материала в 

соответствии с закономерностями, которые свойственны процессу становления и развития 

языковой личности; 

- использование специальных приемов и средств, обеспечивающих мотивацию и активизацию 

речевой деятельности; 

- высокая степень индивидуализации обучения. 

Учет актуального и ориентация на потенциальный уровни развития языковой личности 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи позволяет прогнозировать результаты обучения 

русскому языку, определять структуру и содержание используемого языкового материала на 

всех уровнях образования, обеспечить преемственность логопедического воздействия на 

разных возрастных этапах. 

 

1.4.ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 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 освоению 

предметных результатов в данной области, а также развитие и совершенствование способности  

обучающихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации; овладение умением 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения. 

Реализация данной цели осуществляется в процессе решения ряда задач:  

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 

2. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 
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3. Расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации. 

4. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

5. Формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстов в 

ходе его восприятия, а также его продуцирования. 

6. Развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 

1.5.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

В процессе проведения курса «Развитие речи» осуществляются формирование языковых 

обобщений, коррекция и развитие навыков правильного использования языковых средств в 

процессе общения и в учебной деятельности. Происходят обогащение лексического строя речи, 

развитие лексической системности, совершенствование грамматического оформления речи 

путем овладения новыми способами словоизменения и словообразования изучаемых частей 

речи, моделями различных синтаксических конструкций. Осуществляется развитие связной 

речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции речевого высказывания, 

выполняющей коммуникативную функцию. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с ТНР к 

итоговому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель проводит 

работу по умению выделять микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать на письме свои 

мысли, соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание 

прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все 

значимые микротемы. 

 

1.6.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Развитие речи» имеет практическую направленность и обеспечивает 

практическое владение теми языковыми единицами, которые с точки зрения теории русского 

языка будут изучаться в области «Русский язык и литература».  Взаимосвязь с программой 

развития речи в рамках предметной области «Русский язык и литература» и использование 

специфических методов и приемов позволяет обучающимся с тяжелыми нарушениями речи 

достигнуть предметных, метапредметных и личностных результатов, соответствующих 

требованиям уровня основного общего образования.  

Учебным планом на изучение развития речи отводится  

в 9 классе - 1 час в неделю. Соответственно, за весь период обучения – 34 часа. 

Содержание направлено на формирование УУД, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включены в проектно-

исследовательскую, информационнокоммуникационную деятельность. Использование 

технологий критического мышления, проблемного обучения, игровые технологии, технологии 

мастерских, здоровьесберегающие технологии, групповые и традиционные.  

Формы контроля: сочинения, изложения, тематические тесты.. 

 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
2.1.ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по развитию речи на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
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процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

В результате изучения русского языка и развития речи на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

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

написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность  к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление 

интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 

своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

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

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

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
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информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового 

образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

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

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

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

другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

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

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве  с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред, готовность к участию  в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

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

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

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

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

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

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

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, 
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терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

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

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

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

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

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

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

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

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

2.2.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

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

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

 
2.3.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты аналогичны предметным результатам курса «Русский язык», но 

предполагают наличие меньшего объема речевого материала, а также наличие вспомогательной 

помощи при выполнении видов заданий, что обусловлено необходимостью практического 

освоения предлагаемого речеязыкового материала и видов речевой деятельности. В результате 

освоения коррекционно-развивающего курса «Развитие речи» осуществляется формирование 

речевой компетенции обучающихся, развитие и совершенствование навыков речевого общения, 

обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и 

саморазвитию коммуникативных компетенций. 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 

По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика): 
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правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков в речи и 

букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их;  

применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении 

звуков и букв, системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь навык 

постановки ударения в словах, давать характеристику звука;  

ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные, 

ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, фонетический 

разбор; дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, 

аффрикаты и их компоненты, определять позиционные чередования звуков; 

 дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому принципу 

буквы, фонетическому принципу звуки; 

 производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением;  

соблюдать на письме орфографические правила, основанные на фонетическом принципе; 

выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, антиципации). 

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 

словообразования. Морфемика»: 

правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или 

минимизируя их; ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, 

суффикс, окончание, постфикс;  

выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; 

 образовывать сложные слова путем сложения основ;  

производить словообразовательный разбор с целью определения способа образования слова; 

правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи;  

соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по типу пре-, при-, 

приставок на з (с); 

правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; правописание 

суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); 

правописания глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как показателя 

грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих; 

-тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках 

изученного по годам обучения). 

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»: 

правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических ошибок 

словоизменения или минимизируя их; 

ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное; 

различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки 

частей речи;  

уметь образовывать форму изученных частей речи; 

различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное значение 

слова; 

подбирать синонимы и антонимы; 

различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 

различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках изученного); 
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различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста (предложение, текст); 

составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять предложно-

падежные конструкции; 

выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и зависимое слово;  

определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 

применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в 

предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 

классах пунктуационными правилами. 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 

уметь формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных правил и 

норм современного русского литературного языка; 

излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием примов сжатия, 

разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; 

связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли, 

составлять связный рассказ и пересказ на заданную тему; соблюдать смысловую цельность, 

речевую связность и последовательность изложения; 

определять тему и основную мысль текста; 

понимать основное содержание, смысл текста; 

составлять простой/сложный план текста; 

использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи, 

синтаксических конструкций; 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя различные языковые 

средства и приемы; 

участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические высказывания, 

характеризующиеся широким спектром лексических средств, точностью словаря, 

использованием разнообразных синтаксических конструкций; 

извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой материал; 

создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 

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

выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех пройденных 

орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста. 
 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание коррекционного курса «Развитие речи» строится в строгом соответствие с 

ребованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и основано на 

использовании учебного материала. Работа проводится на изучаемом программном материале, 

при этом специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету 

«Русский язык» с использованием логопедических приемов. Например, упражнения по 

словообразованию разных частей речи позволяют отрабатывать и закреплять навыки 

морфемного раз бора частей речи. Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, 

учитель отрабатывает дифференциацию и правописание окончаний существительных в 

различных падежных формах. Работа над обогащением словарного запаса способствует 

расширению возможностей обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических 

правил (например, «Правописание безударных гласных», «Правописание непроизносимых 
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согласных» и др.). На занятиях активно проводится работа с деформированным предложением 

и текстом, дополнение и составление предложений по опорным словам. Составление и запись 

сложных предложений по образцу с союзами а, и, но способствует закреплению 

пунктуационных навыков. Отработка интонационно-выразительных средств, модуляции голоса 

совершенствует навыки выразительного чтения.. Постоянное включение изучаемой части речи 

в разные виды заданий и упражнений и семантическое употребление на уровне словосочетания, 

предложения, текста с подробной характеристикой слова позволяет закрепить знание 

грамматических признаков разных частей речи, расширить активный словарь изученными 

частями речи.  

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с ТНР к 

итоговому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель проводит 

работу по умению выделять микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать на письме свои 

мысли, соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание 

прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все 

значимые микротемы.                       Программа коррекционного курса «Развитие речи» 

построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из 

направлений работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при ТНР. Модульное 

построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный подход с учетом 

особых образовательных потребностей и речевых возможностей школьников с ТНР. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя предполагает вариативность и 

индивидуализацию содержания программы. При тематическом планировании учитель после 

изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных модулей.  

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ВКЛЮЧАЕТ: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика» 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного програмного материала 9 

класса). Практикум по улучшению дикции. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Закрепление навыков словообразования. Образование существительных с отвлеченным 

значением при помощи суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -есть- -еств-, -инств- (с опорой на 

образец и без нее). 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 

Составление различных словосочетаний по типу согласования, управления, примыкания 

(закрепление). Составление и различение сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Составление фраз с союзами и союзными словами. Составление предложений с 

косвенной и с прямой речью. Составление предложений с использованием цитирования в 

устной и письменной речи. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

Аудирование (определение основной темы, выделение микротем текста и подбор к ним 

ключевых слов). Пересказ (разных по типу текстов объемом не менее 140 слов с 

использованием приемов сжатия, с разделением текста на абзацы и передачей всех его 

значимых микротем). Текст-рассуждение. Текст-убеждение. Пересказ текста с использованием 

приемов его сжатия (сокращение текста из 10 предложений до 5). Диалог на заданную тему (в 

рамках изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 6 реплик). 

Учебная дискуссия на заданную тему. Деловое письмо (повторение и закрепление практических 

навыков оформления деловых бумаг и писем). В целях повышения эффективности 

коррекционной работы и осмысления содержания данного курса на занятиях используются 
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разнообразные виды деятельности обучающихся с ТНР. Учителю-логопеду целесообразно 

комбинировать аудирование, говорение и выполнение письменных работ. Обучающиеся с ТНР 

должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные 

правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы выполнения задания, задавать 

вопросы. Необходимо постоянно развивать у школьников с ТНР умение работать с текстом и 

справочной литературой. Немаловажным представляется введение алгоритмизации при 

изучении сложного речевого материала. Обучающимся с ТНР предлагаются алгоритмы правил, 

выделение шагов последовательных действий при работе над заданием. 
 

Раздел 4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-

во 

часов 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

Универсальные учебные 

действия (УУД), 

проекты, ИКТ-

компетенции, 

межпредметные понятия 

Электронные  

(образователь

ные) ресурсы 

1 

Раздел 

«Совершенс

твование 

фонетико-

фонематичес

кой стороны 

речи. 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика» 

 

Фонетически

й и 

орфографиче

ский анализ 

слов. 

 

Практикум 

по 

улучшению 

дикции. 

5 

Осознают роль 

русского языка в 

жизни общества и 

государства, в 

современном мире; 

роль языка в жизни 

человека; красоту, 

богатство, 

выразительность 

русского языка. 

Используют 

орфографические 

словари и 

справочники по 

правописанию для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

проблем 

Опираются на 

фонетический, 

морфемно-

словообразовательн

ый и 

морфологический 

анализ при выборе 

правильного 

написания слова; на 

грамматико-

интонационный 

анализ при 

объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

Знают: содержание и 

назначение УМК; 

понятие национальный 

язык. 

Звук как единица 

языка. Система гласных 

звуков русского языка; 

гласные ударные и 

безударные. Система 

согласных звуков 

русского языка. 

Особенности ударения в 

русском языке. 

Лексикология как раздел 

лингвистики. 

Лексическое и 

грамматическое значение 

слова. Словообразование 

и изменение форм слов. 

Словообразование как 

раздел лингвистики. 

Морфология как раздел 

грамматики. 

Грамматическое значение 

слова и его отличие от 

лексического значения. 

Система частей речи в 

русском языке 

Орфография как 

система правил 

правописания слов и их 

форм. Орфограмма и 

орфографическое 

правило. 

Библиотека 

ЦОК  

https://m.eds
oo.ru/fa275a2
c 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/fa275e00 

https://m.edsoo.ru/fa275a2c
https://m.edsoo.ru/fa275a2c
https://m.edsoo.ru/fa275a2c
https://m.edsoo.ru/fa275e00
https://m.edsoo.ru/fa275e00
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предложении 

Соблюдают 

основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы в 

письменной речи 

Умеют: Анализируют 

образцы устной и 

письменной речи; 

соотносят их с целями, 

ситуациями и условиями 

общения 

2 

Раздел 

«Обогащени

е и 

активизация 

словарного 

запаса: 

формирован

ие 

навыков 

словообразо

вания. 

Морфемика

» 

 

Словообразо

вание 

 

Образование 

существитель

ных с 

отвлеченным 

значением 

при 

помощи 

суффиксов -

изм-, -изн-, -

ость-, -есть- 

-еств 

6 

Опознают и 

правильно 

интонируют 

сложные 

предложения с 

разными 

смысловыми 

отношениями 

между их частями 

Разграничивают 

и сопоставляют 

разные виды 

сложных 

предложений (БСП, 

ССП, СПП), 

определяют 

(находят) средства 

синтаксической 

связи между 

частями сложного 

предложения. 

Группируют 

сложные 

предложения по 

заданным 

признакам 

Знают: особенности 

сложного предложения 

Умеют: 

Разграничивают и 

сопоставляют разные 

виды сложных 

предложений 

(сложносочиненные, 

сложноподчиненные, 

бессоюзные), определяют 

(находят) средства 

синтаксической связи 

между частями сложного 

предложения 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/7f414452 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/fba98208 

 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/fba98492 

3 

Раздел«Корр

екция и 

развитие 

лексико-

грамматичес

кой стороны 

речи. 

Морфология

» 

 

Составление 

словосочетан

ий по типу 

согласования

, управления, 

примыкания. 

 

9 

Понимают 

смысловые 

отношения между 

частями ССП, 

определяют 

средства их 

выражения, 

составляют схемы 

ССП 

Моделируют 

ССП по заданным 

схемам, заменяют 

ССП 

синонимическими 

СПП  и 

употребляют их в 

речи 

Знают: Средства связи 

в сложносочиненном 

предложении, 

- сочинительных 

союзов; особенности 

использования 

сложносочиненных 

предложений в текстах 

разных стилей и жанров, 

художественном тексте 

- основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи 

смысловые отношения 

между частями 

сложносочиненного 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/fba98686 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/fba98208
https://m.edsoo.ru/fba98208
https://m.edsoo.ru/fba98492
https://m.edsoo.ru/fba98492
https://m.edsoo.ru/fba98686
https://m.edsoo.ru/fba98686
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Составление 

и различение 

сложносочин

енных и 

сложноподчи

ненных 

предложений

. 

 

Составление 

фраз с 

союзами и 

союзными 

словами. 

Составление 

предложений 

с косвенной 

и с прямой. 

 

Составление 

предложений 

с 

использовани

ем 

цитирования 

в 

устной и 

письменной 

речи. 

Анализируют и 

характеризуют 

синтаксическую 

структуру ССП, 

смысловые 

отношения между 

частями ССП 

Оценивают 

правильность 

построения ССП, 

исправляют 

нарушения 

синтаксических 

норм построения 

ССП 

Наблюдают за 

особенностями 

использования 

сложносочиненных 

предложений в 

текстах разных 

стилей и жанров, 

художественном 

тексте 

предложения 

Умеют: определяют 

средства их выражения, 

составляют схемы 

сложносочиненных 

предложений 

4 

Раздел 

«Коррекция 

и развитие 

связной 

речи. 

Коммуникац

ия 

(говорение, 

аудирование

, чтение, 

письмо)» 

Аудирование 

(определение 

основной 

темы, 

выделение 

микротем 

текста и 

подбор к ним 

ключевых 

слов) 

 

Пересказ 

14 

Определяют 

(находят) главную и 

придаточную части 

СПП 

Понимают 

смысловые 

отношения между 

частями СПП, 

определяют 

средства их 

выражения. 

Составляют схемы 

СПП с одной или 

несколькими 

придаточными 

частями 

Распознают и 

разграничивают 

виды СПП с 

придаточной частью 

определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной 

Знают: Виды 

сложноподчинённого 

предложения. Группы 

подчинительных союзов 

Умеют: Создают 

письменные 

высказывания разных 

стилей, жанров и типов 

речи. Оценивают чужие и 

собственные речевые 

высказывания с точки 

зрения соответствия их 

коммуникативным 

требованиям, языковым 

нормам. Определяют 

(находят) главную и 

придаточную части 

сложноподчиненного 

предложения. 

Составляют схемы 

сложноподчиненных 

предложений с одной или 

несколькими 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edso

o.ru/fba98686 

https://m.edsoo.ru/fba98686
https://m.edsoo.ru/fba98686
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текста с 

использовани

ем приемов 

его. 

 

Текст-

рассуждение, 

текст-

убеждение. 

 

 Диалог на 

заданную 

тему. 

 

Закрепление 

навыков. 

(времени, места, 

причины, образа 

действия, меры и 

степени, 

сравнительной, 

условия, уступки, 

следствия, цели) 

Моделируют по 

заданным схемам и 

употребляют в речи 

СПП разных видов, 

используют 

синтаксические 

синонимы СПП 

Анализируют а 

характеризуют 

синтаксическую 

структуру СПП с 

одной и 

несколькими 

придаточными 

частями, смысловые 

отношения между 

частями СПП 

Оценивают 

правильность 

построения 

сложноподчиненны

х предложений 

разных видов, 

исправляют 

нарушения 

построения СПП 

Наблюдают за 

особенностями 

использования СПП  

 

Анализируют и 

характеризуют 

синтаксическую 

структуру сложных 

предложений с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи, 

смысловые 

отношения между 

частями сложных 

предложений с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи 

придаточными частями. 

Моделируют по 

заданным схемам и 

употребляют в речи 

сложноподчиненные 

предложения разных 

видов, используют 

синтаксические 

синонимы 

сложноподчиненных 

предложений 
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 Итого 34     

 

Раздел 5. СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Под оценкой уровня учебных достижений по предмету «Развитие речи» следует 

понимать констатацию уровня развития языковых и речевых средств, а также качества навыков 

коммуникации посредством оценочного суждения или в баллах. 

Оценка успеваемости является важным компонентом управления коррекционным 

процессом и выполняет роль «обратной связи» в качестве информации учителю-логопеду и 

обучающемуся о степени усвоения материала и продвижении к запланированному результату, 

что позволяет целенаправленно вносить коррективы в процессы обучения и коррекции. Учет 

достигаемых результатов может быть предварительным, текущим и итоговым. 

 Предварительный учет проводится в начале каждого года во время обследования речи 

обучающегося. Он направлен на выявление сведений о исходном уровне состояния 

сформированности лексико-грамматической стороны речи обучающихся, связной 

монологической и диалогической форм речи, коммуникативных навыков и особенностей 

коммуникативного поведения. На основе полученных в ходе обследования данных строится 

прогноз о потенциальных возможностях обучающихся, что позволяет планировать стратегию и 

тактику коррекционного воздействия в процессе обучения, а также уровень необходимой 

индивидуальной помощи. Результаты обследования заносятся в Речевые карты. 

Текущий учет осуществляется учителем постоянно и является доминирующим на 

протяжении всего обучения в каждом его звене: при восприятии учебного материала, 

формировании и его закреплении, а также в процессе коммуникативного взаимодействия 

обучающихся в урочное и внеурочное время. 

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 данному 

предмету могут быть устными и основанными на выполнении практических заданий. 

Устная проверка может быть фронтальной или индивидуальной. Устная фронтальная проверка 

представляет собой опрос обучающихся класса, которые отвечают на вопросы, обращенные ко 

всем. Ответы обучающихся при такой проверке могут носить как краткий, лаконичный, так и 

развернутый характер. Данный вид проверки позволяет проконтролировать знания, умения и 

навыки значительной части обучающихся и активизирует класс в целом. Однако при этой 

форме контроля достаточно трудно оценить индивидуальные достижения в области 

предметных и метапредметных результатов. 

Проверка, основанная на выполнении практических заданий, может сводиться к наблюдению за 

правильностью выполняемых действий. 

На основании результатов проверки учитель-логопед оценивает обучающихся. Оценка 

одновременно выполняет три функции: 

фиксирует «зону актуального развития» обучающегося и степень приближения к требуемому 

образцу; 

оказывает управляющее воздействие на его последующую учебную деятельность; 

воспитывает свойства личности. 

 Характер оценки должен быть стимулирующим: словесное краткое суждение или одно 

слово («Умница!» или «Ошибка!»), балл или поощрительный жест. Оценка должна учитывать 

исходный уровень состояния речи обучающегося, тяжесть его речевого нарушения на данный 

момент и стимулировать обучающегося к дальнейшей продуктивной работе. 

Учет языковых и речевых навыков и компетенций имеет ряд специфических 

особенностей. Так, итоговую отметку можно выставлять по последним лучшим показателям, а 

не выводить на основании среднеарифметической за учебную четверть или год, как это 

практикуется по большинству других предметов. 
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Текущий учет успеваемости также отличается от ее учета по большинству других учебных 

предметов, что вызвано особенностями структуры речевого нарушения, тяжестью его 

проявления, динамикой компенсационных процессов в рамках всей системы коррекционной 

работы, и уроков «Развития речи», в частности. 

Так, проверку следует проводить достаточно часто, что необходимо для своевременного 

выявления проблем в освоении программного материала и внесения корректив с методику 

формирования речевых и коммуникативных навыков у контингента данного класса. 

Для развития самоконтроля обучающихся необходимо использовать прием регулярного 

информирования его о том, каковы его достижения и над какими недостатками предстоит 

работать в ближайшем будущем. Оценочное суждение учителя должно содержать эти оценки и 

быть предельно точным, лаконичным и понятным обучающемуся. 

Итоговый (административный) учет проводится, как правило, в конце учебного года и 

может быть проведен в виде праздника, викторины, в ходе которой обучающиеся 

демонстрируют свои знания об окружающем мире, а также достижения в области развития 

речи: отвечают на вопросы, сами их формулируют, разыгрывают различные сценки. Такое 

публичное представление результатов стимулирует обучающихся к использованию правильной 

речи. 

Критериями оценки качества достижений в ходе административной проверки является: 

владение обучающимися изученной лексикой (понимание, адекватное употребление в 

самостоятельной речи; 

практическое владение изученными грамматическими формами слов и конструкциями 

словосочетаний и предложений. 

умение вести бытовой и учебный диалог: 

логичность построения и речевое оформление монологических высказываний, полнота и 

адекватность понимания текстов (глубина понимания текстов определяется программой года 

обучения). 

При этом учитывается качество использования только пройденного материала. 

Косвенную оценку результатов коррекционной работы можно дать по результатам обучения 

предметной области «Русский язык и литература». 

 

 Нормативы оценок: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

правильно употребляет в речи изученную лексику. Допускается 1 - 2 ошибки на смысловую 

замену слов с обобщенным, переносным значением; 

правильно образовывает и изменяет слова, а также строит словосочетания и предложения в 

соответствии с требованиями грамматики. Допустимы 1 - 2 ошибки при построении 

распространенного предложения (с 6 - 7 и более членами предложения) или сложного; 

умеет поставить вопрос, дать краткие и распространенные ответы, самостоятельно развернуть 

беседу о бытовых событиях, школьной жизни и на изучаемую тему, активно высказываться в 

ходе беседы; 

умеет строить развернутые высказывания при составлении монологических текстов 

(описательных, повествовательных, с элементами рассуждения) по картинам или серии картин, 

по наблюдениям, описанию объектов, явлений природы с опорой на вопросы, план, ключевые 

слова или самостоятельно излагать материал логично и последовательно. Может быть 

допущено не более 1 ошибки по содержанию и 1 - 2 лексико-грамматических или 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 - 3 ошибки на 

смысловую замену слов; 
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при употреблении сложных предложений нуждается в помощи учителя, может допустить 2 - 3 

ошибки при словоизменении, словообразовании или построении словосочетания или 

предложения; 

строит недостаточно развернутые высказывания, допускает 2 - 3 ошибки по содержанию 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, чем предусмотрено 

программными требованиями, допускает 4 - 5 грамматических ошибок при построении 

предложений; 

при составлении текстов и предложений нуждается в систематической помощи учителя; 

допускает 4 - 5 ошибок по содержанию и 4 - 5 лексико-грамматических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

недостаточно усвоил новый словарь, неверно употребляет лексику, допуская более 5 ошибок на 

смысловые замены слов, использует простые нераспространенные предложения, допуская 

более 5 грамматических ошибок при попытке их распространить; 

не умеет последовательно и связно строить высказывание, выделять существенные свойства 

описываемого явления, предмета, отбирать факты, необходимые для раскрытия содержания 

высказывания, допускает более 5 ошибок по содержанию при использовании помощи учителя и 

5 - 7 и более лексико-грамматических ошибок. 

Исключение составляют обучающиеся, зачисленные в 5 или более старший класс из 

общеобразовательных школ или имеющие афазию, приобретенную незадолго до зачисления на 

обучение. 

 

 Оценка изложений и сочинений. 
С помощью изложений и сочинений проверяется умение правильно излагать содержание 

текста, правильно строить предложения и ставить соответствующие знаки препинания. В 

изложениях и сочинениях оцениваются содержание, стиль и грамотность. 

В течение учебного года должно быть написано от 10 до 15 изложений и сочинений. 

Примерный объем текстов для изложений и сочинений определяется программой по каждому 

году обучения. 

 Отметка «5» ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме 

(тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 1 

стилистической, 1 орфографической, 1-2 специфических (лексико-грамматических) ошибок. 

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

(тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 стилистических, 2-3 

орфографических, 2-3 специфических ошибок. 

Отметка «3» ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно 

отражает тему; может быть допущено не более 3-4 ошибок по содержанию, 3-4 стилистических, 

4-6 орфографических, 3-4 специфических ошибок. 

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

или искажены важные события, главные части), допущено более 4 ошибок по содержанию, 7-9 

орфографических, 5-7 специфических ошибок. 

Оценкой личностных результатов также является оценка личностного прогресса 

обучающегося, которая реализуется в рамках накопительной системы оценивания. 

Накопительная система представлена в виде портфолио. Материалы портфолио характеризуют 

достижения обучающихся в рамках учебной, внеучебной (школьной и внешкольной) и 

досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах и других мероприятиях. Материалы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Анализ, интерпретация и оценка 

отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 
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планируемых результатов с учётом основных результатов уровня начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте. Оценка достижения предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

 

Раздел 6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

УЧЕНИКА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Учебные пособия Методические пособия 

 

 Русский язык. 9 кл. 

Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю., 

Чешко Л.А. – М.,  

Просвещение, 2022. 

 Русский язык. 

Промежуточная аттестация. 

Новые тесты в новом формате. 

9-й класс / Под ред. Н.А. 

Сениной. – Ростов н/Д : 

Легион, 2018. – 246 с. 

 Практическая методика 

русского языка. 9 кл. 

Купалова А.Ю., Никаноров 

В.В. - Просвещение, 2016. 

 Развитие речи: теория и 

практика обучения. 5-9 кл. 

Капинос В.И. и др. - 

Просвещение, 1991. 

 Уроки русского языка в 

9 кл. Соколова Г.П. - 

Просвещение, 2013. 

 Уроки русского языка в 

9 кл. Богданова Г.А. - 

Просвещение, 2013. 

 Уроки углубленного 

изучения русского языка в 9 

кл. Соколова Г.П. - 

Просвещение, 2012. 

 Уроки углубленного 

изучения русского языка в 9 

кл. Семенюк А.А. - 

Просвещение, 2019. 

 Поурочные разработки по 

русскому языку. 9 класс / 

Егорова Н.В..-2-е изд., перераб.- 

М.: ВАКО, 2014.- 364. 

 Поурочные разработки по 

русскому языку. 8 класс / 

Егорова Н.В..-2-е изд., перераб.- 

М.: ВАКО, 2014.- 264. 

 Поурочные разработки по 

русскому языку. 9 класс / 

Егорова Н.В..-2-е изд., перераб.- 

М.: ВАКО, 2014.- 188. 

Русский язык 5-9. Тематические 

зачеты. Варианты 1-2. Богданова 

Г.А. и др. (Уровневая 

дифференциация обучения). - 

Образование для всех, 1995. 

 Русский язык. Планируемые 

результаты. Система заданий. 5-

9 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / И.П. Цыбулько; 

под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой.- М.: Просвещение, 

2019 

 Русский язык. Методические 

рекомендации. Нефедова Н.А., 

Сидоренко Т.Ф., Логинова О.Б. 

(Уровневая дифференциация 

обучения). - Образование для 

всех, 2019. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Культура письменной речи— сайт с полезными материалами по разным разделам русского 

языка.   

Грамота.ру— словари, проверка слов, справочное бюро, очень полезный раздел 

«интерактивные диктанты».  

Интерактивный учебник по русскому языку— 35 лекций ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

http://gramma.ru/
http://gramota.ru/
http://gramota.ru/class/coach/idictation/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A4f_vyuI750cuvAfbWqZZNd


23 
 

Словарь Ушакова: http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/default.asp 

Малый академический Словарь:  http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp 

Орфографический академический ресурс "Академос": http://orfo.ruslang.ru/ 

Орфографическое комментирование русского словаря: https://oross.ruslang.ru/ 

Словари на Академике:  https://dic.academic.ru/ 

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 

справочник:  http://orthographia.ru/ 

Справочник по пунктуации: http://new.gramota.ru/spravka/punctum 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ  

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольнодиагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др. 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета  http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и 

практика русской орфографии и пунктуации  

Навигатор. Грамота. ру http://www.navigator.gramota.ru/ Новый словарь русского языка 

http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

 

http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/default.asp
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp
http://orfo.ruslang.ru/
https://oross.ruslang.ru/
https://dic.academic.ru/
http://orthographia.ru/
http://orthographia.ru/
http://new.gramota.ru/spravka/punctum
http://www.navigator.gramota.ru/
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                                                ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                                                               8  КЛАСС  

 

Раздел 1. Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, орфоэпия, 

графика (5 часов).  

1   Язык и речь 1 

2   Особенности общения в интернете и социальных сетях 1 

3   Фонетический и орфографический анализ слов 1 

4   Фонетический и орфографический анализ слов 1 

5   Практикум по улучшению дикции. 1 

Раздел 2. Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков 

словообразования. Морфемика (6 часов). 

6   Словообразование 1 

7   
Словообразование и практические навыки 

словообразовательного и морфемного анализа 

1 

8   

Практическое использование эпитетов, метафор, 

олицетворения на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения.  

1 

9   Использование в практике разных видов словарей. 1 

10   

Образование существительных с отвлеченным значением 

при 

помощи суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -есть- 

1 

11   

Образование существительных с отвлеченным значением 

при 

помощи суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -есть-. Закрепление 

навыков. 

1 

                         Раздел 3.  Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология (9 часов). 

12   Составление словосочетаний по типу согласования 1 

13   Составление словосочетаний по типу управления 1 

14   Составление словосочетаний по типу примыкания 1 

15   
Составление словосочетаний различных видов связи 

Аудирование. 

1 

16   
Составление и различение сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений 

1 

17   

Составление и различение сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Тренировочные 

упражнеия. 

1 

18   Составление фраз с союзами и союзными словами 1 
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19   Составление предложений с косвенной и с прямой речью. 1 

20   

Составление предложений с использованием цитирования 

в 

устной и письменной речи. 

1 

Раздел 4.  Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение,аудирование, чтение, 

письмо)   (14 часов). 

21   

Аудирование (определение основной темы, выделение 

микротем 

текста и подбор к ним ключевых слов) 

1 

22   Пересказ 1 

23   Текст-рассуждение 1 

24   Текст-убеждение 1 

25   Пересказ текста с использованием приемов его сжатия  1 

26   
Пересказ текста с использованием приемов его сжатия. 

Практикум. 

1 

27   Диалог на заданную тему 1 

28   Деловое письмо 1 

29   Сочинение-рассуждение. Виды аргументации 1 

30   

Определение главной и второстепенной информации в 

прослушанном или прочитанном тексте, коммуникативной 

установки. 

1 

31   

Определение главной и второстепенной информации в 

прослушанном или прочитанном тексте, коммуникативной 

установки. Практикум. 

1 

32   
Работа над ошибками стилистического или 

содержательного плана. 

1 

33   Диагностика 1 

34   Повторение изученного. Итоговый урок 1 

 


