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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

 

  Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  на уровне основного общего образования 

составлена с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

а  также  в соответствии с направлениями работы  по формированию 

ценностных установок и социально-значимых качеств личности, указанными 

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

 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного 

культурного человека.  Для детей с ТНР владение английским языком 

открывает дополнительные возможности для понимания современного мира, 

профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд особенностей 

восприятия обращённой и формирования самостоятельной речи у детей с 

тяжелыми нарушениями речи на родном языке не позволяет рассчитывать на 

полное освоение грамматически сложно устроенной речи на иностранном 

языке, что необходимо учитывать при планировании конечного уровня 

практического владения языком. В результате изучения курса иностранного 

языка у детей с тяжелыми нарушениями речи формируются начальные навыки 

общения на иностранном языке, первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека в 

поликультурном мире. 

Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений 

об особенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь 

является необходимым условием   для воспитания толерантного отношения к 

представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена 

на формирование ценностных ориентиров, связанных с культурой 

непрерывного самообразования и саморазвития, а также на развитие 

личностных качеств, необходимых для участия в совместной деятельности, в 

частности, уважительного отношения к окружающим. В процессе освоения 

данной учебной дисциплины у обучающихся формируется готовность к 

участию в диалоге в рамках межкультурного общения. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного 

учебного предметам для детей с ТНР. В программе представлены цель и 

коррекционные задачи, базовые положения обучения английскому языку 

обучающихся с ТНР. 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

 

Обучение детей с ТНР иностранному языку осуществляется с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, особенностей 

их речемыслительной деятельности. В зависимости от структуры нарушений 

оцениваются результаты говорения. 

Обучение английскому языку детей с ТНР строится на основе 

следующих базовых положений: 

•  Важным условием является организация языковой среды.  

• Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного 

живого языка и предъявляются через общение с учителем, аудирование и 

другие доступные ребенку способы предъявления учебного материала.  

• Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, 

соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся с 

учетом реалий современного мира. Отбираемый для изучения языковой 

материал обладает высокой частотностью.  

• Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал 

должен быть знаком обучающимся на родном языке.   

• Обязательным условием является включение речевой деятельности на 

иностранном в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-

практическую), при этом должны быть задействованы различные 

анализаторные системы восприятия информации (зрение, слух, тактильное 

восприятие).  

• Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. 

Мотивация обучающегося к общению на английском языке имеет 

принципиальное значение. 

• Аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности. 

Определяющее значение имеет работа с аудиозаписью для восприятия и 

закрепления материала в классе и во внеурочное время.  

• Овладение произносительной стороной английской речи детьми с тяжелыми 

нарушениями речи требует особого внимания. Для данной категории 

обучающихся прогнозирование результатов практического овладения 

произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта.  

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать 

следующие специфические образовательные потребности обучающихся с 

ТНР на уровне основного общего образования: 

• учет индивидуальных особенностей детей с ТНР при оценивании 

образовательных результатов; 

• развитие коммуникативно-речевых возможностей на иностранном языке с 

учетом степени выраженности и характера речевого нарушения; 



• формирование и развитие навыков письменной речи на английском языке с 

учетом характера и структуры речевых нарушений; 

• использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного 

материала, необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

• применение дополнительных наглядных средств, разработка специальных 

дидактических материалов для уроков иностранного языка; 

• организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие 

вербальной и невербальной коммуникации; 

• развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению 

иностранного языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной 

деятельности и необходимостью более полной социальной интеграции в 

современном обществе. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» способствует развитию коммуникативных 

навыков обучающихся с ТНР, создает условия для введения обучающихся в 

культуру страны изучаемого языка, развития представлений о культуре 

родной стороны, обеспечивает расширение кругозора и всестороннее развитие 

личности. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» является 

формирование коммуникативной компетенции у обучающихся с ТНР. В 

рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач:  

• формирование элементарных коммуникативных навыков на 

иностранном 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 в 

будущей профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи решаются следующие коррекционные задачи. 

• расширение представлений об окружающем мире;  

• формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  

• развитие познавательной деятельности, своеобразие которой 

обусловлено несовершенством познавательных психических процессов, 

недостаточностью представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и 

взаимодействии с собеседником у детей с тяжелыми нарушениями речи; 



• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

• развитие английской речи в связи с организованной предметно-

практической деятельностью. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» и является обязательным для 

изучения. Учебный предмет «Иностранный (английский) язык», неразрывно 

связан с дисциплинами «Русский язык», «Развитие речи», обеспечивая 

достижение обучающимися с ТНР образовательных результатов в области 

обучения языку и развития речи. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

 

6 класс 

I 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.  

 

  лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

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

в речь следующих конструкций: 

•личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа: I’m 

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

•притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, 

профессий: my mother is, her name is…; 

• притяжательный падеж существительного для выражения принадлежности;  

•указательные местоимения для описания семейной фотографии: This is my 

mother. That is her sister; 

• have got для перечисления членов семьи; 



•формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной 

деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке: 

Close your book. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 1: 

• название членов семьи: mother, father, brother, sister и др.; 

• have got для обозначения принадлежности; 

• имена: Mary, David; 

• личные местоимения: I, we, you, she, he…; 

• притяжательные прилагательные: his, her…; 

• названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…; 

• названия стран, национальностей: Russia, the UK, Russian, British; 

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

• речевое клише для поздравления: Happy birthday! Happy New year! Merry 

Christmas! 

 

Раздел 2.  Мои друзья и наши увлечения.   
Тема 1.   Наши увлечения. 

Тема 2.   Спорт и спортивные игры. 

Тема 3.   Встреча с друзьями. 

 

  лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

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

в речь следующих конструкций: 

• модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

• 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; 

• предлоги времени at, in в конструкциях типа:   The film begins at 7 p.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 их отсутствия; 

• простое настоящее продолженное время для описания действий в момент 

речи. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

2: 

• названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др. 



• глагол like в значении «нравиться»; 

• виды спорта:  basketball, football, tennis, swimming…; 

•  глагол play + названия игр: play chess, play football…; 

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

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

• речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…; 

• глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play the piano…; 

• речевые клише What’s on at the cinema?  Let’s go to the cafe; 

•  речевое клише (вопрос) What are you doing?; 

• речевое клише (ответ) I’m drawing., I’m watching a film. 

 

Раздел 3.  Моя школа.  
Тема 1. Школьные предметы.  

Тема 2. Мой портфель. 

Тема 3.  Мой день в школе. 

 

  лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• глагол like в настоящем простом времени в 1,2 лице в утвердительном и 

отрицательном предложении для выражения и уточнения предпочтений в 

плане школьных предметов: I like, I don’t like, Do you like…?; 

• формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные 

формы 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 общения 

Раздела 3; 

• названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 

• названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной 

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

• речевые клише: What’s your favourite subject?, My favourite subject is…, have 

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

• повторение порядковых и количественных числительных, в том числе 

составе выражений: my first lesson, the second lesson. 

 

Раздел 4. Моя квартира. 

Тема 1. Моя комната.  



Тема 2.  Как я провожу время дома. 

Тема 3. Как я принимаю гостей. 

 

  лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

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

в речь следующих конструкций: 

• there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

• предлоги места: on, in, near, unde); 

• настоящее продолженное время для описания действий, происходящих в 

момент речи: I’m laying the table. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

4; 

•названия комнат: kitchen, bedroom, living-room. bathroom…; 

• название предметов мебели и интерьера: lamp, chair, picture, TV set, chest of 

drawers…; 

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

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

• речевые клише: to bake a cake, to lay the table, to mop the floor, to welcome the 

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

 

7 класс 

II год обучения иностранному языку. 

 

Раздел 1.  Мой день.   

Тема 1. Распорядок дня. 

Тема 2. Мое свободное время. 

Тема 3. Мои домашние обязанности.     

 

  лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

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

в речь следующих конструкций: 

• настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных 

действий (I get up. She doesn’t have breakfast, what time do you come home?)  в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; 

• наречия повторности: often, usually, sometimes, never; 

• предлоги времени at, in, on (at 8 a.m, in the morning, on Monday); 

• конструкция there is/there are. 

 



Лексический материал отбирается с учетом тематики общения 

Раздела 1: 

• глаголы, связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep и др.; 

• лексические средства для выражения времени и регулярности совершения 

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

• речевые клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; 

•  речевые клише для выражения привычных действий: have shower, get 

dressed, go to school, come home, have lessons, do homework…; 

• речевое клише: What time do you…?; 

• названия питомцев: dog, cat, hamster, parrot; 

• глаголы, связанные с домашними обязанностями: tidy up, make your bed, 

water plants, sweep the floor… . 

 

Раздел 2.  Мои город.    
Тема 1.   В городе. 

Тема 2.   Посещение магазинов. 

Тема 3.   Посещение кафе. 

 

  лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

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

в речь следующих конструкций: 

• указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, 

находящихся рядом и на расстоянии;  

• предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описания 

расположения объектов города;  

•     повелительное наклонение для указания направления движения go right, 

turn, left; 

•     модальный глагол can для выражения просьб (Can I have …. ?); 

•  конструкция Would you like …? Для вежливого уточнения предпочтения; 

• Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения 

количества (some juice, some pie). 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

2: 

• названия городских объектов: cinema, zoo, shopping centre, park, museum и 

др.; 

• предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описания 

расположения объектов города;  

•  речевые клише:  cross the street, go to the zoo, visit   museum; 

•  названия видов транспорта: bus, train, taxi…; 

•  речевые клише: go by bus, go by train…; 



• названия магазинов: bakery, sweetshop, stationery shop, grocery, market, 

supermarket...; 

• названия блюд в кафе: ice cream, cup of coffee, hot chocolate, pizza… 

 

Раздел 3. Моя любимая еда. 
Тема 1. Пикник. 

Тема 2. Правильное питание. 

Тема 3.  Приготовление еды. 

 

  лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения 

количества: some juice, some pie; 

•  речевые модели: How about…?/What about…?; 

•  have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … 

Have you got …? I haven’t got); 

•  конструкция let’s для выражения предложений типа: let’s have a picnic, lets’ 

take some lemonade; 

• конструкция Would you like …? для использования в ситуации общения на 

пикнике; 

• повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: take 

some bread, add sugar… . 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

3: 

• названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; 

• названия блюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad…; 

• лексические единицы для описания правильного питания: dairy products, 

fruit, vegetables…; 

• речевые клише для описания правильного питания: eat healthy food, eat less 

sugar, eat more vegetables… . 

 

Раздел 4. Моя любимая одежда.   
Тема 1. Летняя и зимняя одежда. 

Тема 2.  Школьная форма. 

Тема 3. Внешний вид. 

 

  лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 



единствами, речевыми клише) в объеме 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 …? I haven’t 

got); 

•  сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper); 

•  конструкция look + прилагательное   для выражения описания внешнего вида 

и одежды (it looks nice); 

•  конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простого 

времени и настоящего продолженного времени. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

4: 

• названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hat и 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 класс 

 III год обучения иностранному языку. 

Раздел 1.  Природа. 

Тема 1. Погода. 

Тема 2. Мир животных и растений. 

Тема 3. Охрана окружающей среды. 

 

  лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

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

в речь следующих конструкций: 

•  конструкция There is /there are, с местоимениями some a lot of в 

утвердительных предложениях для описание природных явлений и погоды 

(There is a lot of snow in winter); 

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

some/any; 

•  сравнительная и превосходная степень имен прилагательных (colder, the 

coldest). 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 



•  прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, 

cloudy, windy…; 

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

tree, oak, rose…; 

•  Прилагательные для описания дикой природы: dangerous, strong, large, 

stripy…; 

•  лексико-грамматические единства для описания действий по охране 

окружающей среды: recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, use water 

carefully, protect nature…. 

 

Раздел 2. Путешествия. 

Тема.1 Транспорт. 

Тема 2. Поездки на отдых. 

Тема 3. Развлечения на отдыхе. 

 

  лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме 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 уточнения 

стоимости; 

• прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных формах. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

• виды городского транспорта: bus, tram, Metro, tube, taxi; 

•  речевые клише для описания ситуаций в аэропорту: check in, go through 

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

• названия предметов, которые понадобятся в поездке: passport, suitcase, towel, 

sunscreen, sunglasses, swimsuit…; 

•  речевые клише для описания занятий во время отдыха: go to water park, go 

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

 

Раздел 3. Профессии и работа 

Тема 1. Мир профессий. 

Тема 2. Профессии в семье. 

Тема 3. Выбор профессии. 

 

  лексико-грамматический материал. 



Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме 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 на будущее; 

•  оборот there is/ there are для описания рабочего места (повторение); 

• простое настоящее время с наречиями повторности для выражения 

регулярных действий (повторение). 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

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

singer…; 

•  лексико-грамматические единства, связанные с профессиями: treat people, 

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

• клише для описания своих интересов: be keen on music, like cooking, enjoy 

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

• лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и его 

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

 

Раздел 4 Праздники и знаменательные даты. 

Тема 1. Праздники в России. 

Тема 2. Праздники в Великобритании. 

Тема 3.  Фестивали. 

 

  лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

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

в речь следующих конструкций: 

• сравнительная и превосходная степень имен прилагательных в регулярных и 

нерегулярных формах (happy, the happiest); 

•    речевые модели:  It opens…/they close…/What time….?; 

•    речевая модель: It’s celebrated…, The festival is held…; 

•  предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения 

знаменательных дат  ... on the 25th of December, on the 8th of March… . 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

4: 

• названия праздников:  New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…; 

•  лексико-грамматические единства для описания праздничных событий: 

decorate the Christmas tree, buy presents, write cards, cook meals, buy chocolate 

eggs, colour eggs, bake a cake…; 



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

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

 

9 класс 

IV год обучения иностранному языку. 

Раздел 1. Интернет и гаджеты.   

1. Мир гаджетов. 

2. Социальные сети. 

3. Блоги. 

 

  лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме 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 ...); 

• 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 с 

неопределенным артиклем a и местоимением some (повторение); 

•   речевые модели с other типа  … other apps, other gadgets… 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

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: to 

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

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

интересов (повторение). 

 

Раздел 2. Здоровье. 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Режим дня. 

3. В аптеке. 

 

             лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 



единствами, речевыми клише) в объеме 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; 

• неисчисляемые существительные в сочетаниях   a packet of, a spoon of, a piece 

of…; 

• конструкции с модальным глаголом   could для выражения вежливой 

просьбы: Could I have some throat lozenges?; 

• повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме лекарств: 

take one tablet three times a day; 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

2: 

• речевые клише описания здорового образа жизни:  do sports, go to the gym, 

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

• глаголы для составления рецептов блюд: cut, peel, cook, bake, add, pour …; 

• названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, oily 

fish…; 

•  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. 

 

  лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение 

в речь следующих конструкций: 

• конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно 

совершающегося действия или состояния в прошлом; 

• сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по 

аналитической модели (more exciting); 

• повелительное наклонение для составления инструкции к эксплуатации 

каких-либо приборов (повторение); 

• модальный глагол can для описания функций домашних приборов: it can 

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

 



Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

3: 

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

microscope… 

• название современных бытовых приборов: microwave oven, vacuum cleaner, 

washing machine, dishwasher, iron; 

• глаголы для составления инструкции: press the button, put a coin, choose the 

drink, take the change…; 

• прилагательные для описания научных открытий: important, high-tech, 

modern, famous, world-wide. 

 

Раздел 4. Выдающиеся люди. 

1. Выдающиеся поэты и писатели. 

2. Выдающиеся люди в искусстве. 

3. Выдающиеся люди в спорте. 

 

  лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

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

в речь следующих конструкций: 

• притяжательные местоимения в абсолютной форме: mine, yours, his, hers; 

• речевая модель one of the most…  для рассказа о деятельности выдающихся 

людей (one of the most important, one of the most famous…); 

• 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: to compose 

music, to write poems, to perform on stage, to star in films, to be the winner, to break 

the record… . 

 

10 класс 

 

V   год обучения иностранному языку. 

Раздел 1. Культура и искусство. 

1. Мир музыки. 

2. Музеи и выставки. 



3. Театр. 

 

 

  лексико-грамматический материал.  
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме 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, в 

музей/театр…; 

• придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, 

where; 

• союзы and, but, so. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 

1: 

•  названия жанров музыки classical music, jazz, rap, rock, pop…; 

•  названия профессий, связанных с культурной деятельностью, ballet dancer, 

composer, opera singer, sculptor…; 

•    лексика, связанная с посещением культурных мероприятий: art gallery, 

museum, exhibition, theatre, stage, opera, ballet…; 

•  речевые клише для посещения культурного мероприятия: book a ticket, buy a 

theatre program, watch a play, visit an exhibition… . 

 

Раздел 2. Иностранные языки. 
1. Английский язык в современном мире. 

2. Языки разных стран. 

3. Изучение иностранных языков. 

 

 

  лексико-грамматический материал.  
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими 

единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими 

единствами, речевыми клише) в объеме 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 in 

English, 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 современного 

человека: English is an international language., English can help you to…, People 

speak English all over the world., Without English you can’t…; 

• названия разных стран:  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, 

do grammar exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube… 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

• Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

• толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

• мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; 

• способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения, 

умение сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 

• сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

•  отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего 

мира и потенциальной возможности к самореализации. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

• Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность 



оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи и 

корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

•  умение принимать участие в совместной учебной деятельность, 

осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником; умение 

выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

•  умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии 

для обобщения и классификации объектов, стремиться строить элементарные 

логические рассуждения; 

•  умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств, умение вступать в 

коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

• умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, 

продуктивного общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на формирование иноязычной 

компетенции и овладение коммуникативными навыками в соответствии с 

уровнем А1 согласно системе CEFR (Общеевропейские компетенции владения 

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

деятельности на английском языке у детей с ТНР оцениваются в зависимости 

от структуры речевого дефекта.  

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)»  на 

уровне основного общего образования обучающиеся овладеют 

следующими навыками: 

 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1)  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время 

урока; 

2)  прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, 

выполняя устные инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия; 

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух 

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

 

чтение 



1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с 

опорой на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых 

слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов 

путем соотнесения 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 на 

иллюстрации 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; 

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 

и монологической речью зависит от структуры речевого дефекта) 

диалогическая форма речи 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

 

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего 

смысла происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

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

поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для 

речевого взаимодействия; 

 

монологическая форма речи 
1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 



2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой 

изучаемого раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или 

прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание услышанного или прочитанного   текста; 

7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую 

точность;  

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 оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлять описание картины; 

9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; 

 

фонетический уровень языка: 

(прогнозирование результатов практического овладения 

произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта) 

владеть следующими произносительными навыками: 

1) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с 

учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи; 

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 

в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о знаменательных датах и их праздновании; 

4) о досуге в стране изучаемого языка; 

5)  об особенностях городской жизни в Великобритании; 

6) о Британской кухне; 

7) о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

8) об известных личностях в России и англоязычных странах; 

9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 



10) об известных писателях России и Великобритании; 

11)  о культурных стереотипах разных стран. 

 

 

Тематика для организации ситуации общения по годам обучения. 

 

6 класс 

  I год обучения иностранному языку. 

 

1. Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, 

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, мой портфель, мой 

день. 

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

питомцы. 

 

7 класс 

II год обучения иностранному языку. 

 

1. Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я 

ухаживаю за питомцами, как я помогаю по дому. 

2. Мой город.  Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 

3. Моя любимая еда. Что взять на пикник, покупка продуктов, правильное 

питание, приготовление еды, рецепты. 

4. Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как я 

выбираю одежду, внешний вид.  

 

8 класс 

 III год обучения иностранному языку. 

 

1. Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охрана 

окружающей среды. 

2. Путешествия. Разные виды транспорта, мои  каникулы, аэропорт, гостиницы, 

куда поехать летом и зимой,  развлечения. 

3. Профессии и работа. Выбор профессии, продолжение образования. 

Профессии в семье и описание рабочего дня и профессиональных 

обязанностей взрослых. 

4. Праздники и знаменательные даты. Популярные праздники в России и 

Великобритании, посещение фестиваля. 

 



9 класс 

IV год обучения иностранному языку. 

 

1.     Интернет и гаджеты.  Интернет-технологии, социальные сети, блоги. 

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

режим дня, меры профилактики. 

3. Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияние 

современных технологий на жизнь человека, знаменитые изобретатели; 

4. Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 

 

10 класс 

V   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 с 

англоязычными друзьями. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 КЛАСС 

 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

1.  Я и моя семья.  

(17 ч.) 

 

 1. Знакомство, 

страны и 

национальности. 

2. Семейные 

фотографии. 

3. Традиции и 

праздники в моей 

семье.  

 

В области монологической 

формы речи: 

•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 



фотографиями и 

комментариями. 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

 2.  Мои друзья и 

наши увлечения.   

(17 ч.) 

 

1.   Наши 

увлечения. 

2.   Спорт и 

спортивные игры. 

3.   Встреча с 

друзьями. 

 

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 своей страничке в 

социальных сетях; 

•  писать записку с 

приглашением пойти в кино. 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

3.  Моя школа.  

(17 ч.) 

 

1. Школьные 

предметы.  

2. Мой портфель. 

3.  Мой день в 

школе. 

 

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 

расписании занятий или 

домашнем задании на 

следующий день. 

в области письма: 

•  составлять плакат с идеями по 

усовершенствованию 

школьного портфеля; 

•   составлять с информацией о 

домашнем задании; 



• составлять краткое 

электронное письмо о своей 

школьной жизни. 

 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

4. Моя квартира. 

(17 ч.) 

 

1. Моя комната.  

2.  Как я провожу 

время дома. 

3. Как я принимаю 

гостей. 

 

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 организация 

письменного текста на 

английском языке: 

•     составлять презентацию о 

своем домашнем досуге; 

•  составлять описание своей 

комнаты; 

•  составлять пост для блога о 

приеме гостей. 

 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

 

 

7 КЛАСС 

 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

1.  Мой день.   

(17 ч.) 

 

1. Распорядок дня. 

2. Мое свободное 

время. 

3. Мои домашние 

В области монологической 

формы речи: 

• составлять краткий рассказ о 

своем распорядке дня; 



обязанности.    

 

• составлять краткий рассказ о   

проведении свободного 

времени с друзьями; 

• составлять сообщение с 

информацией о том, что нужно 

сделать по дому; 

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 сделать по дому.  

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

 2.  Мои город.    

(17 ч.) 

 

1.   В городе. 

2.   Посещение 

магазинов. 

3.   Посещение 

кафе. 

 

В области монологической 

формы речи: 

•  составлять краткий рассказ о 

своем городе, его 

достопримечательностях; 

• описывать маршрут по карте 

от школы до дома; 

• составлять голосовое 

сообщение с просьбой пойти в 

магазин и сделать 

определенные покупки; 

в области письма: 

•    составлять карту с указанием 

маршрута, например, от школы 

до дома; 

•     составлять плакат о своем 

городе; 

•   составлять меню в кафе. 

 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

3. Моя любимая еда. 

(17 ч.) 

 

1. Пикник. 

2. Правильное 

питание. 

В области монологической 

формы речи: 



3.  Приготовление 

еды. 

 

•  составлять голосовое 

сообщение с предложениями, 

что взять с собой на пикник; 

• 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. 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

4. Моя любимая 

одежда.   

(17 ч.) 

 

Тема 1. Летняя и 

зимняя одежда. 

Тема 2.  Школьная 

форма. 

Тема 3. Внешний 

вид. 

 

В области монологической 

формы речи: 

• рассказывать о своих 

предпочтениях в одежде; 

•  рассказывать о школьной 

форме своей мечты; 

• записывать материал для 

видео блога с представлением 

любимой одежды; 

в области письма: 

•     написать электронное 

письмо другу с советом, какую 

одежду взять с собой на 

каникулы; 

•     представить в виде 

презентации или плаката новый 

дизайн школьной формы; 

• составлять плакат со 

представлением своего 

костюма для участия в модном 

шоу. 

 



Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

 

8 КЛАСС 

 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

1. 1.  Природа. 

(17 ч.) 

2.  

   

1. Погода. 

2. Мир животных и 

растений. 

3. Охрана 

окружающей 

среды. 

 

 

В области монологической 

формы речи: 

•   рассказывать о погоде; 

•   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 с прогнозом 

погоды; 

•  составлять постер и текст 

презентации о животном или 

растении; 

•   составлять рекомендации по 

охране окружающей среды. 

 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

2. Путешествия. 

(17 ч.) 

 

1 Транспорт. 

2. Поездки на 

отдых. 

3. Развлечения на 

отдыхе. 

 

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; 



в области письма: 

•   составлять маршрут, как 

доехать на городском 

транспорте до места встречи; 

•   составлять короткое 

электронное письмо или 

открытку о событиях на отдыхе; 

•  составлять алгоритм действий 

в аэропорту; 

•   делать пост в социальных 

сетях или запись в блоге о своем 

отдыхе. 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

3. Профессии и 

работа. 

(17 ч.) 

 

1. Мир профессий. 

2. Профессии в 

семье. 

3. Выбор 

профессии. 

 

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 

подходящей профессии. 

 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

4 Праздники и 

знаменательные 

даты. 

(17 ч.) 

 

1. Праздники в 

России. 

2. Праздники в 

Великобритании. 

3.  Фестивали. 

 

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 и 

Рождеством;  

•  писать открытку с фестиваля; 

•  составлять презентацию или 

плакат о любимом празднике. 

 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

 

 

9 КЛАСС 

 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

1. Интернет и 

гаджеты.   

(17 ч.) 

 

1. Мир гаджетов. 

2. Социальные 

сети. 

3. Блоги. 

 

В области монологической 

формы речи: 

•  составлять краткое описание 

технического устройства 

(гаджета); 

•  составлять голосовые и видео 

сообщения о себе для 

странички в социальных сетях; 

•  составлять рассказ по образцу 

о своих гаджетах, технических 

устройствах и их применении; 

 

в области письма: 

•  составлять презентацию об 

используемых технических 

устройствах (гаджетах); 

•  составлять по образцу 

страничку или отдельную 

рубрику с информацией о себе 

для социальных сетей; 

•  составлять пост для блога по 

изученному образцу; 

•    составлять краткое 



электронное письмо по образцу. 

 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

2. Здоровье. 

(17 ч.) 

 

1. Здоровый образ 

жизни. 

2. Режим дня. 

3. В аптеке. 

 

В области монологической 

формы речи: 

•   составлять правила о 

здоровом образе жизни 

•  составлять голосовое 

сообщение о времени приема 

лекарства; 

•  составлять голосовое 

сообщение заболевшему 

однокласснику с пожеланием 

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 с пожеланием 

выздоровления. 

 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

3. Наука и 

технологии.  

(17 ч.) 

 

1. Наука в 

современном мире. 

2. Технологии и 

мы. 

3. Знаменитые 

изобретатели. 

В области монологической 

формы речи: 

•  кратко рассказывать о 

значимости научных 

достижений в современной 

жизни; 



 •  уметь рассказывать о важном 

достижении в одной из научных 

областей; 

•  кратко рассказывать о том, 

как современные технологии 

помогают в учебе; 

•  кратко рассказывать о том, 

какие современные технологии 

используются дома; 

•  кратко рассказывать об 

известном ученом или 

изобретателе; 

в области письма: 

•  составлять плакат об 

используемых в быту 

современных технологиях 

(например, робот-пылесос); 

•  составлять презентацию о 

важном научном достижении 

(например, о разработке нового 

лекарства); 

•  составлять краткую 

инструкцию, как пользоваться 

торговым автоматом для 

покупки шоколада или напитка. 

 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

Раздел 4. 

Выдающиеся люди. 

(17 ч.) 

 

1. Выдающиес

я поэты и 

писатели. 

2. Выдающиес

я люди в 

искусстве. 

3. Выдающиес

я люди в спорте 

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 в связи с 

походом на выставку или 

спортивное мероприятие; 

•   составлять пост для блога о 

спортивном событии. 

 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

 

 

10 КЛАСС 

В первом полугодии 10-ого класса предполагается изучение двух 

тематических разделов. Во втором полугодии планируется повторение 

изученного материала за весь период обучения иностранному языку. 

 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

1. Культура и 

искусство. 

(17 ч.) 

 

1. Мир музыки. 

2. Музеи и 

выставки. 

3. Театр. 

 

В области монологической 

формы речи: 

•  кратко рассказывать о своих 

предпочтениях в музыке; 

• составлять голосовое 

сообщение с приглашением 

пойти на концерт или выставку; 

• 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 посещении 

выставки/музея/театра; 

• составлять электронное 

письмо другу с советом, куда 

можно пойти в выходные 

(концерты, театр, кино, 

выставки). 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

Раздел 2. 

Иностранные языки. 

(17 ч.) 

 

1. Английский 

язык в 

современном мире. 

2. Языки 

разных стран. 

3. Изучение 

иностранных 

языков. 

 

В области монологической 

формы речи: 

• кратко рассказывать о роли 

английского языка в 

современной жизни; 

• кратко рассказывать, на каких 

языках говорят в разных 

странах мира; 

• составлять и записывать 

фрагменты для коллективного 

видео блога с советами, как 

лучше учить иностранный язык 

(например, как лучше 

запоминать слова, готовиться к 

пересказу и т.д.); 

в области письма: 

• оформлять карту с 

информацией о том, на каких 

языках говорят в разных 

странах мира; 

• составлять пост для 

социальных сетей с советами, 

как лучше учить иностранный 

язык;  

• составлять презентацию 

«Почему я хочу говорить на 

английском языке». 

 

Предусматривается 

организация предметно-

практической деятельности. 

 



 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 

 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» предполагается 

осуществление трех видов   контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Текущий контроль предусматривает проведение проверочных и 

самостоятельных работ в ходе изучения каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения 

изучения предлагаемых разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных 

навыков и умений проводится в последнюю неделю первой четверти. 

Проведение контроля предполагает 3 этапа:  

•   подготовка к диагностической работе; 

•  проведение диагностической работы;  

•   анализ диагностической работы, разбор ошибок. 

 

Формы контроля: 

• проверка рецептивных навыков (аудирование, чтение); 

• контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных 

разделов; 

 • контроль умений строить элементарные диалогические единства на 

английском языке в рамках тематики изученных разделов; 

• контроль навыков письма. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 

 

Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической 

форм устной речи не является обязательной в случае, если обучающийся 

испытывает существенные трудности в устной коммуникации на родном 

языке.    При указанных обстоятельствах иноязычная речь оценивается только 

в письменной форме. 

 

Монологическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка «5»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное 

монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании. Корректно использует соответствующие 

лексико-грамматические единства.  Присутствуют отдельные лексико-



грамматические нарушения, не более двух ошибок. Речь понятна. Объем 

высказывания 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 

монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

которая сформулирована в задании, с использованием соответствующих 

лексико-грамматических единств. Отмечаются нарушения лексико-

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

понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

 6,7 классы - не менее 3 фраз;  

 8,9,10 классы -  4-5 фраз; 

 

Оценка «3» 

Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, 

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

многочисленные нарушения лексико-грамматического и фонетического 

оформления высказывания, которые существенно затрудняют понимание 

речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, аграмматична. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

 6,7  классы- 1-2 фразы.  

8,9,10  классы -  2-3 фразы; 

 

Оценка «2»  

Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка «5»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные 

диалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, 

демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 

допускаются 1-2 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с 

особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия 

и прощания; 

8,9,10 классы - не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания. 

 



Оценка «4»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные 

диалогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, в целом 

демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 

допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с 

особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия 

и прощания; 

8,9,10 классы: – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания. 

 

Оценка «3»  

Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в 

соответствии с коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. 

Присутствуют многочисленные нарушения лексико-грамматического 

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

высказывания оценивается согласно году обучения: 

6, 7 классы - по 1-ой реплике с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания; 

8,9,10 классы - 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания. 

   

Оценка «2»  

Коммуникативная задача не решена.  

 

Критерии оценивания письменных работ 

Письменные работы включают:  

• самостоятельные работы для проведения текущего контроля; 

• промежуточные и итоговые контрольные работы. 

 Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку 

рецептивных навыков (аудирование, чтение) и лексико-грамматических 

умений. 

 Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно 

выполненных заданий. 

Оценка 

«5»   90-100% 

«4»  75-89% 

«3»  60-74% 

«2»  0-59% 

 



Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по 

следующей шкале. 

 

Оценка 

«5»   85-100% 

«4»   70-84% 

«3»   50-69% 

«2»   0-49% 

 

 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие 

предусмотренные 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. Работа оформлена с учетом ранее изученного образца. Отбор 

лексико-грамматических средств осуществлен корректно.  Соблюдается 

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Текст 

корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце 

повествовательного предложения или вопросительного знака в конце 

вопросительного предложения. Правильно соблюдается порядок слов.  

Допускается до 3-х ошибок, которые не затрудняют понимание текста. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

6, 7 классы  -  не  менее 20 слов; 

8. 9, 10  классы- не менее 35 слов; 

 

Оценка «4»   

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с 

заданием. Работа оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. 

Присутствуют отдельные неточности в лексико-грамматическом оформлении 

речи. Допущено не более 4-х ошибок.  

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6, 7 классы - не менее 20 слов; 

8. 9, 10 классы - не менее 35 слов; 

 

Оценка «3»  



 Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст 

частично соответствует изученному образцу. При отборе лексико-

грамматических средств допущены многочисленные ошибки (5 и более). 

Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического оформления 

текста. 

Объем высказывания ограничен: 

6, 7 классы - не менее 15 слов; 

8. 9, 10 классы- не менее 30 слов; 

 

Оценка «2»   

Коммуникативная задача не решена 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК)» 
 

 Организация специальных условий предполагает создание комфортной 

образовательной среды с учетом потребностей и индивидуальных 

особенностей детей с ТНР, обеспечивающей усвоение программы 

дисциплины «Иностранный язык». 

•  Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР, состояния их 

речевого развития, структуры речевого дефекта, наличия комбинированных 

речевых нарушений, сочетаний языкового недоразвития и темпоритмических 

проблем или нарушений голоса. 

•  Подбор эффективных методов и специфических приемов обучения детей с 

ТНР при преподавании иностранного языка. 

•  Организация и учет учебного времени для эффективного усвоения материала 

по данной учебной дисциплине в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

• Использование в процессе обучения современных образовательных 

технологий и технических средств, смартфонов, средств ИКТ, ассистивных 

технологий, в том числе специальных программных средств для перевода 

устной речи в письменную, перевода письменной речи в устную др. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная адаптированная программа по математике для обучающихся с ТНР 

основывается на ПООП ООО, однако при этом учитываются те недостатки речевого и 

неречевого развития, которые носят сочетанный или вторичный характер. Необходимость 

применения специальных методов и приемов обучения математике обусловлено, в 

частности, проблемами несформированности пространственных и квазипространственных 

отношений, в ряде случаев наличием дискалькулических расстройств, недостаточным 

уровнем сформированности словесно-логического мышления, проблемами усвоения 

абстрактной лексики (например, математической терминологии). Математическая 

деятельность способствует развитию наглядно-действенного, наглядно-образного, 

вербально-логического мышления обучающихся с ТНР. Она дает возможность 

сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует 

развитию процессов символизации, навыка понимания информации, представленной 

разными способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и 

т.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложных 

логико-грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (порождение 

связанного учебного высказывания с использованием математических терминов и 

понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. Уроки математики развивают 

наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают приемам 

самостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» соответствуют 

ПООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования математика и ПООП ООО является обязательным предметом 

на данном уровне образования. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» 

традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса 

«Математика», в 7—9. 10 классах — курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и 

теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельный 

учебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение 

математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9, 

10 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения. 



Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение 

учебного времени для изучения отдельных 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 число учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более 

заинтересовавшую учеников, или направить усилия на преодоление затруднений. 

Допустимо также локальное перераспределение и перестановка элементов содержания 

внутри данного класса. Количество проверочных работ (тематический и итоговый контроль 

качества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, 

тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить 

число учебных часов, отведённых в Федеральной рабочей программе на обобщение, 

повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным критерием, является 

достижение результатов обучения, указанных в настоящей программе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ПООП ООО. 

 

Федеральная АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО 

КУРСА «АЛГЕБРА» 7 - 9, 10 КЛАССЫ  

Соответствует ПООП ООО 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Алгебра» реализуется классах за счет обязательной части учебного 

плана. 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на изучение 

алгебры с 7 по 9 (10) класс отводится по 4 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели в 

год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 

класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для 

данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится 

на повторение и систематизацию всего курса в целом. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

Освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением элементов 

коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах усиления 

практической направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт 

обучающихся; ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; необходимости и достаточности в 

определении объёма изучаемого материала; введения в содержание учебных программ 

коррекционных заданий, предусматривающих активизацию познавательной деятельности. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются 

индивидуальные, групповые, индивидуально. 

Коррекционная направленность курса «Алгебра» достигается за счет: 

 разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и 

достаточного минимума умений, 



 преобразования текстовых задач (введение графических планов, схем, других 

средств наглядности, алгоритмов решений, использование приема квантования текста и 

др.), 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию и 

коррекцию опорных знаний обучающихся; 

 целенаправленного формирования мыслительных операций (анализ, синтез, 

обобщение, классификация) и процессов (дедукция, сравнение, абстрагирование); 

 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий), 

воображения (преобразование символических форм); 

 развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умение 

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

отвечать на вопросы; 

 использования методов дифференцированной работы с обучающимися: 

повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого 

минимума заданий для ликвидации индивидуальных пробелов, систематизация 

индивидуальных заданий и развивающих упражнений;  

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, 

побуждение к активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации математического текстового материала, обеспечивающих реализацию метода 

«обходных путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение 

контроля за устной и письменной речью. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

обучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике 

являются письменные работы и устный ответ. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характера 

погрешностей, допущенных обучающимися. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Оценка устных ответов обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

– изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

– показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

– отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

-возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания учителя.  



Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа;  

– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

– обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

– при достаточном знании теоретического материала недостаточно 

обоснованности основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

Примечание  

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение 

звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и др.). 

Оценка письменных работ обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается 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 объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 



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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающим оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, 

допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках алгебры. Учитывая особенности 

детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условии 

повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические 

ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.  

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не 

связано с нарушением моторики у обучающихся. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная адаптированная программа по математике для 

обучающихся с ТНР основывается на ООП ООО, однако при этом 

учитываются те недостатки речевого и неречевого развития, которые носят 

сочетанный или вторичный характер. Необходимость применения 

специальных методов и приемов обучения математике обусловлено, в 

частности, проблемами несформированности пространственных и 

квазипространственных отношений, в ряде случаев наличием 

дискалькулических расстройств, недостаточным уровнем сформированности 

словесно-логического мышления, проблемами усвоения абстрактной лексики 

(например, математической терминологии). Математическая деятельность 

способствует развитию наглядно-действенного, наглядно-образного, 

вербально-логического мышления обучающихся с ТНР. Она дает возможность 

сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, 
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способствует развитию процессов символизации, навыка понимания 

информации, представленной разными способами (текст задачи, 

формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию 

математической лексики, пониманию и употреблению сложных логико-

грамматических конструкций, связной устной и письменной речи 

(порождение связанного учебного высказывания с использованием 

математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику 

дискалькулии. Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, 

творческую активность, обучают приемам самостоятельной работы, 

способствуют формированию навыков самоконтроля. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

соответствуют ООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования математика и ООП ООО является 

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

учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих 

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

курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и 

«Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельный учебный 

курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане 

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

каждого года обучения, в 7—9, 10 классах 6 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое 

распределение учебного времени для изучения отдельных 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 

число учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более 

заинтересовавшую учеников, или направить усилия на преодоление 

затруднений. Допустимо также локальное перераспределение и перестановка 

элементов содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ 

(тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и 

их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на 

усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число 

учебных часов, отведённых в Федеральной рабочей программе на обобщение, 

повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным критерием, 

является достижение результатов обучения, указанных в настоящей 

программе. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ПООП ООО. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 7-9, 10 КЛАССЫ 

Соответствует ООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Геометрия» реализуется классах за счет 

обязательной части учебного плана. 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР 

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

расчёта 34 учебные недели в год. При выборе образовательной организацией 

модели обучения, включающую 10 класс, в первом полугодии отводится время 

на изучение наиболее сложных тем 9 класса для данного состава обучающихся 

по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Соответствует ПООП ООО 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  

Изучение геометрии обеспечивает для обучающихся с ТНР 

формирование, расширение и координацию пространственных представлений 

в общей картине мира, развитие речемыслительной деятельности за счет 

целенаправленного формирования мыслительных 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, описания 

объектов окружающего мира с использованием лексикона геометрии.  

Геометрические знания становятся основой для решения прикладных 

задач вычислительного и конструктивного характера. 

Теоретический курс, характеризующийся высокой степенью 

абстракции, подкрепляется геометрической наглядностью, использованием 

рисунков и чертежей, обращением к практическим приемам использования 

геометрические фактов, форм и отношений в повседневной жизни, во 

взаимодействии с предметами и явлениями действительности. 

Широко используются практические задания (начертить ту или иную 

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

понятия, теоремы, свойства геометрических фигур, способы рассуждений 

усваиваются в процессе 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 и 

достаточного минимума умений, 

 индивидуализированного учета структуры нарушения и 

доступного для обучающегося уровня при определении требований к 

изображению плоских фигур от руки, выполнению построения с помощью 

чертежных инструментов, электронных средств, изображению 

геометрических фигур по текстовому или символьному описанию; 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на 

актуализацию и коррекцию опорных знаний обучающихся; 

 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и 

понятий), воображения (преобразование символических форм; 

геометрические построения); 

 развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии 

(умение грамотно поставить вопрос выразить и донести свою мысль до 

собеседника); кратко и точно отвечать на вопросы; 

 целенаправленного обучения построению рассуждений, 

формированию умений строить 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 необходимого минимума заданий для ликвидации 

индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных 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 и презентации математического текстового материала, 

обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», коррекционного 

воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за устной и 

письменной речью. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды 

работы. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения обучающимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по 

математике являются письменные работы и устный ответ. 



При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит от 

наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

– изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

– показал умение иллюстрировать теорию конкретными 

примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

– продемонстрировал знание теории ранее изученных 

сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

– отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

– возможны одна – две неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

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

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала; 



– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

– обучающийся не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

– при достаточном знании теоретического материала недостаточно 

обоснованности основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Примечание  

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки.  

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 

стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Оценка письменных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается 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 объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 



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

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся 

не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как 

правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические 

ошибки, допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех 

слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках математики. 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается 

наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 

следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке.  

 Оценка снижается при небрежном выполнении письменных 

работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв, если 

это не связано с нарушением моторики у обучающихся. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа по математике для обучающихся с ТНР 

основывается на ПООП ООО, однако при этом учитываются те недостатки 

речевого и неречевого развития, которые носят сочетанный или вторичный 

характер. Необходимость применения специальных методов и приемов 

обучения математике обусловлено, в частности, проблемами 

несформированности пространственных и квазипространственных 

отношений, в ряде случаев наличием дискалькулических расстройств, 

недостаточным уровнем сформированности словесно-логического мышления, 

проблемами усвоения абстрактной лексики (например, математической 

терминологии). Математическая деятельность способствует развитию 

наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического 

мышления обучающихся с ТНР. Она дает возможность сформировать и 

закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует 

развитию процессов символизации, навыка понимания информации, 

представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, 

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

пониманию и употреблению сложных логико-грамматических конструкций, 

связной устной и письменной речи (порождение связанного учебного 

высказывания с использованием математических терминов и понятий), 

обеспечивает профилактику дискалькулии. Уроки математики развивают 

наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают приемам 

самостоятельной работы, способствуют формированию навыков 

самоконтроля. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

соответствуют ПООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования математика и ПООП ООО является 

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

учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих 

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

курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и 



«Геометрия». Настоящей программой вводится самостоятельный учебный 

курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане 

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

каждого года обучения, в 7—9, 10 классах 6 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое 

распределение учебного времени для изучения отдельных 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 

число учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более 

заинтересовавшую учеников, или направить усилия на преодоление 

затруднений. Допустимо также локальное перераспределение и перестановка 

элементов содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ 

(тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и 

их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на 

усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число 

учебных часов, отведённых в Примерной рабочей программе на обобщение, 

повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным критерием, 

является достижение результатов обучения, указанных в настоящей 

программе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ПООП ООО. 

  

 АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО 

КУРСА «МАТЕМАТИКА» 5-6 КЛАССЫ  
Соответствует ПООП ООО 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Основное содержание программы по математике включает изучение 

натуральных чисел и счетных операций, усвоение математической 

терминологии и письменной символики, связанной с выполнением счетных 

операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций до 

автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, 

таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и 

целенаправленную работу над усвоением обучающимися специальных 

математических понятий и речевых формулировок условий задач, по 

развитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

что отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР. 



Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется 

на основе тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как 

многие из них создают базис для овладения математическими умениями и 

навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением 

программного материала следующих учебных предметов:  

 Русский язык и литература: зрительное восприятие, 

пространственно-временные представления (последовательность событий в 

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

предложения); установление логических связей при изучении грамматических 

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

грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, 

понимание сравнительных, предложно-падежных конструкций). 

 География: временные и пространственные представления 

(наблюдение признаков различных времен года, действий человека в 

различные времена года, температуры и т. д.); классификации (естественные 

классификации животных, растений и т. п.); установление последовательности 

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

 Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение 

ритма; слуховая память; 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 ТНР 

на изучение математики в 5 и 6 классах отводится 6 часов в неделю, из 

расчёта 34 учебные недели в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания 

обучения по всем предметным областям, формирование новых, глобальных 

понятий и умений. В процессе формирования математических знаний, умений 

и навыков необходимо учитывать сложную структуру математической 

деятельности обучающихся (мотивационно-целевой, операциональный этап, 

этап контроля). В связи с этим необходимо уделять большое внимание 

процессу формирования интереса к выполнению математических действий 

путем использования наглядности, значимых для обучающихся реальных 

ситуаций. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся 

с ТНР преодолевать трудности и находить способы выхода из сложной 

ситуации, научить самоконтролю и исправлению ошибок, развивать 

устойчивость внимания и стремление довести работу до конца. Основное 



внимание при изучении математики должно быть уделено формированию 

операционального компонента математической деятельности обучающихся: 

развитию процессов восприятия (зрительного, пространственного, слухового), 

мыслительных операций, приводящих к овладению понятием о структуре 

числа и математическими действиями. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и 

навыками необходимо осуществлять постепенный переход от пассивного 

выполнения заданий к активному, что способствует овладению способами и 

методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся 

с ТНР является понимание и решение математических задач, которые 

представляют собой сложную вербально-мыслительно-мнестическую 

деятельность. Формирование этого вида математической деятельности у 

обучающихся с ТНР вызывает необходимость "пошагового", постепенного 

обучения с использованием рисунков, схем, с применением различных 

способов трансформации или адаптации текста задачи. 

Большое значение при обучении решению задач приобретает 

использование приема моделирования, построения конкретной модели, 

усвоения алгоритма решения определенного типа задач. В процессе анализа 

условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, значение 

сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-

следственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных. 

Особое внимание уделяется умению формулировать вопрос, находить 

решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос задачи. 

Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситуации, 

представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, 

ответить на вопросы по содержанию задачи. Учитывая характер речевого 

нарушения и важную роль речи в развитии математической деятельности 

обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на 

всех этапах формирования математических действий, начиная с выполнения 

счетных операций на основе практических действий. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых 

письменных работ. При оценке письменных работ используются нормы 

оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень 

самостоятельности обучающегося, особенности его развития. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой 

нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку 

ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 



стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Грубые ошибки: 

 неверное выполнение вычислений вследствие неточного 

применения правил; 

 неверное выполнение сравнения числовых выражений вследствие 

неточного применения правил; 

 неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск 

действий, выполнение нужных действий, искажение смысла вопроса, 

привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных); 

 неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур. 

Негрубые ошибки: 

 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 в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики 

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

особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 

исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

Стоит отметить, что некоторые номера в контрольных работах могут 

состоять из нескольких примеров или задач, которые выступают как 

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

случае верно выполненным необходимо считать не все правильно сделанные 

подпункты одновременно, а каждый, в частности. 

Оценка письменной комбинированной работы: 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно, либо допущена 1 

негрубая ошибка в каком-либо задании, кроме задач; 

 «4» - допущены 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при отсутствии 

грубых ошибок в задаче, но не более 39 % неверно выполненных заданий от 

общего числа; 

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

60 % неверно выполненных заданий от общего числа; 

 «2» - допущены 4 и более грубых ошибок и верно выполнено 

менее 50 % заданий. 

Оценка письменной работы, состоящей из примеров и заданий другого 

типа, не содержащих задачи 



 «5» - вся работа выполнена безошибочно или допущена 1 ошибка, 

составляющая менее 15% от общего числа заданий; 

 «4» допущена 1 грубая и 2 – 3 негрубые ошибки; 

 «3» допущено 2 – 3 грубые ошибки и 1 – 2 негрубые ошибки с 

условием, 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 длины отрезков, площади и объема фигур 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно, допускается 1 ошибка, 

составляющая менее 15% от общего числа заданий; 

 «4» - допущена 1 грубая ошибка и 2 – 3 негрубых ошибки, при 

условии отсутствия грубой ошибки в решении задачи; 

 «3» - допущено 2 – 3 ошибки, при условии верного выполнения 

свыше 50% заданий; 

 «2» - допущено 4 и более грубых ошибок или верно выполнено 

менее 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. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя  

школа №9» 

 

 Утверждаю 

и.о. Директора школы 

___________Е.Е. Серова 

Приказ № 87 от «30» августа 2024 

 

 

Адаптированные рабочие программа по биологии для обучающихся 5-9 

классов. 

 Составитель: Портной Ю.А., учитель биологии. 

 

 

 

 



 

 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании МО учителей 

естественно-научного цикла  

Протокол № 1 от 

«29»августа2024г. 

Руководитель МО 

____________ Н.Г. Дельцова 

 

 

Согласовано. 

Заместитель директора по УВР 

_________ Е.Е.Серова 

«30» августа 2024 

Ульяновск 2024 

Содержание 
 

Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся 5 классов 

с ТНР и ЗПР ........................................................................................................... 63 

Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся 6 классов 

с ЗПР ....................................................................................................................... 71 

Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся 7 классов 

с нарушениями слуха ............................................................................................ 88 

Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся 7 классов 

с ЗПР и ТНР ........................................................................................................... 97 

Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся 8 классов 

с ЗПР и ТНР ......................................................................................................... 114 

Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся 9 классов 

с ЗПР и ТНР ......................................................................................................... 136 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся 

5 классов с ТНР и ЗПР 
 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Построение учебного содержания «Биология» осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. Содержание курса направлено 

на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, 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 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 



такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Большое значение для полноценного формирования мировоззрения и 

экологического образования обучающихся с ТНР приобретает опора на 

межпредметные связи вопросов, изучаемых в курсе биологии с такими 

учебными предметами, как «География», «Физика», «Адаптивная 

физкультура». Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 

разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений. Изучение курса биологии предусматривает 

формирование у обучающихся с ТНР умений анализировать, сравнивать, 

обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, 

осуществлять самоконтроль. Проведение практических занятий, 

побуждающих обучающихся к активному учебному труду, включение 

учебного материала в ассоциативные связи (для развития напоминания), 

способствует коррекции высших психических функций (внимание, память, 

мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить за правильностью 

речевого оформления высказываний обучающихся). 

Приоритетной является практическая деятельность обучающихся по 

проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, 

описанию экологических последствий при использовании и преобразовании 

окружающей среды. При этом важен выбор условий проведения наблюдения 

или опыта, при которых меняется лишь одна величина, а все остальные 

остаются постоянными. Результатом практической деятельности становится 

описание по заданным алгоритмам природных объектов и сравнение их по 

выделенным признакам. 

Большое внимание уделяется развитию практических навыков и умений 

в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научно-популярной литературой, ресурсами 

Internet и др. Использование дополнительных источников информации при 

решении учебных задач связано с интенсивной специальной работой с 

текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте 

терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение 

предложенных таблиц);  

Специальное внимание уделяется подготовке кратких сообщений с 

использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала 

(в том числе компьютерной презентации в поддержку устного выступления), 

организации учебного диалога при работе в малой группе. 



Обязательной является оценка обучающимися собственного вклада в 

деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных 

достижений по предложенному образцу. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Биология» 

реализуется за счет: 

 формирования у обучающихся естественнонаучной картины мира 
и использования ее потенциала для развития информационной основы 
высказываний; 

 развития речемыслительной деятельности в процессе 
установления логических внутри- и межпредметных связей, овладения 
умениями сравнивать, наблюдать, обобщать, анализировать, делать выводы, 
применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
животного мира; 

 формирования, расширения и координации предметных, 
пространственных и временных представлений на материале курса;  

 обучения работе с натуральными объектами, гербарным 
материалом, развитии на этой основе сенсорного (зрительного, слухового и 
осязательного) восприятия и высших психических функций (внимание, память, 
мышление, воображение, речь); 

 развития познавательных интересов и мотивов, 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе получения знаний о 
животном мире, проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками 
информации;  

 воспитания позитивного ценностного отношения к животному 
миру, культуры взаимодействия с природой, обеспечение осознания 
значения животных в природе и жизни человека; 

 освоения понятийного аппарата биологического знания, 
включения его в самостоятельную речь обучающихся; 

 совершенствования связной речи обучающихся, развития 
разных видов речевой деятельности, формирования коммуникативной 
культуры;  

 усиления практической направленности учебного 
материала;  

 специального структурирования и анализа изучаемого материала 
(выделение существенных признаков изучаемых явлений и установление их 
взаимосвязи);  

 использования специальных приемов и средств обучения, 
приемов анализа и презентации текстового материала, обеспечивающих 



реализацию метода «обходных путей», коррекционного воздействия на 
речевую деятельность, повышение контроля за устной и письменной речью. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствует ПООП ООО 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной 

или письменной форме.  

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые 

контрольные работы, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; 

творческие задания. 

Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального и 

индивидуального контроля на обычных уроках, в процессе практических 

работ по окончании изучения крупных тем. Проверочные работы проводятся 

в письменной форме, в виде тестов (варианты ответов сокращены с 4х до 3х). 

Запланированные проверочные практические работы подлежат оценке по 

усмотрению учителя. Задания разрабатываются в соответствии с 

формируемыми образовательными компетенциями.  

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с 

использованием доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со 

структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение времени 

на подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и 

навыков обучающихся по адаптированной образовательной программе по 

биологии. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 
усвоении изученного материала; 

– 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 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

– умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщения, выводы.  

– устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 
знаний) и внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

– умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и 
безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 
учебника, излагает материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

– умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 
из наблюдений и опытов.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

– показывает знания всего изученного программного материала; 
даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 
в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;  

– материал излагает связно, в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

– умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи,  

– демонстрирует умение применять полученные знания на 
практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  



– усвоил основное содержание учебного материала, имеет 
пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала;  

– материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 
всегда последовательно;  

– показывает недостаточную сформированность отдельных знаний 
и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки.  

– допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

– не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

– испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 
основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий;  

– отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие значение в этом тексте;  

– обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 
при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

– не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
– не делает выводов и обобщений;  
– не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  
– имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
– при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  
Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся 
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 
привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 
предложение оценки. ю 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 
языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 
стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной 
слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 



 

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

– выполнил работу без ошибок и недочетов;  
– допустил не более одного недочета.  
Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, 

но допустил в ней:  

– не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
– или не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил:  

– не более двух грубых ошибок;  
– или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  
– или не более двух-трех негрубых ошибок;  
– или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
– или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов.  
Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

– допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка «3»;  

– или если правильно выполнил менее половины работы.  
Примечание.  

 Учитель имеет право поставить обучающему оценку выше той, 
которая предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как 
правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 
устранение пробелов.  

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические 
ошибки, допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех 
слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках биологии. 
Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается 
наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 
следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 
Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 
звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 



При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 
приравниваются к одной орфографической ошибке.  

 При небрежном выполнении письменных работ, большом 
количестве исправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на 
один балл, если это не связано с нарушением моторики у обучающихся. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, 

на последующем 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 по 

содержанию;  

“3” – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 

небрежность в оформлении;  

“2” – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков 

оформления;  

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся 

6 классов с ЗПР 
  

Рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по учебному предмету 

«Биология», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы».   

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» 

и др.   



Предмет максимально направлен на формирование интереса к 

природному и социальному миру, совершенствование познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными 

операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать 

свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и 

подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью 

человека и состоянием природы, в развитии умения использовать 

полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного 

взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения 

обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для 

окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «Биология» представляет определенную 

трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, 

сложностями при определении в тексте значимой и второстепенной 

информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Биология» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их 

развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных 

связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал 

возможно давать в ознакомительном плане. При изучении биологии 

обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в 

Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у 

обучающихся с ЗПР научного мировоззрения на основе знаний о живой 



природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

овладение базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о 

методах познания живой природы и использовании их в практической 

деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к 

живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» 

являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, 
о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 
в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 
видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в 
решении проблем необходимости рационального 
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 



повышение познавательной активности, создание условий для осмысленного 

выполнения учебной работы. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на 

создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от уровня 

сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной 

регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных 

особенностей и направленности интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня. По содержанию и объему он должен быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями.  

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР 

словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом принадлежит 

практическим (в том числе лабораторным) работам, организации 

наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических 

средств организации познавательной деятельности (построение и 

декодирование наглядных моделей, отражающих основное содержание 

изучаемого материала). 

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску 

информации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у 

обучающихся определенный интерес, это важно использовать для 

совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного 

материала, в том числе специальной актуализации знаний, полученных в 

предшествующих классах, поскольку без подобного повторения и 

закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно 



актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего 

совершенствования. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых 

изменений: включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного изучения. 

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании 

программы курсивом. «Общие биологические закономерности» 

рассматриваются в течение всего периода обучения биологии в основной 

школе (5–9 классы). 

Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента 

обучающихся класса.   

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках 

биологии определяется их особыми образовательными потребностями. 

Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся 

видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение 

содержания образования по предмету «Биология»: усиление предметно-

практической деятельности; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, 

опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо 

использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и 

вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации 

и наполнению их примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а 

также развития коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в 

проектной деятельности. При организации уроков рекомендуется 

использовать IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, 

схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации.  



Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с 

лексическим материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической 

единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и 

ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в 

речевой практике обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Биология» 

входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является 

обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Биология», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с 

личностными результатами, определенными во ФГОС ООО, включают 

результаты реализации всех предусмотренных программ и структурируются 

следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России;  



 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
Результатом гражданского воспитания является: 

 чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой 
Родиной; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

 активное участие в жизни образовательной организации, местного 
сообщества;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений, готовность к участию вгуманитарной деятельности 
(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей. 
Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков. 
Результатом эстетического воспитания является: 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 



Результатом освоения ценностей научного познания является: 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира; 

 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, 
поступков. 
Результатом физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия является: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 

 готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего 
права на ошибку и такого же права другого человека. 
Результатом трудового воспитания является: 

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

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 
в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 формирование готовности к осознанному построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, уважительного 
отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально 
значимом труде. 
Результатом экологического воспитания является: 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 
экологически ориентированной практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 



 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества;  

 повышение уровня своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в 
речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и 
проявление стремления к их преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение 
ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 
Значимым личностным результатом освоения АООПООО обучающихся 

с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных курсов и 
Программы воспитания, является сформированность социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 
отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 
о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 
самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 
информацией или другими вспомогательными средствами;  

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса 
полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять 
дефицит информации;  

 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в 
соответствии с контекстом жизненной ситуации;  

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и 
точно сформулировав возникшую проблему;  

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 



 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, проявляющееся: 

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и 
нести ответственность за результат своей работы;  

 в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в 
актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная 
информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов 
питания и т.п.); 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения 
промежуточной и итоговой аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 
 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении 
коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с 
контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 
потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком. 
 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту 
обучающегося;  

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, 
понимании собственной результативности и умении адекватно оценить 
свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей, исключая асоциальные проявления;  

 в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или 
безопасности для себя или для окружающих;  

 в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 
 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей, проявляющейся:  

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в 
разных социальных ситуациях с людьми разного статуса;  



 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях 
необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
сочувствие, намерение, опасение и др.;  

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных 
коммуникативных ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости 
от социальной ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, 
социально неблагоприятному воздействию. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной 

программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных познавательных действий:  

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(явлений);  

 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, в том числе самостоятельно выбирая основания и 
критерии для классификации, логически рассуждать, приходить к 
умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать 
общие выводы; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и 
процессов;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как инструмент познания; 
 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на 

вопросы либо самостоятельно; 
 аргументировать свою позицию, мнение; 



 с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 

 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и 
выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 
исследования; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия. 
Работа с информацией: 

 пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 
 искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
 понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 
 иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с 
учетом поставленных целей, для решения учебных и познавательных 
задач. 
У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных коммуникативных действий:  

Общение: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии сусловиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, прогнозировать 
возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для 
выступления перед аудиторией. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 



позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт; 
 принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 
У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных 

учебных регулятивных действий:  

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать 
ему; 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 

 самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Самоконтроль(рефлексия): 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи; 
 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, 
требующие дальнейшей работы. 



Эмоциональный интеллект: 

 различать и называть эмоции, стараться управлять собственными 
эмоциями; 

 анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 
 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 
Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют 
требованиям, заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
 

1. Растительный организм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 

митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции 

растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения 

элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и др.). 



Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питание растения 

Корень – орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые 

системы. Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. 

Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). 

Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы 

(окучивание), внесения удобрений, прореживания проростков, полива для 

жизни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и 

функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. 

Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица 

и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган 

воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 

3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и др.). 

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением 

(на комнатных растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 



Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная 

запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как 

орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Транспорт веществ в растении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. 

Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие 

пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного 

растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля 

в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных 

веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды 

через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. 

Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических 

веществ в растении (ситовидные трубки луба) — нисходящий ток. 

Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые 

побеги: корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и 

хозяйственное значение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на 

готовом микропрепарате). 

3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по 

древесине. 

4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов 



на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. 

Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие 

боковых побегов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом корня. 

2. Наблюдение за ростом побега. 

3. Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение 

признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного 

размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и 

соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) 

и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих 

растений.Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение 

плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания 

семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и др.) на примере комнатных 

растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.). 

2. Изучение строения цветков. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных растений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений. 

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в 

грунт. 

Развитие растения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл 

развития цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на 



развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых растений. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

2. Определение условий прорастания семян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся 

7 классов с нарушениями слуха 
  

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и 

учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 



 овладение навыками коммуникации и принятыми формами 
социального взаимодействия, в том числе с использованием социальных 
сетей; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных коммуникативных ситуациях, умением не 
создавать конфликты, находить компромисс в спорных ситуациях; 

 овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой 
продукции в процессе речевого общения; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью; 

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

Метапредметные результатыосвоения всех образовательных областей 

и учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими 

показателями: 

  способность использовать русский и родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные 
знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 
учетом характера ошибок; 

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

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 
пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Построение учебного содержания «Биология» осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 



внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. Содержание курса направлено 

на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, 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 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Большое значение для полноценного формирования мировоззрения и 

экологического образования обучающихся с ТНР приобретает опора на 

межпредметные связи вопросов, изучаемых в курсе биологии с такими 

учебными предметами, как «География», «Физика», «Адаптивная 

физкультура». Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 

разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений. Изучение курса биологии предусматривает 

формирование у обучающихся с ТНР умений анализировать, сравнивать, 

обобщать изучаемый материал, планировать предстоящую работу, 

осуществлять самоконтроль. Проведение практических занятий, 

побуждающих обучающихся к активному учебному труду, включение 

учебного материала в ассоциативные связи (для развития напоминания), 

способствует коррекции высших психических функций (внимание, память, 

мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить за правильностью 

речевого оформления высказываний обучающихся). 

Приоритетной является практическая деятельность обучающихся по 

проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, 

описанию экологических последствий при использовании и преобразовании 

окружающей среды. При этом важен выбор условий проведения наблюдения 

или опыта, при которых меняется лишь одна величина, а все остальные 

остаются постоянными. Результатом практической деятельности становится 

описание по заданным алгоритмам природных объектов и сравнение их по 

выделенным признакам. 

Большое внимание уделяется развитию практических навыков и умений 

в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научно-популярной литературой, ресурсами 



Internet и др. Использование дополнительных источников информации при 

решении учебных задач связано с интенсивной специальной работой с 

текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте 

терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение 

предложенных таблиц);  

Специальное внимание уделяется подготовке кратких сообщений с 

использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала 

(в том числе компьютерной презентации в поддержку устного выступления), 

организации учебного диалога при работе в малой группе. 

Обязательной является оценка обучающимися собственного вклада в 

деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных 

достижений по предложенному образцу. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Биология» 

реализуется за счет: 

 формирования у обучающихся естественнонаучной картины мира 
и использования ее потенциала для развития информационной основы 
высказываний; 

 развития речемыслительной деятельности в процессе 
установления логических внутри- и межпредметных связей, овладения 
умениями сравнивать, наблюдать, обобщать, анализировать, делать выводы, 
применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
животного мира; 

 формирования, расширения и координации предметных, 
пространственных и временных представлений на материале курса;  

 обучения работе с натуральными объектами, гербарным 
материалом, развитии на этой основе сенсорного (зрительного, слухового и 
осязательного) восприятия и высших психических функций (внимание, память, 
мышление, воображение, речь); 

 развития познавательных интересов и мотивов, 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе получения знаний о 
животном мире, проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками 
информации;  

 воспитания позитивного ценностного отношения к животному 
миру, культуры взаимодействия с природой, обеспечение осознания 
значения животных в природе и жизни человека; 

 освоения понятийного аппарата биологического знания, 
включения его в самостоятельную речь обучающихся; 



 совершенствования связной речи обучающихся, развития 
разных видов речевой деятельности, формирования коммуникативной 
культуры;  

 усиления практической направленности учебного 
материала;  

 специального структурирования и анализа изучаемого материала 
(выделение существенных признаков изучаемых явлений и установление их 
взаимосвязи);  

 использования специальных приемов и средств обучения, 
приемов анализа и презентации текстового материала, обеспечивающих 
реализацию метода «обходных путей», коррекционного воздействия на 
речевую деятельность, повышение контроля за устной и письменной речью. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствует ПООП ООО 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной 

или письменной форме.  

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые 

контрольные работы, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; 

творческие задания. 

Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального и 

индивидуального контроля на обычных уроках, в процессе практических 

работ по окончании изучения крупных тем. Проверочные работы проводятся 

в письменной форме, в виде тестов (варианты ответов сокращены с 4х до 3х). 

Запланированные проверочные практические работы подлежат оценке по 

усмотрению учителя. Задания разрабатываются в соответствии с 

формируемыми образовательными компетенциями.  

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с 

использованием доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со 

структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение времени 

на подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 



Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и 

навыков обучающихся по адаптированной образовательной программе по 

биологии. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 
усвоении изученного материала; 

– 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 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

– умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщения, выводы.  

– устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 
знаний) и внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

– умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и 
безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 
учебника, излагает материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

– умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 
из наблюдений и опытов.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

– показывает знания всего изученного программного материала; 
даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 
в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;  

– материал излагает связно, в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 



двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

– умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи,  

– демонстрирует умение применять полученные знания на 
практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  
– усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала;  

– материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 
всегда последовательно;  

– показывает недостаточную сформированность отдельных знаний 
и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки.  

– допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

– не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

– испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 
основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий;  

– отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие значение в этом тексте;  

– обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 
при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

– не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
– не делает выводов и обобщений;  
– не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  
– имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  



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

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся 
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 
привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 
предложение оценки. ю 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 
языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 
стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной 
слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

 

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

– выполнил работу без ошибок и недочетов;  
– допустил не более одного недочета.  
Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, 

но допустил в ней:  

– не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
– или не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил:  

– не более двух грубых ошибок;  
– или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  
– или не более двух-трех негрубых ошибок;  
– или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
– или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов.  
Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

– допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка «3»;  

– или если правильно выполнил менее половины работы.  
Примечание.  

 Учитель имеет право поставить обучающему оценку выше той, 
которая предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 



 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как 
правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 
устранение пробелов.  

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические 
ошибки, допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех 
слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках биологии. 
Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается 
наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 
следует рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. 
Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 
звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 
При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 
приравниваются к одной орфографической ошибке.  

 При небрежном выполнении письменных работ, большом 
количестве исправлений, искажений в начертании букв оценка снижается на 
один балл, если это не связано с нарушением моторики у обучающихся. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, 

на последующем 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 по 

содержанию;  

“3” – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, 

небрежность в оформлении;  

“2” – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков 

оформления;  

 

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» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся 

7 классов с ЗПР и ТНР 
 

Рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по учебному предмету 

«Биология», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы».   

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 



Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» 

и др.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к 

природному и социальному миру, совершенствование познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными 

операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать 

свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и 

подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью 

человека и состоянием природы, в развитии умения использовать 

полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного 

взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения 

обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для 

окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «Биология» представляет определенную 

трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, 

сложностями при определении в тексте значимой и второстепенной 

информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Биология» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучающихся с ЗПР и ТНР, учет особенностей 

их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; 

некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При 

изучении биологии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять 

взаимодействие на полисенсорной основе.  



 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в 

Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у 

обучающихся с ЗПР и ТНР научного мировоззрения на основе знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

овладение базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о 

методах познания живой природы и использовании их в практической 

деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к 

живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» 

являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, 
о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 
в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 
видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в 
решении проблем необходимости рационального 



природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 

повышение познавательной активности, создание условий для осмысленного 

выполнения учебной работы. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на 

создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от уровня 

сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной 

регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных 

особенностей и направленности интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня. По содержанию и объему он должен быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями.  

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР 

словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом принадлежит 

практическим (в том числе лабораторным) работам, организации 

наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических 

средств организации познавательной деятельности (построение и 

декодирование наглядных моделей, отражающих основное содержание 

изучаемого материала). 

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску 

информации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у 



обучающихся определенный интерес, это важно использовать для 

совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного 

материала, в том числе специальной актуализации знаний, полученных в 

предшествующих классах, поскольку без подобного повторения и 

закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно 

актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего 

совершенствования. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых 

изменений: включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного изучения. 

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании 

программы курсивом. «Общие биологические закономерности» 

рассматриваются в течение всего периода обучения биологии в основной 

школе (5–9 классы). 

Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента 

обучающихся класса.   

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках 

биологии определяется их особыми образовательными потребностями. 

Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся 

видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение 

содержания образования по предмету «Биология»: усиление предметно-

практической деятельности; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, 

опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо 

использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и 



вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации 

и наполнению их примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а 

также развития коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в 

проектной деятельности. При организации уроков рекомендуется 

использовать IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, 

схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации.  

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с 

лексическим материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической 

единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и 

ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в 

речевой практике обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Биология» 

входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является 

обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Биология», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с 



личностными результатами, определенными во ФГОС ООО, включают 

результаты реализации всех предусмотренных программ и структурируются 

следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
Результатом гражданского воспитания является: 

 чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой 
Родиной; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

 активное участие в жизни образовательной организации, местного 
сообщества;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений, готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей. 
Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 



учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков. 
Результатом эстетического воспитания является: 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 
Результатом освоения ценностей научного познания является: 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира; 

 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, 
поступков. 
Результатом физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия является: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 

 готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего 
права на ошибку и такого же права другого человека. 
Результатом трудового воспитания является: 

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

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 
в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 



 формирование готовности к осознанному построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, уважительного 
отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально 
значимом труде. 
Результатом экологического воспитания является: 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 
экологически ориентированной практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

ЗПР и ТНР к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества;  

 повышение уровня своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в 
речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и 
проявление стремления к их преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение 
ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 
Значимым личностным результатом освоения АООПООО обучающихся 

с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных курсов и 
Программы воспитания, является сформированность социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 
отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 
о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  



 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 
самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 
информацией или другими вспомогательными средствами;  

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса 
полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять 
дефицит информации;  

 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в 
соответствии с контекстом жизненной ситуации;  

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и 
точно сформулировав возникшую проблему;  

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и 
нести ответственность за результат своей работы;  

 в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в 
актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная 
информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов 
питания и т.п.); 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения 
промежуточной и итоговой аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 
 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении 
коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с 
контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 
потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком. 
 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту 
обучающегося;  



 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, 
понимании собственной результативности и умении адекватно оценить 
свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей, исключая асоциальные проявления;  

 в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или 
безопасности для себя или для окружающих;  

 в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 
 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей, проявляющейся:  

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в 
разных социальных ситуациях с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях 
необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
сочувствие, намерение, опасение и др.;  

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных 
коммуникативных ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости 
от социальной ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, 
социально неблагоприятному воздействию. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной 

программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных познавательных действий:  

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(явлений);  

 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, в том числе самостоятельно выбирая основания и 
критерии для классификации, логически рассуждать, приходить к 
умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать 
общие выводы; 



 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и 
процессов;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как инструмент познания; 
 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на 

вопросы либо самостоятельно; 
 аргументировать свою позицию, мнение; 
 с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 

 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и 
выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 
исследования; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия. 
Работа с информацией: 

 пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 
 искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
 понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 
 иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с 
учетом поставленных целей, для решения учебных и познавательных 
задач. 
У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных коммуникативных действий:  

Общение: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 



 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии сусловиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, прогнозировать 
возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для 
выступления перед аудиторией. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт; 
 принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 
У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных 

учебных регулятивных действий:  

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать 
ему; 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 

 самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Самоконтроль(рефлексия): 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 



 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи; 
 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, 
требующие дальнейшей работы. 
Эмоциональный интеллект: 

 различать и называть эмоции, стараться управлять собственными 
эмоциями; 

 анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 
 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 
Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР и ТНР соответствуют 
требованиям, заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
 

1. Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая 

категория. Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие 

семенные растения. Основные таксоны (категории) систематики растений 

(царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития 

систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в 

биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 



жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных 

водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая 

характеристика мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых 

мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. 

Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа 

и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), 

Папоротниковидные (Папоротники). Общая характеристика. Усложнение 

строения папоротникообразных растений по сравнению с мхами. 

Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и 

папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития 

папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного 

угля. Значение папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. 

Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность 

хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение 

хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как 

наиболее высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. 

Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного 

растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений. Характерные 

признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, 

Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие представители 

семейств. Культурные представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы). 



2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на 

примере спирогиры и улотрикса). 

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян 

голосеменных растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с 

использованием определителей растений или определительных карточек. 

2. Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в 

земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные 

растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений 

основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в 

палеонтологический или краеведческий музей). 

3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и 

условия неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. 

Растения и условия живой природы: прямое и косвенное воздействие 

организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 

Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных 

сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. 

Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 



природных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. 

Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление численности 

редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

2. Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, 

питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры 

профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных 

грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное 

выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и 

дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая и 

фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 

(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. 

Питание, рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе 

и жизни человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 



бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневых грибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение 

шляпочных грибов на муляжах). 

3. Изучение строения лишайников. 

4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся 

8 классов с ЗПР и ТНР 
  

Рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 



образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по учебному предмету 

«Биология», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы».   

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» 

и др.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к 

природному и социальному миру, совершенствование познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными 

операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать 

свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и 

подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью 



человека и состоянием природы, в развитии умения использовать 

полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного 

взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения 

обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для 

окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «Биология» представляет определенную 

трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, 

сложностями при определении в тексте значимой и второстепенной 

информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Биология» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их 

развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных 

связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал 

возможно давать в ознакомительном плане. При изучении биологии 

обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в 

Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у 

обучающихся с ЗПР и ТНР научного мировоззрения на основе знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

овладение базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о 

методах познания живой природы и использовании их в практической 

деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к 

живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» 

являются: 



 формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, 
о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 
в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 
видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в 
решении проблем необходимости рационального 
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 

повышение познавательной активности, создание условий для осмысленного 

выполнения учебной работы. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на 

создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ЗПР и ТНР. Важнейшим является соблюдение 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, 



зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной 

деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, 

эмоционально-личностных особенностей и направленности интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня. По содержанию и объему он должен быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями.  

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР и ТНР 

словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом принадлежит 

практическим (в том числе лабораторным) работам, организации 

наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических 

средств организации познавательной деятельности (построение и 

декодирование наглядных моделей, отражающих основное содержание 

изучаемого материала). 

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску 

информации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у 

обучающихся определенный интерес, это важно использовать для 

совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного 

материала, в том числе специальной актуализации знаний, полученных в 

предшествующих классах, поскольку без подобного повторения и 

закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно 

актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего 

совершенствования. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых 

изменений: включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного изучения. 

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании 

программы курсивом. «Общие биологические закономерности» 

рассматриваются в течение всего периода обучения биологии в основной 

школе (5–9 классы). 



Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента 

обучающихся класса.   

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР и ТНР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках 

биологии определяется их особыми образовательными потребностями. 

Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся 

видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение 

содержания образования по предмету «Биология»: усиление предметно-

практической деятельности; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, 

опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо 

использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и 

вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации 

и наполнению их примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а 

также развития коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в 

проектной деятельности. При организации уроков рекомендуется 

использовать IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, 

схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации.  

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с 

лексическим материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической 

единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и 



ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в 

речевой практике обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Биология» 

входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является 

обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Биология», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с 

личностными результатами, определенными во ФГОС ООО, включают 

результаты реализации всех предусмотренных программ и структурируются 

следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР и ТНР российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
Результатом гражданского воспитания является: 



 чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой 
Родиной; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

 активное участие в жизни образовательной организации, местного 
сообщества;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений, готовность к участию вгуманитарной деятельности 
(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей. 
Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков. 
Результатом эстетического воспитания является: 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 
Результатом освоения ценностей научного познания является: 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира; 

 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, 
поступков. 
Результатом физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия является: 



 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 

 готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего 
права на ошибку и такого же права другого человека. 
Результатом трудового воспитания является: 

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

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 
в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 формирование готовности к осознанному построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, уважительного 
отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально 
значимом труде. 
Результатом экологического воспитания является: 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 
экологически ориентированной практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

ЗПР и ТНР к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества;  

 повышение уровня своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 



 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в 
речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и 
проявление стремления к их преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение 
ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 
Значимым личностным результатом освоения АООПООО обучающихся 

с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных курсов и 
Программы воспитания, является сформированность социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 
отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 
о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 
самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 
информацией или другими вспомогательными средствами;  

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса 
полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять 
дефицит информации;  

 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в 
соответствии с контекстом жизненной ситуации;  

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и 
точно сформулировав возникшую проблему;  

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и 
нести ответственность за результат своей работы;  

 в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в 
актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная 
информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов 
питания и т.п.); 



 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения 
промежуточной и итоговой аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 
 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении 
коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с 
контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 
потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком. 
 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту 
обучающегося;  

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, 
понимании собственной результативности и умении адекватно оценить 
свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей, исключая асоциальные проявления;  

 в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или 
безопасности для себя или для окружающих;  

 в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 
 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей, проявляющейся:  

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в 
разных социальных ситуациях с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях 
необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
сочувствие, намерение, опасение и др.;  

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных 
коммуникативных ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости 
от социальной ситуации;  



 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, 
социально неблагоприятному воздействию. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР и ТНР достигаются аккумулированием результатов всех составляющих 

данной программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных познавательных действий:  

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(явлений);  

 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, в том числе самостоятельно выбирая основания и 
критерии для классификации, логически рассуждать, приходить к 
умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать 
общие выводы; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и 
процессов;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как инструмент познания; 
 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на 

вопросы либо самостоятельно; 
 аргументировать свою позицию, мнение; 
 с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта 
изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 

 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и 
выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 
исследования; 



 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия. 
Работа с информацией: 

 пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 
 искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
 понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 
 иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с 
учетом поставленных целей, для решения учебных и познавательных 
задач. 
У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных коммуникативных действий:  

Общение: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии сусловиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, прогнозировать 
возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для 
выступления перед аудиторией. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт; 
 принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 



У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных 

учебных регулятивных действий:  

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать 
ему; 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 

 самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Самоконтроль(рефлексия): 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи; 
 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, 
требующие дальнейшей работы. 
Эмоциональный интеллект: 

 различать и называть эмоции, стараться управлять собственными 
эмоциями; 

 анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 
 регулировать способ выражения эмоций. 



Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 
Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР и ТНР соответствуют 
требованиям, заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
 

1. Животный организм 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). 

Строение животной клетки: клеточная мембрана, органоиды 

передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма (митохондрии, 

пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный 

центр).Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, 

их разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм – единое 

целое. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и 

тканей животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного 
Опора и движение животных. Особенности гидростатического, 

наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у 

одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.).Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и 

пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное 

пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные 



железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю 

поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. 

Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности 

кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в 

организме животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у 

беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, 

капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения 

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги 

кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение 

системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов 

обмена веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые 

клетки и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у 

кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и 

тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. 

Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение 

строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в 

теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у 

животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у 

животных.Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы 

(фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных 

(трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга 

от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и 

извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые 

гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. 

Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у 

позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у 

беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 



Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение 

(инстинкт и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг 

(запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, 

оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы 

поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: 

деление клетки одноклеточного организма на две, почкование, 

фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки 

(гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. 

Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. 

Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик 

(пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз 

(развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы 

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 

3. Изучение способов дыхания у животных. 

4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

5. Изучение покровов тела у животных. 

6. Изучение органов чувств у животных. 

7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная 

систематическая категория животных. Классификация животных. Система 

животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, 

отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и 

жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ жизни. 



Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. Многообразие 

простейших. Значение простейших в природе и жизни человека 

(образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические 

виды). Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые 

одноклеточными животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-

туфельки и др.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая 

характеристика. Местообитание. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и 

клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 

размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. 

Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые 

полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения 

(школьный аквариум). 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 

аквариум). 

3. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и 

кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые 

черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, 

человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, 

наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры 

по предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 



Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за 

реакцией дождевого червя на раздражители. 

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на 

готовых влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и 

внутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи 

с жизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных 

болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Размножение насекомых и типы развития. Отряды насекомых: 

Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры 

по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского 

жука или других крупных насекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на 

примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. 

Строение и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, 

двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленности 



моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). 

Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от 

костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения 

рыбы (на примере живой рыбы в банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового 

влажного препарата). 

Земноводные.Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и 

развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения 



птиц. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в 

жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие 

птиц.Экологические группы птиц. Приспособленность птиц к различным 

условиям среды. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на 

примере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. 

Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие 

звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. 

Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы. 

Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

4. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития 

животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их 

изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних 

животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 



многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. 

Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

5. Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и 

влажности на животных. Приспособленность животных к условиям среды 

обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой 

образ жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. 

Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая 

пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределения животных на планете. Фауна. 

6. Животные и человек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла 

животных на основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с 

животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. 

Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и 

позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. 

Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

 
 

 

 



Адаптированная рабочая программа по биологии для обучающихся 

9 классов с ЗПР и ТНР 
  

Рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой 

психического развития и тяжелых нарушений речи (далее – ЗПР и ТНР) на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

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

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), 

Примерной рабочей программы основного общего образования по учебному 

предмету «Биология», Примерной программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы».   

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» 

и др.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к 

природному и социальному миру, совершенствование познавательной 



деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными 

операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать 

свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР и ТНР заключается в углублении представлений о 

целостной и подробной картине мира, понимании взаимосвязей между 

деятельностью человека и состоянием природы, в развитии умения 

использовать полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного 

взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения 

обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для 

окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и ТНР. 

Овладение учебным предметом «Биология» представляет определенную 

трудность для обучающихся с ЗПР и ТНР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, 

сложностями при определении в тексте значимой и второстепенной 

информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Биология» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучающихся с ЗПР и ТНР, учет особенностей 

их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; 

некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При 

изучении биологии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять 

взаимодействие на полисенсорной основе.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в 

Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у 

обучающихся с ЗПР научного мировоззрения на основе знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

овладение базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о 



методах познания живой природы и использовании их в практической 

деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к 

живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» 

являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, 
о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 
в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 
видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в 
решении проблем необходимости рационального 
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 

повышение познавательной активности, создание условий для осмысленного 

выполнения учебной работы. 

 



Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на 

создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ЗПР и ТНР. Важнейшим является соблюдение 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, 

зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной 

деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, 

эмоционально-личностных особенностей и направленности интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня. По содержанию и объему он должен быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями.  

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР и ТНР 

словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом принадлежит 

практическим (в том числе лабораторным) работам, организации 

наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических 

средств организации познавательной деятельности (построение и 

декодирование наглядных моделей, отражающих основное содержание 

изучаемого материала). 

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску 

информации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у 

обучающихся определенный интерес, это важно использовать для 

совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного 

материала, в том числе специальной актуализации знаний, полученных в 

предшествующих классах, поскольку без подобного повторения и 

закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно 

актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего 

совершенствования. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых 

изменений: включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного изучения. 



В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании 

программы курсивом. «Общие биологические закономерности» 

рассматриваются в течение всего периода обучения биологии в основной 

школе (5–9 классы). 

Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента 

обучающихся класса.   

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР и ТНР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках 

биологии определяется их особыми образовательными потребностями. 

Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся 

видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение 

содержания образования по предмету «Биология»: усиление предметно-

практической деятельности; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, 

опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо 

использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и 

вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации 

и наполнению их примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а 

также развития коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в 

проектной деятельности. При организации уроков рекомендуется 

использовать IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, 

схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации.  

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с 

лексическим материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе 



научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической 

единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и 

ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в 

речевой практике обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Биология» 

входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является 

обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Биология», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с 

личностными результатами, определенными во ФГОС ООО, включают 

результаты реализации всех предусмотренных программ и структурируются 

следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 



достижениям народа; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
Результатом гражданского воспитания является: 

 чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой 
Родиной; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

 активное участие в жизни образовательной организации, местного 
сообщества;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений, готовность к участию вгуманитарной деятельности 
(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей. 
Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков. 
Результатом эстетического воспитания является: 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 
Результатом освоения ценностей научного познания является: 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира; 



 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, 
поступков. 
Результатом физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия является: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять 
собственным эмоциональным состоянием; 

 готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего 
права на ошибку и такого же права другого человека. 
Результатом трудового воспитания является: 

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

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 
в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
 формирование готовности к осознанному построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, уважительного 
отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально 
значимом труде. 
Результатом экологического воспитания является: 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 
экологически ориентированной практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

ЗПР и ТНР к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества;  

 повышение уровня своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в 
речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и 
проявление стремления к их преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение 
ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 
Значимым личностным результатом освоения АООПООО обучающихся 

с ЗПР и ТНР, отражающим результаты освоения коррекционных курсов и 
Программы воспитания, является сформированность социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 
отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 
о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 
самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 
информацией или другими вспомогательными средствами;  

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса 
полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять 
дефицит информации;  

 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в 
соответствии с контекстом жизненной ситуации;  

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и 
точно сформулировав возникшую проблему;  

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и 
нести ответственность за результат своей работы;  



 в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в 
актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная 
информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов 
питания и т.п.); 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения 
промежуточной и итоговой аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 
 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении 
коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с 
контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 
потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком. 
 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту 
обучающегося;  

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, 
понимании собственной результативности и умении адекватно оценить 
свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей, исключая асоциальные проявления;  

 в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или 
безопасности для себя или для окружающих;  

 в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 
 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей, проявляющейся:  

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в 
разных социальных ситуациях с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях 
необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
сочувствие, намерение, опасение и др.;  



 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных 
коммуникативных ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости 
от социальной ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, 
социально неблагоприятному воздействию. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной 

программы. 

У обучающихся с ЗПР и ТНР могут быть в различной степени 

сформированы следующие виды универсальных учебных познавательных 

действий:  

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(явлений);  

 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, в том числе самостоятельно выбирая основания и 
критерии для классификации, логически рассуждать, приходить к 
умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать 
общие выводы; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и 
процессов;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как инструмент познания; 
 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на 

вопросы либо самостоятельно; 
 аргументировать свою позицию, мнение; 
 с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта 



изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 
между собой; 

 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и 
выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 
исследования; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия. 
Работа с информацией: 

 пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 
 искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
 понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 
 иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 
 эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с 
учетом поставленных целей, для решения учебных и познавательных 
задач. 
У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных коммуникативных действий:  

Общение: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии сусловиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, прогнозировать 
возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для 
выступления перед аудиторией. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 



 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт; 
 принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 
У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных 

учебных регулятивных действий:  

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать 
ему; 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; 

 самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
Самоконтроль(рефлексия): 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи; 
 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, 
требующие дальнейшей работы. 
Эмоциональный интеллект: 



 различать и называть эмоции, стараться управлять собственными 
эмоциями; 

 анализировать причины эмоций; 
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 
 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 
Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют 
требованиям, заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
 

1. Человек – биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, 

гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма 

человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения 

здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть 

природы. Систематическое положение современного человека. Сходство 

человека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. 

Доказательства животного происхождения человека.Человек разумный. 

Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы 

становления человека. Человеческие расы. 

2. Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. 

Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и 

половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы 

органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как 

основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы 



1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 

2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах). 

3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. 

Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы 

головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) 

рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная 

система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной 

системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы 

внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение 

в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной 

регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение 

его отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. 

Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет 

туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа 

мышц: статическая и динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. 

Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности в 



сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в 

строении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование свойств кости. 

2. Изучение строения костей (на муляжах). 

3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 

4. Определение гибкости позвоночника. 

5. Измерение массы и роста своего организма. 

6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на 

утомление мышц. 

7. Выявление нарушения осанки. 

8. Определение признаков плоскостопия. 

9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный 

костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство 

внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое 

отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. 

Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение). 



6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая 

система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после 

дозированных физических нагрузок у человека. 

3. Первая помощь при кровотечениях. 

 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь 

строения и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной 

среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на 

частоту дыхания. 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их 

роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. Всасывание воды.Пищеварительные железы: 



печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих 

организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов 

пищеварения. Работы И. П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. 

Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и 

превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. 

Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. 

Сохранение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления 

здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование состава продуктов питания. 

2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и 

терморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена 

кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях. 



Лабораторные и практические работы 

1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

2. Определение жирности различных участков кожи лица. 

3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от 

типа кожи. 

4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. 

Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. 

Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение местоположения почек (на муляже). 

2. Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые 

клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на 

эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды.Лактация. Рост 

и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, 

половые хромосомы, гены.Роль генетических знаний для планирования семьи. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. 

Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы 

слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. 



Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение остроты зрения у человека. 

2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. 

Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. 

Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. 

Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность 

мозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. 

Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. 

Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение кратковременной памяти. 

2. Определение объёма механической и логической памяти. 

3. Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на 

организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 



здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Всемирная организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на 

природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей 

среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей среды для сохранения человечества. 

Примерные контрольно-измерительные материалы по биологии 

Виды и формы контроля: 

 устный опрос в форме беседы с опорой на план; 

 тематическое тестирование; 

 лабораторные и практические работы; 

 зачеты; 

 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, 
индивидуальные домашние задания). 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися 

каждой темы и тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, 

выполнения проверочных заданий и др., организуемых педагогом. Основная 

функция текущей проверки заключается в диагностировании результатов и 

дальнейшей коррекции трудностей, возникающих при освоении программы. 

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения 
обучающимися программного материала по биологии на конец учебного 
года. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

География — школьный предмет, синтезирующий многие компоненты 

как общественно-научного, так и естественно-научного знания. В нем 

реализуются такие сквозные направления современного образования, как 

гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, которые должны 

способствовать формированию общей культуры молодого поколения. 

Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной  

школы, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает 

учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  

Адаптированная рабочая программа по географии составлена на основе 

фундаментального ядра содержания уровня общего образования, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в действующем Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования, 

примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной части учебного курса, программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности с учетом Адаптированной Основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Содержание курса географии на уровне основного общего образования 

является базой для изучения общих географических закономерностей, 

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

курса представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования. 

  Специфика образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи состоит в том, что в ней отражены не только те знания и 

умения, которыми должен владеть обучающийся, но и предусмотрен целый 

комплекс коррекционных воздействий, способствующий социальной 

адаптации в современном мире глобальной информатизации. Программа 

строит обучение детей с ТНР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. 

Большинство изучаемых вопросов трактуются с точки зрения практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов и направлены 

главным образом на овладение обучающимися знаниями и умениями, 



востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

Соответствуют ПООП ООО 

 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей:  

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой 

родине, взаимопонимания с другими народами на основе формирования 

целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности; 

 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной 

жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей 

со1временному уровню геоэкологического мышления на основе освоения 

знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях 

природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о  способах 

сохранения окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов;   

4) формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета, 

для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;  

5) формирование комплекса практико-ориентированных 

географических знаний и умений, необходимых для развития навыков их 

использования при  решении проблем различной  сложности в повседневной 

жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний 

 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В системе общего образования «География» признана обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научные предметы». Освоение содержания курса 

«География» в основной школе происходит с опорой на географические 

знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». Для 

каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования 

вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При 

этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета,  

установленная примерной рабочей программой, должна быть сохранена 

полностью. Учебным планом на изучение географии отводится по одному 

часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8, 9  классах 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА 

  В учебном процессе учитываются особенности развития обучающихся, 

на каждом уроке используются задания, обеспечивающие максимально 

эффективное восприятие текстовой информации и иного учебного материала. 

Большое внимание отводится практическим работам. Это даёт возможность 

формировать у обучающихся специальные предметные умения. Часть 

практических работ проводятся как обучающие, т.е. направлены на 

формирование первоначальных умений и не требующие оценивания. 

Практические работы служат не только средством закрепления умений и 

навыков, но также позволяют контролировать качество их 

сформированности. Практические работы – неотъемлемая часть процесса 

обучения географии, выполнение которых способствует формированию 

географических умений в ходе их выполнения. Учитель имеет право 

выбирать количество и характер практических работ для достижения 

планируемых результатов. Адаптация программы для обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи заключается в следующем: – использование 

специальных методических приемов при работе с текстами 

(комментирование, схематизация, адаптированное структурирование и др.); – 

индивидуализация обучения (помощь обучающимся, использование 

индивидуализированных раздаточных материалов и др.); – специальный 

отбор материала для урока и домашних заданий (уменьшение объёма 

аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий). 



 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Результаты проверяются с помощью доступных обучающимся 

вербальных и невербальных средств в соответствии со структурой 

нарушения и состоянием их речеязыковых возможностей. Оцениваются 

достижения обучающихся в процессе фронтального и индивидуального 

контроля на обычных уроках, выполнения практических работ по окончании 

изучения крупных тем. В процессе изучения предмета используются 

следующие формы промежуточного контроля: устный опрос, тестовый 

контроль, проверочная работа. Обучающиеся учатся аргументировано 

излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя 

результаты рефлексии, анализа групповой, индивидуальной и 

самостоятельной работы Практикумы являются этапом комбинированных 

уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя - как выборочно, так и 

фронтально. Такое положение связано со спецификой предмета, 

предполагающего проведение практических работ в ходе почти каждого 

урока, когда практическая работа является неотъемлемой частью 

познавательного учебного процесса. Для выполнения практических работ 

обучающиеся имеют контурные карты. Контурные карты проверяются 

учителем после выполнения каждой практической работы. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы 

изучения объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев 

вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. 

Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие 

Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — 

экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта 

мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — 

открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция 

Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего 

времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых 

в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем вопросам. 
 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 



Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные 

знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на 

местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 

Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование 

по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы 

местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от 

сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и 

нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 

расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение 

расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических 

картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и 

географической карты. Профессия картограф. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение 

объектов по их географическим координатам. 
 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, 

размеры Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 



Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и 

времени года на территории России. 
 

Раздел 4. Оболочки Земли 

 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной 

коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и 

горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. 

Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины 

землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. 

Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних 

и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы 

рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и 

равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе 

Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 



Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца 

над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и 

животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой. 
 

 

6 КЛАСС 

 

Раздел 1. Оболочки Земли 

 

 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и 

температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные 

течения. Способы изображения на географических картах океанических 

течений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой 

океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы 

и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и 

наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги 

и водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные 

и бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. 

Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Условия образования 

межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека 

на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации. 



3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их 

систематизация в форме таблицы. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его 

графическое отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры 

воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны.  

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их 

виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация 

человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные 

метеорологические данные и способы отображения состояния погоды на 

метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании 

влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и 

относительной влажности с целью установления зависимости между данными 

элементами погоды. 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни  

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф 

и геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и 

растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 



Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

Заключение  

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование 

почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 
 

7 КЛАСС 

 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли  
 

Тема 1. Географическая оболочка  

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. 

Целостность, зональность, ритмичность — и их географические следствия. 

Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность. 

Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных 

зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли  

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. 

Материки, океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование 

современного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы 

рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых 

говорится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли  

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. 

Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры — тропические 



(экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: 

географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции 

атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), характер 

подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных 

и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий 

на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на 

их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты 

атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма 

отражения климатических особенностей территории. 

Практические работы 

1. Описание климата территории по климатической карте и 

климатограмме. 

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы  

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и 

Северный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как 

самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические 

течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных 

океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового 

океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. 

Географические закономерности изменения солёности — зависимость от 

соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего 

влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. 

Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. 

Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод 

Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных 

и восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких 

источников географической информации. 
 

Раздел 2. Человечество на Земле 

Тема 1. Численность населения  

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Размещение и плотность населения. 



Практические работы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности 

населения отдельных стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География 

мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: 

сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 
 

Раздел 3. Материки и страны  

Тема 1. Южные материки  

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История 

открытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида — уникальный 

материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в XX—XXI вв. Современные исследования в 

Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы 

1. Сравнение географического положения двух (любых) южных 

материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения 

атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе 

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и 

Австралии по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки 

по географическим картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или 

одной из стран Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 



Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные 

комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на 

одной географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 

одной из природных зон на основе анализа нескольких источников 

информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме 

презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа 

страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы на 

разных материках. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности 

на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная — и 

международные усилия по их преодолению. Программа ООН и цели 

устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и 

культурные объекты. 

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории 

одной из стран мира в результате деятельности человека. 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному 

вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и 

культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к 

символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); 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 для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-

образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в 

гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные 



ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли 

этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; 

природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных 

задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

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 географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 



осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, 

основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом 

предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 



 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по 

установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и 

зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий 

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

в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм 

представления; 

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

источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 
 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 



 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в 

устных и письменных текстах; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать 

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

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 



 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями 

географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

 выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и 

важнейших географических исследований современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить 

вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

 различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 



 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить 

вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, географические 

координаты по географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения информации, 

необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», «ориентирование на 

местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

 приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли; 

 различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

 различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли; 

 различать горы и равнины; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр 

землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения познавательных задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефообразования: 

вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов выветривания; 



 классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей 

местности, России и мира; 

 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия 

представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в 

своей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 
 

6 КЛАСС 

 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей местности, 

необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных 

источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; 

 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным 

признакам; 



 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам; 

 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на территории 

речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 описывать состав, строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферного 

давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с 

использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между 

ними для решения учебных и практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой 

ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; 

температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; 

количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных 

лучей; 

 различать виды атмосферных осадков; 

 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 различать понятия «погода» и «климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях из 

различных источников для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

 называть границы биосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных зонах; 

 различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

 сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-территориальный 

комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на примере 

территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических проблем. 
 

7 КЛАСС 

 

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических объектов для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки; 

 распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение таких 

свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации 

информации об особенностях их природы; 

 различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 



 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического 

мира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с использованием 

различных источников географической информации; 

 называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом характера 

взаимодействия и типа земной коры; 

 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и 

размещением крупных форм рельефа; 

 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров; 

 применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», «климатообразующий 

фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 описывать климат территории по климатограмме; 

 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации; 

 различать океанические течения; 

 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового океана с 

географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географической 

информации; 

 характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе анализа 

различных источников географической информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 



 сравнивать плотность населения различных территорий; 

 применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 различать городские и сельские поселения; 

 приводить примеры крупнейших городов мира; 

 приводить примеры мировых и национальных религий; 

 проводить языковую классификацию народов; 

 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

 определять страны по их существенным признакам; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности адаптации 

человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, 

населения и хозяйства отдельных территорий; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной 

деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить 

примеры международного сотрудничества по их преодолению. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1 
Введение. География - наука о планете 

Земля 
 2   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

1.2 История географических открытий  7   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу  9   

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

2.1 Планы местности  5   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.2 Географические карты  5   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу  10   

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 

3.1 Земля - планета Солнечной системы  4   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу  4   

Раздел 4. Оболочки Земли 

4.1 Литосфера - каменная оболочка Земли  7   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу  7   

Заключение  1   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38


Резервное время  3   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   7   

https://m.edsoo.ru/7f413b38


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Оболочки Земли 

1.1 Гидросфера — водная оболочка Земли  9   1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.2 Атмосфера — воздушная оболочка   11   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.3 Биосфера — оболочка жизни  5   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

Итого по разделу  25   

Заключение. Природно-территориальные 

комплексы 
 4   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

Резервное время  5   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3.5   

https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38


 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли 

1.1 Географическая оболочка  2   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.2 Литосфера и рельеф Земли  6   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.3 Атмосфера и климаты Земли  6   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.4 
Мировой океан — основная часть 

гидросферы 
 6   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человечество на Земле 

2.1 Численность населения  3   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

2.2 Страны и народы мира  4   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Материки и страны 

3.1 Южные материки  16   4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

3.2 Северные материки  17   3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

3.3 Взаимодействие природы и общества  3   0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48


Итого по разделу  36   

Резервное время  5   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   12   

https://m.edsoo.ru/7f416c48




 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Что изучает география? 

Географические объекты, 

процессы и явления 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88650186 

2 

Географические методы 

изучения объектов и явлений. 

Практическая работа 

"Организация фенологических 

наблюдений в природе: 

планирование, участие в 

групповой работе, форма 

систематизации данных" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886502ee 

3 

Представления о мире в 

древности. Практическая работа 

"Сравнение карт Эратосфена, 

Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем 

вопросам" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865041a 

4 
География в эпоху 

Средневековья 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88650528 

5 
Эпоха Великих географических 

открытий 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88650640 

https://m.edsoo.ru/88650186
https://m.edsoo.ru/886502ee
https://m.edsoo.ru/8865041a
https://m.edsoo.ru/88650528
https://m.edsoo.ru/88650640


6 

Первое кругосветное плавание. 

Карта мира после эпохи Великих 

географических открытий 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88650776 

7 

Географические открытия 

XVII—XIX вв. Поиски Южной 

Земли — открытие Австралии 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88650924 

8 

Русские путешественники и 

мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Первая русская 

кругосветная экспедиция 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88650b04 

9 

Географические исследования в 

ХХ в. Географические открытия 

Новейшего времени. 

Практическая работа 

"Обозначение на контурной 

карте географических объектов, 

открытых в разные периоды" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88650c26 

10 

Виды изображения земной 

поверхности. Планы местности. 

Условные знаки 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88650d70 

11 

Масштаб. Способы определения 

расстояний на местности. 

Практическая работа 

"Определение направлений и 

расстояний по плану местности" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88650f0a 

12 
Глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка местности 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88651090 

13 

Изображение на планах 

местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88651252 

https://m.edsoo.ru/88650776
https://m.edsoo.ru/88650924
https://m.edsoo.ru/88650b04
https://m.edsoo.ru/88650c26
https://m.edsoo.ru/88650d70
https://m.edsoo.ru/88650f0a
https://m.edsoo.ru/88651090
https://m.edsoo.ru/88651252


относительная высоты. 

Профессия топограф 

14 

Ориентирование по плану 

местности. Разнообразие планов 

и области их применения. 

Практическая работа 

"Составление описания 

маршрута по плану местности" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865139c 

15 

Различия глобуса и 

географических карт. Способы 

перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости 

географической карты 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886514b4 

16 

Градусная сеть на глобусе и 

картах. Параллели и меридианы. 

Географические координаты. 

Практическая работа 

"Определение географических 

координат объектов и 

определение объектов по их 

географическим координатам" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886516bc 

17 

Определение расстояний по 

глобусу. Искажения на карте. 

Определение расстояний с 

помощью масштаба и градусной 

сети. Практическая работа 

"Определение направлений и 

расстояний по карте полушарий" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886519be 

18 

Разнообразие географических 

карт и их классификации. 

Способы изображения на 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88651ad6 

https://m.edsoo.ru/8865139c
https://m.edsoo.ru/886514b4
https://m.edsoo.ru/886516bc
https://m.edsoo.ru/886519be
https://m.edsoo.ru/88651ad6


мелкомасштабных 

географических картах. 

Изображение на физических 

картах высот и глубин 

19 

Географический атлас. 

Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности 

людей. Система космической 

навигации. Геоинформационные 

системы. Профессия картограф 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88651bf8 

20 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по разделу 

"Изображения земной 

поверхности" 

 1   0   0    

21 

Земля в Солнечной системе. 

Гипотезы возникновения Земли. 

Форма, размеры Земли, их 

географические следствия 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88651d92 

22 

Движения Земли. 

Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. 

Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего и 

зимнего солнцестояния 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88652008 

23 

Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса 

освещённости. Тропики и 

полярные круги 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886521c0 

24 
Вращение Земли вокруг своей 

оси. Смена дня и ночи на Земле. 
 1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886522ec 

https://m.edsoo.ru/88651bf8
https://m.edsoo.ru/88651d92
https://m.edsoo.ru/88652008
https://m.edsoo.ru/886521c0
https://m.edsoo.ru/886522ec


Практическая работа "Выявление 

закономерностей изменения 

продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в 

зависимости от географической 

широты и времени года на 

территории России" 

25 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение. по теме "Земля — 

планета Солнечной системы" 

 1   0   0    

26 

Литосфера — твёрдая оболочка 

Земли. Методы изучения земных 

глубин. Внутреннее строение 

Земли 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865240e 

27 

Строение земной коры. Вещества 

земной коры: минералы и горные 

породы. Образование горных 

пород 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886525b2 

28 

Проявления внутренних и 

внешних процессов образования 

рельефа. Движение литосферных 

плит. Образование вулканов и 

причины землетрясений. 

Профессии сейсмолог и 

вулканолог 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88652724 

29 

Разрушение и изменение горных 

пород и минералов под 

действием внешних и 

внутренних процессов. 

Формирование рельефа земной 

поверхности как результат 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88652972 

https://m.edsoo.ru/8865240e
https://m.edsoo.ru/886525b2
https://m.edsoo.ru/88652724
https://m.edsoo.ru/88652972


действия внутренних и внешних 

сил 

30 

Рельеф земной поверхности и 

методы его изучения. 

Практическая работа "Описание 

горной системы или равнины по 

физической карте" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88652bf2 

31 Человек и литосфера  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88652d50 

32 

Рельеф дна Мирового океана. 

Острова, их типы по 

происхождению 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88652e68 

33 

Резервный урок. по теме 

"Литосфера — каменная 

оболочка Земли" 

 1   0   0    

34 

Сезонные изменения. 

Практическая работа «Анализ 

результатов фенологических 

наблюдений и наблюдений за 

погодой» 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88652f9e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   5   

https://m.edsoo.ru/88652bf2
https://m.edsoo.ru/88652d50
https://m.edsoo.ru/88652e68
https://m.edsoo.ru/88652f9e


 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Гидросфера и методы её 

изучения. Части гидросферы. 

Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886530d4 

2 

Исследования вод Мирового 

океана. Профессия 

океанолог. Солёность и 

температура океанических 

вод. Океанические течения 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886531ec 

3 Мировой океан и его части  1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88653502 

4 

Движения вод Мирового 

океана. Стихийные явления в 

Мировом океане. Способы 

изучения и наблюдения за 

загрязнением вод Мирового 

океана 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886536e2 

5 

Воды суши. Способы 

изображения внутренних вод 

на картах. Реки. 

Практическая работа 

"Сравнение двух рек (России 

и мира) по заданным 

признакам" 

 1   0   0.5   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88653994 

https://m.edsoo.ru/886530d4
https://m.edsoo.ru/886531ec
https://m.edsoo.ru/88653502
https://m.edsoo.ru/886536e2
https://m.edsoo.ru/88653994


6 

Озёра. Профессия гидролог. 

Практическая работа 

"Характеристика одного из 

крупнейших озёр России по 

плану в форме презентации" 

 1   0   0.5   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88653b2e 

7 

Подземные воды, их 

происхождение, условия 

залегания и использования. 

Минеральные источники 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88653e12 

8 

Природные ледники: горные 

и покровные. Профессия 

гляциолог. Многолетняя 

мерзлота 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88653f5c 

9 

Человек и гидросфера. 

Практическая работа 

"Составление перечня 

поверхностных водных 

объектов своего края и их 

систематизация в форме 

таблицы" 

 1   0   0.5   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88654074 

10 

Резервный урок. 

Обобщающее повторение по 

теме "Гидросфера — водная 

оболочка Земли" 

 1   0   0    

11 

Воздушная оболочка Земли: 

газовый состав, строение и 

значение атмосферы 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88654466 

12 

Температура воздуха. 

Суточный ход температуры 

воздуха 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886545c4 

https://m.edsoo.ru/88653b2e
https://m.edsoo.ru/88653e12
https://m.edsoo.ru/88653f5c
https://m.edsoo.ru/88654074
https://m.edsoo.ru/88654466
https://m.edsoo.ru/886545c4


13 
Годовой ход температуры 

воздуха 
 1   0   0   

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886546e6 

14 

Атмосферное давление. 

Ветер и причины его 

возникновения. Роза ветров 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88654844 

15 

Вода в атмосфере. Влажность 

воздуха. Облака и их виды. 

Туман 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886549ca 

16 

Образование и выпадение 

атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88654b14 

17 

Погода и её показатели. 

Причины изменения погоды. 

Практическая работа 

"Представление результатов 

наблюдения за погодой своей 

местности в виде розы 

ветров" 

 1   0   0.5   
Билиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/88654c54 

18 

Климат и 

климатообразующие 

факторы. Зависимость 

климата от географической 

широты и высоты местности 

над уровнем моря 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88654f2e 

19 

Человек и атмосфера. 

Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Стихийные явления в 

атмосфере 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886551a4 

20 
Профессия метеоролог. 

Практическая работа 
 1   0   0.5   

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88655302 

https://m.edsoo.ru/886546e6
https://m.edsoo.ru/88654844
https://m.edsoo.ru/886549ca
https://m.edsoo.ru/88654b14
https://m.edsoo.ru/88654c54
https://m.edsoo.ru/88654f2e
https://m.edsoo.ru/886551a4
https://m.edsoo.ru/88655302


«Анализ графиков суточного 

хода температуры воздуха и 

относительной влажности с 

целью установления 

зависимости между данными 

элементами погоды» 

21 

Современные изменения 

климата. Способы изучения и 

наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия 

климатолог 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865541a 

22 

Резервный урок. 

Обобщающее повторение по 

теме "Атмосфера — 

воздушная оболочка" 

 1   0   0    

23 

Биосфера — оболочка жизни. 

Границы биосферы. 

Профессии биогеограф и 

геоэколог 

 1   0   0   
Билиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/88655654 

24 

Растительный и животный 

мир Земли. Его разнообразие. 

Практическая работа 

"Характеристика 

растительности участка 

местности своего края" 

 1   0   0.5   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886557c6 

25 

Приспособление живых 

организмов к среде обитания 

в разных природных зонах 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88655942 

26 
Жизнь в океане. Изменение 

животного и растительного 
 1   0   0   

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88655af0 

https://m.edsoo.ru/8865541a
https://m.edsoo.ru/88655654
https://m.edsoo.ru/886557c6
https://m.edsoo.ru/88655942
https://m.edsoo.ru/88655af0


мира океана с глубиной и 

географической широтой 

27 

Человек как часть биосферы. 

Распространение людей на 

Земле. Исследования и 

экологические проблемы 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88655e24 

28 

Резервный урок по теме 

"Биосфера — оболочка 

жизни" 

 1   0   0    

29 

Взаимосвязь оболочек Земли. 

Понятие о природном 

комплексе. Природно-

территориальный комплекс. 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88655f50 

30 

Природные комплексы своей 

местности. Практическая 

работа "Характеристика 

локального природного 

комплекса" 

 1   0   0.5   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886560ae 

31 
Круговороты веществ на 

Земле 
 1   0   0   

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865627a 

32 
Почва, её строение и состав. 

Охрана почв 
 1   0   0   

Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886563ba 

33 

Резервный урок. Природная 

среда. Охрана природы. 

Природные особо 

охраняемые территории. 

Всемирное наследие 

ЮНЕСКО 

 1   0   0   
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886564dc 

34 
Резервный урок. 

Обобщающее повторение по 
 1   0   0    

https://m.edsoo.ru/88655e24
https://m.edsoo.ru/88655f50
https://m.edsoo.ru/886560ae
https://m.edsoo.ru/8865627a
https://m.edsoo.ru/886563ba
https://m.edsoo.ru/886564dc


теме " Природно-

территориальные комплексы" 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   3.5   



 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Географическая оболочка: 

особенности строения и свойства. 

Целостность, зональность, 

ритмичность и их географические 

следствия 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656630 

2 

Географическая зональность 

(природные зоны) и высотная 

поясность. Современные 

исследования по сохранению 

важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа "Выявление 

проявления широтной 

зональности по картам 

природных зон" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656874 

3 История Земли как планеты  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886569fa 

4 
Литосферные плиты и их 

движение 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656b1c 

5 Материки, океаны и части света  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656d60 

6 

Сейсмические пояса Земли. 

Практическая работа 

"Объяснение вулканических или 

сейсмических событий, о которых 

говорится в тексте" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656e8c 

https://m.edsoo.ru/88656630
https://m.edsoo.ru/88656874
https://m.edsoo.ru/886569fa
https://m.edsoo.ru/88656b1c
https://m.edsoo.ru/88656d60
https://m.edsoo.ru/88656e8c


7 

Формирование современного 

рельефа Земли. Внешние и 

внутренние процессы 

рельефообразования. 

Практическая работа "Анализ 

физической карты и карты 

строения земной коры с целью 

выявления закономерностей 

распространения крупных форм 

рельефа" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656f9a 

8 Полезные ископаемые  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886570b2 

9 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Литосфера и 

рельеф Земли" 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657288 

10 
Закономерности распределения 

температуры воздуха 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657440 

11 

Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса 

атмосферного давления на Земле 

 1   0   0    

12 
Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865759e 

13 

Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. 

Характеристика климатических 

поясов Земли 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886576de 

14 

Влияние климатических условий 

на жизнь людей. Глобальные 

изменения климата и различные 

точки зрения на их причины 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657800 

https://m.edsoo.ru/88656f9a
https://m.edsoo.ru/886570b2
https://m.edsoo.ru/88657288
https://m.edsoo.ru/88657440
https://m.edsoo.ru/8865759e
https://m.edsoo.ru/886576de
https://m.edsoo.ru/88657800


15 

Карты климатических поясов. 

Климатограмма. Практическая 

работа "Описание климата 

территории по климатической 

карте и климатограмме" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657b3e 

16 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Атмосфера и 

Климаты Земли" 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657ca6 

17 Мировой океан и его части  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88658444 

18 

Система океанических течений. 

Влияние тёплых и холодных 

океанических течений на климат 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886586c4 

19 

Соленость и карта солености 

поверхностных вод Мирового 

океана. Практическая работа 

"Выявление закономерностей 

изменения солёности 

поверхностных вод Мирового 

океана и распространения тёплых 

и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657f94 

20 

Образование льдов в Мировом 

океане. Изменения ледовитости и 

уровня Мирового океана, их 

причины и следствия 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886587f0 

21 

Жизнь в океане. Основные 

районы рыболовства. 

Экологические проблемы 

Мирового океана. Практическая 

работа "Сравнение двух океанов 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88658f52 

https://m.edsoo.ru/88657b3e
https://m.edsoo.ru/88657ca6
https://m.edsoo.ru/88658444
https://m.edsoo.ru/886586c4
https://m.edsoo.ru/88657f94
https://m.edsoo.ru/886587f0
https://m.edsoo.ru/88658f52


по предложенному учителем 

плану с использованием 

нескольких источников 

географической информации" 

22 

Обобщающее повторение по 

темам: "Атмосфера и климаты 

Земли" и "Мировой океан — 

основная часть гидросферы" 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886590ce 

23 

Заселение Земли человеком. 

Современная численность 

населения мира. Изменение 

численности населения во 

времени 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659272 

24 

Методы определения 

численности населения, переписи 

населения. Практическая работа 

"Определение, сравнение темпов 

изменения численности 

населения отдельных регионов 

мира по статистическим 

материалам" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865939e 

25 

Размещение и плотность 

населения. Практическая работа 

"Определение и сравнение 

различий в численности, 

плотности населения отдельных 

стран по разным источникам" 

 1   0   0.5    

26 

Народы и религии мира. 

Этнический состав населения 

мира. Языковая классификация 

народов мира 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659538 

https://m.edsoo.ru/886590ce
https://m.edsoo.ru/88659272
https://m.edsoo.ru/8865939e
https://m.edsoo.ru/88659538


27 

Мировые и национальные 

религии. География мировых 

религий 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659664 

28 

Хозяйственная деятельность 

людей. Города и сельские 

поселения. Культурно-

исторические регионы мира 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886597ae 

29 

Комплексные карты. 

Многообразие стран. Профессия 

менеджер в сфере туризма, 

экскурсовод. Практическая 

работа "Сравнение занятий 

населения двух стран по 

комплексным картам" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886599d4 

30 
Африка. История открытия. 

Географическое положение 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659b28 

31 

Африка. Основные черты 

рельефа, климата и внутренних 

вод. Природные комплексы. 

Практическая работа 

"Объяснение годового хода 

температур и режима выпадения 

атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом 

поясе" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ab2c 

32 

Африка. Население. 

Политическая карта. Изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a4ce 

https://m.edsoo.ru/88659664
https://m.edsoo.ru/886597ae
https://m.edsoo.ru/886599d4
https://m.edsoo.ru/88659b28
https://m.edsoo.ru/8865ab2c
https://m.edsoo.ru/8865a4ce


33 

Африка. Крупнейшие по 

территории и численности 

населения страны 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a62c 

34 

Южная Америка. История 

открытия. Географическое 

положение 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ab2c 

35 

Южная Америка. Основные 

черты рельефа, климата и 

внутренних вод. Зональные и 

азональные природные 

комплексы 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865b72a 

36 

Южная Америка. Население. 

Политическая карта. Изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a79e 

37 

Южная Америка. Крупнейшие по 

территории и численности 

населения страны 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ac76 

38 

Австралия и Океания. История 

открытия. Географическое 

положение 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865b932 

39 

Австралия и Океания. Основные 

черты рельефа, климата и 

внутренних вод. Природные 

комплексы. Практическая работа 

"Сравнение особенностей 

климата Африки, Южной 

Америки и Австралии по плану" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a97e 

40 
Австралия и Океания. Население. 

Политическая карта. Изменение 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ad98 

https://m.edsoo.ru/8865a62c
https://m.edsoo.ru/8865ab2c
https://m.edsoo.ru/8865b72a
https://m.edsoo.ru/8865a79e
https://m.edsoo.ru/8865ac76
https://m.edsoo.ru/8865b932
https://m.edsoo.ru/8865a97e
https://m.edsoo.ru/8865ad98


природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

41 

Практическая работа "Сравнение 

географического положения двух 

(любых) южных материков" 

 1   0   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ba86 

42 

Практическая работа 

"Объяснение особенностей 

размещения населения Австралии 

или одной из стран Африки или 

Южной Америки" 

 1   0   1    

43 

Практическая работа  "Описание 

Австралии или одной из стран 

Африки или Южной Америки по 

географическим картам" 

 1   0   1    

44 

Антарктида — уникальный 

материк. Освоение человеком 

Антарктиды. Роль России в 

открытиях и исследованиях 

ледового континента 

 1   0   0    

45 
Обобщающее повторение 

"Южные материки".  
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865bba8 

46 
Северная Америка. История 

открытия и освоения 
 1   0   0    

47 
Северная Америка. 

Географическое положение 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865be6e 

48 

Северная Америка. Основные 

черты рельефа, климата и 

внутренних вод. Зональные и 

 1   0   0    

https://m.edsoo.ru/8865ba86
https://m.edsoo.ru/8865bba8
https://m.edsoo.ru/8865be6e


азональные природные 

комплексы 

49 

Северная Америка. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие 

по территории и численности 

населения страны 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c4d6 

50 

Северная Америка. Изменение 

природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ca6c 

51 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Северные 

материки. Северная Америка" 

 1   0   0    

52 
Евразия. История открытия и 

освоения 
 1   0   0    

53 
Евразия. Географическое 

положение 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865bfb8 

54 

Евразия. Основные черты 

рельефа и определяющие его 

факторы 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c0d0 

55 

Евразия. Основные черты 

климата. Практическая работа 

"Объяснение климатических 

различий территорий, 

находящихся на одной 

географической широте, на 

примере умеренного 

климатического пляса" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c620 

https://m.edsoo.ru/8865c4d6
https://m.edsoo.ru/8865ca6c
https://m.edsoo.ru/8865bfb8
https://m.edsoo.ru/8865c0d0
https://m.edsoo.ru/8865c620


56 

Евразия. Основные черты 

внутренних вод и определяющие 

их факторы 

 1   0   0    

57 

Евразия. Зональные и азональные 

природные комплексы. 

Практическая работа 

"Представление в виде таблицы 

информации о компонентах 

природы одной из природных зон 

на основе анализа нескольких 

источников информации" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c7b0 

58 Евразия. Население  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865cbac 

59 Евразия. Политическая карта  1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d2e6 

60 

Евразия. Крупнейшие по 

территории и численности 

населения страны 

 1   0   0    

61 

Евразия. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865cf30 

62 

Практическая работа 

"Объяснение распространения 

зон современного вулканизма и 

землетрясений на территории 

Северной Америки и Евразии" 

 1   0   1    

63 

Практическая работа "Описание 

одной из стран Северной 

Америки или Евразии в форме 

презентации (с целью 

привлечения туристов, создания 

 1   0   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d4b2 

https://m.edsoo.ru/8865c7b0
https://m.edsoo.ru/8865cbac
https://m.edsoo.ru/8865d2e6
https://m.edsoo.ru/8865cf30
https://m.edsoo.ru/8865d4b2


положительного образа страны и 

т. д. )" 

64 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме "Северные 

материки" 

 1   0   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d6ba 

65 

Влияние закономерностей 

географической оболочки на 

жизнь и деятельность людей. 

Практическая работа 

"Характеристика изменений 

компонентов природы на 

территории одной из стран мира в 

результате деятельности 

человека" 

 1   0   0.5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d7fa 

66 
Международное сотрудничество 

в охране природе 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d962 

67 

Глобальные проблемы 

человечества. Программа ООН и 

цели устойчивого развития. 

Всемирное насление ЮНЕСКО: 

природные и культурные объекты 

 1   0   0    

68 

Резервный урок. Обобщающее 

повторение по теме 

"Взаимодействие природы и 

человека". 

 1   0   0    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   12   

https://m.edsoo.ru/8865d6ba
https://m.edsoo.ru/8865d7fa
https://m.edsoo.ru/8865d962








УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• География: 5 - 6-е классы: учебник; 12-е издание, переработанное, 5-6 

классы/ Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 География. Страноведение. 7 кл.: учебник / О.А. Климанова, В.В. 

Климанов, Э.В. Ким, В.И. Сиротинин; под ред. О.А. Климановой – 8-е изд., 

перераб. - М.: Дрофа, 2020. - 320с.  

Атласы и контурные карты. География 5 класс. География 6 класс. 

География 7 класс. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

География, 5-6 классы/ Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и 

другие, Акционерное общество "Издательство "Просвещение" 2023г  

 В.Николина.География 6 класс. Методические рекомендации. М: 

Просвещение. 2021г 

 География. Страноведение. 7 кл.: учебник / О.А. Климанова, В.В. 

Климанов, Э.В. Ким, В.И. Сиротинин; под ред. О.А. Климановой – 8-е изд., 

перераб. - М.: Дрофа, 2020. - 320с.  

 Атласы и контурные карты. География 5 класс. География 6 класс. 

География 7 класс. 

 

 



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Библиотека ЦОК 

 https://m.edsoo.ru/7f413b38  

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

 https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f414f38
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2.1.9. ИНФОРМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс информатики призван сформировать у обучающихся 

представления о сущности информации и информационных процессов, 

развить логическое и алгоритмическое мышление, познакомить обучающихся 

с современными информационными технологиями. Обучающиеся 

приобретают знания и умения работы на современных ПК и программных 

средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается 

изучением и работой с текстовым и графическим редактором, электронными 

таблицами, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 

Курс информатики, включенный в АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2), опирается на опыт постоянного применения 

ИКТ, уже имеющийся у обучающихся, дает теоретическое осмысление, 

интерпретацию и обобщение этого опыта. Полученные обучающимися знания 

и способы деятельности используются при изучении других предметов, 

применяются в повседневной жизни, обеспечивают адаптацию обучающихся 

с ТНР в современном обществе, развитие у них информационной культуры.  

Личностная значимость курса для обучающихся определяется его 

ориентацией на формирование пользовательских навыков работы с 

компьютером и подкрепляется творческой работой, введением 

информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в 

наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием. 

Особое внимание уделяется развитию самостоятельности обучающихся. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 

Соответствуют ПООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Информатика» реализуется за счет обязательной части 

учебного плана. 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР 

на изучение информатики в 8 классе отводится 1 час в неделю, в 9 и 10 классе 

по 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели в год. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое 

может быть использовано участниками образовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей 

программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета, установленная рабочей программой, и время, отводимое на её 

изучение, должны быть сохранены полностью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 
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Изучаемая тематика совпадает с ПООП ООО. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, 

включающую 10 класс, в первом полугодии отводится время на изучение 

наиболее сложных тем 9 класса для данного состава обучающихся по выбору 

учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизация всего курса в целом. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» достигается за счет: 

 разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и 

достаточного минимума умений, 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на 

актуализацию и коррекцию опорных знаний обучающихся; 

 целенаправленного формирования мыслительных операций 

(анализ, синтез, обобщение, классификация) и процессов (дедукция, 

сравнение, абстрагирование); 

 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и 

понятий), воображения (преобразование символических форм); 

 развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии 

(умение грамотно поставить вопрос выразить и донести свою мысль до 

собеседника); кратко и точно отвечать на вопросы; 

 использования методов дифференцированной работы с 

обучающимися: повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и 

выполнение необходимого минимума заданий для ликвидации 

индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и 

развивающих упражнений;  

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация 

успеха, побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, 

доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, 

приемов анализа и презентации текстового материала, обеспечивающих 

реализацию метода «обходных путей», коррекционного воздействия на 

речевую деятельность, повышение контроля за устной и письменной речью. 

Освоение учебного материала ведется дифференцированно с 

включением элементов коррекционно-развивающих технологий, основанных 

на принципах усиления практической направленности изучаемого 

материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на 

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного 

предмета, так и между предметами; необходимости и достаточности в 

определении объёма изучаемого материала; введения в содержание учебных 

программ коррекционных заданий, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности.  
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Программой предполагается проведение практических 

работ/компьютерных практикумов, направленных на отработку отдельных 

технологических приемов. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводится объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

компьютерный практикум (практические работы). Работа обучающихся за 

компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе обучения обучающимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 

тестирования). Очень важно, чтобы каждый обучающийся имел доступ к 

компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию 

самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ПООП ООО 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

При оценивании устных ответов необходимо учитывать следующее:  

 по окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки;  

 оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной 

стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

При оценивании практических работ и проведении тестирования 

рекомендуется учитывать следующее:  

 учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если он продемонстрировал оптимальный 

для него (лучших для данного обучающегося в данных условиях) результат; 

 внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, 

когда один балл определяет «судьбу» оценки; в таких случаях следует 

внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, 

принять решение в пользу обучающегося, 

 при выполнении контрольных практических заданий, проведении 

тестирования необходимо создавать обстановку взаимопонимания и 

сотрудничества, снимать излишнее эмоциональное напряжение, возникающее 

у обучающихся; 
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 оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как 

правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Комплект примерных рабочих программ по адаптивной физической 

культуре для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее –   рабочие 

программы, программы) включает примерную рабочую программу по 

адаптивной физической культуре для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи на уровне начального общего образования и примерную рабочую 

программу по адаптивной физической культуре для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи на уровне основного общего образования.  

  рабочие программы по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются ориентиром для 

составления рабочих программ по адаптивной физической культуре 

педагогами образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). Они дают представление о целях, общей стратегии 

коррекционно-образовательного процесса обучающихся с ТНР средствами 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» (АФК) на уровне 

начального общего и основного общего образования; устанавливают 

примерное предметное содержание, предусматривают его структурирование 

по разделам и темам, определяют количественные и качественные 

характеристики содержания. Программы разработаны с учетом возрастных 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

Программы построены по модульному принципу. Содержание 

образования по предмету распределено по тематическим модулям, которые 

входят в раздел «Физическое совершенствование». Содержание каждой 

программы состоит из базовой части (инвариантные модули) и вариативного 

модуля. Инвариантные модули: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды 

спорта (на примере лыжной подготовки), подвижные и спортивные игры, 

плавание (при наличии материально-технических возможностей для обучения 
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плаванию). Данные модули в своём предметном содержании ориентируются 

на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. Содержание вариативного модуля 

определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, региональных климатических и 

этнокультурных особенностей, с учетом выбора видов спорта, обладающих 

наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с ТНР. 

Содержание образования по предмету распределено по тематическим 

модулям. Распределение программного материала по годам и периодам 

обучения, последовательность тем в рамках модулей определяются 

педагогами образовательных организаций при составлении авторских рабочих 

программ по адаптивной физической культуре самостоятельно с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся конкретной образовательной организации. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре 

обучающихся с ТНР заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать свой 

индивидуальный потенциал с учетом особых образовательных потребностей. 

Программы носят компилятивный характер, виды деятельности и 

планируемые результаты определяются с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся, материально–технического обеспечения и др. 

Предусмотрены различные виды деятельности для реализации особых 

образовательных потребностей. Специальные виды деятельности 

обеспечивают вариативность подходов к организации уроков.  

Программы по АФК для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

имеют коррекционную направленность и должны разрабатываться с учетом 

особенностей их развития. Данные программы содействуют всестороннему 
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развитию личности обучающегося, формированию осознанного отношения к 

своему здоровью, развитию общих физических способностей, 

компенсации нарушенных функций организма.  

В результате обучения на занятиях адаптивной физической культурой 

обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи научатся понимать значение 

физических упражнений и подвижных игр для своего здоровья, получат 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, физической подготовленности и будущей 

трудовой деятельности. У них будут формироваться первоначальные умения 

саморегуляции средствами адаптивной физической культуры. Они овладеют 

основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и др.).  

Занятия АФК обеспечивают развитие общих физических способностей 

(силовые, скоростные, координационные способности, выносливость, 

гибкость), а также функций равновесия, способствуют формированию 

потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

 

1.2. Цель и задачи примерной рабочей программы по адаптивной 

физической культуре 

Воспитывающее значение примерных рабочих программ заключается в 

содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и 

понимания роли физической культуры и спорта в жизни человека, понимания 

значения мирового и отечественного олимпийского движения, приобщения к 

их культурным ценностям, истории и современному развитию. К 

практическим результатам данного направления можно отнести 

формирование навыков взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

воспитание воли и способности к преодолению трудностей у обучающихся с 

ТНР. 

Цель реализации программ по предмету «Адаптивная физическая 

культура» – обеспечение овладения обучающимися с ТНР необходимым 
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уровнем подготовки в области физической культуры, совершенствование 

двигательной деятельности обучающихся, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, необходимых для полноценной 

социальной адаптации обучающихся.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение как общих, 

так и специфических (коррекционных, компенсаторных, профилактических) 

задач.  

Основными задачами программы по физической культуре для 

обучающихся с ТНР являются: 

 коррекция и профилактика нарушений двигательной функции и опорно-

двигательного аппарата (сколиозы, плоскостопие, нарушение осанки); 

 развитие координационных способностей; 

 коррекция и компенсация нарушений психомоторики; 

 коррекция и компенсация нарушений общей и мелкой моторики; 

 коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, 

силовых, пространственных параметров движения; 

 формирование зрительно-моторной координации в процессе 

выполнения физических упражнений;  

 совершенствование функции дыхания и темпо-ритмической 

организации речи в процессе выполнения физических упражнений; 

 развитие коммуникативной функции и связной речи при выполнении 

физических упражнений и в процессе игры; 

 формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей 

функции речи; 

 расширение пассивного и активного словаря обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи за счет освоения специальной спортивной терминологии. 

К особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР 

относятся:  
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 максимально раннее начало коррекционно-развивающей работы и 

комплексной абилитации/реабилитации, в том числе с использованием 

методов физической культуры и спорта; 

 щадящий, здоровьесберегающий режим обучения и физических 

нагрузок, предполагающий строгую регламентацию деятельности в 

соответствии с медицинскими рекомендациями, индивидуализацию темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 специальная коррекционная работа по преодолению отклонений в 

психомоторной сфере, нарушений общей и тонкой моторики у отдельных 

категорий детей с ТНР;  

 интеграция сенсорно-перцептивного и моторного развития детей 

(особенно в младшем школьном возрасте);  

 формирование и развитие умений регулировать свое 

психоэмоциональное состояние, развитие эмоционально-волевой сферы 

средствами физической культуры и спорта; 

 специальная работа по развитию речи (понимания и говорения) и 

коммуникации в процессе занятий физической культурой и посредством 

движения; 

 обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации; 

 использование специального оборудования, ассистивных устройств и 

технологий для коммуникации (при необходимости).  

Специальные условия проведения уроков адаптивной физической 

культуры: 

 стимуляция речевой активности и коммуникации (словесные отчеты о 

выполненных действиях, формулирование вопросов, поддержание «рабочего» 

диалога, информирование о возникающих проблемах и т.п.); 

 адаптация содержания теоретического материала в 

текстовом/аудио/видео формате в соответствии с речевыми возможностями 
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обучающихся, создание условий, облегчающих работу с теоретическим 

материалом (восприятие/воспроизведение); 

 обеспечение понимания обращенной речи (четкое, внятное 

проговаривание инструкций, коротких и ясных по содержанию).  

 нормативные речевые образцы (грамотная речь педагога); 

 использование наглядных методов и приемов демонстрации, показа 

действий, зрительного образца.  

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных 

особенностями психофизического развития обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Реализация Программы предполагает следующие принципы и 

подходы:  

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

 необходимость использования специальных методов, приёмов и средств 

обучения; 

 информационная компетентность участников образовательного 

процесса в образовательной организации; 

 вариативность, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации поставленных задач; 

 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного 

процесса;  

 включение в решение задач программы всех субъектов образовательного 

процесса. 
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2.   рабочая программа по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с тяжелыми нарушения речи на уровне начального 

общего образования 

  рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» разработана для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования для обучающихся с ТНР (далее - Программа). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 

2015 г. № 4/15). 

 

2.1. Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне начального общего образования учебная дисциплина 

«Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура».  

 Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего 

образования, составляет 405 часов за четыре учебных года (вариант 5.1, 

вариант 5.2 (без пролонгации) АООП НОО ТНР, три часа в неделю в каждом 

классе: 1 класс - 99 часов, 2 класс - 102 часа, 3 класс - 102 часа, 4 класс - 102 

часа); и 504 часа в случае пролонгации периода обучения в начальной школе 

на 1 год (вариант 5.2 АООП НОО ТНР), три часа в неделю в каждом классе: 1 
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класс - 99 часов, 1 дополнительный класс – 99 часов, 2 класс - 102 часа, 3 класс 

- 102 часа, 4 класс - 102 часа). 

 

2.2. Характеристика двигательного развития обучающихся младшего 

школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Наряду с речевыми нарушениями для обучающихся с ТНР характерны 

недостатки в двигательной сфере, выражающиеся в плохой координации 

сложных движений, неуверенности и неточности движений, снижении 

скорости и ловкости, нарушении темпа и ритма их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесным многозадачным 

инструкциям.  

Обучающиеся отстают от нормативно развивающихся сверстников в 

точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

плохо выполняют его составные 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 правой и 

левой ноге, ритмические движения под музыку. Недостаточный самоконтроль 

при выполнении физических упражнений приводит к существенным 

нарушениям техники выполнения движений. Физические качества 

обучающихся с ТНР по сравнению с физическими качествами обучающихся с 

нормальным речевым развитием отличаются недостаточной ловкостью и 

быстротой. По силе, гибкости и выносливости существенных различий не 

отмечается.  

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР 

является особенно существенной в младших классах (на уровне начального 

общего образования), когда формируются предпосылки для успешного 

обучения на следующих уровнях образования, в значительной мере 

обеспечивается коррекция нарушений речевого и психофизического развития.  
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2.3. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень 

образования. Распределение указанных результатов по годам обучения 

определяется Адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с ТНР, разработанной 

образовательной организацией. 

 Личностные результаты 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя); 

 старательности, стремлении быть успешным в физических 

упражнениях; 

 подчинении дисциплинарным требованиям на уроках АФК; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 бережном отношении к школьному имуществу, используемому на 

уроках АФК. 

Сформированность знаний об окружающем природном и 

социальном мире проявляется в: 

 умении одеваться в соответствии с погодными условиями (например, 

при проведении уроков на улице); 

 вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни) проявляется в: 

 попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно 

складывать, просить взрослых выстирать); 

 стремлении к доступному физическому совершенствованию 

(позитивное отношение к урокам АФК, занятиям спортом, физическим 

упражнениям); 
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 ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их 

профилактике, вербальном и поведенческом негативном отношении к 

вредным привычкам; 

 различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их 

последствий (залезать на спортивные снаряды без достаточной подготовки и 

пр.). 

Сформированность самосознания, в т. ч. адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании результатов выполнения заданий (сформированность 

самооценки в деятельности); 

 осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и 

пр.); 

 осознании испытываемых затруднений (не получается определенное 

упражнение); 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие физические 

и психологические возможности; 

 возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при 

работе в подгруппах и пр. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в 

малой группе (например, в эстафете); 

 возможности контролировать импульсивные желания; 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие 

оплошности и затруднения. 
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Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

 умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

 умении проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения Программы в начальной школе 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР метапредметные результаты могут быть 

сформулированы следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

 понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 

 попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на 

ловкость, а эти - на скорость); 

 умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную 

связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, 

утомлению; 

 способности соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в: 
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 овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой 

о помощи в преодолении затруднения, объяснением; 

 овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в 

преодолении затруднения; 

 овладении умением работать в паре (помогать партнеру); 

 овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в 

спорте зависит от согласованных действий и взаимопомощи); 

 овладении умением адекватно воспринимать критику. 
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Предметные результаты 

Дифференциация требований к процессу и планируемым результатам занятий с учетом психофизических 

возможностей обучающегося с ТНР на уровне начального общего образования 

Модуль / 

тематический 

блок  

Разделы   

Дифференциация требований к процессу и планируемым результатам занятий к 

группам обучающихся в соответствии с ФГОС ОВЗ 

 

  Вариант 5.1 Вариант 5.2 

  Предметные   планируемые результаты 

Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая 

культура как 

система занятий 

физическими 

упражнениями по 

укреплению 

здоровья человека. 

 

 

- Объясняет понятия «физическая культура», 

«адаптивная физическая культура», «режим 

дня»; 

- объясняет в простых формулировках 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, 

уроков АФК, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития 

общих физических способностей; 

С помощью направляющих вопросов, с 

использованием вспомогательного материала 

(карточек, плана и т.д.): 

- объясняет понятия «физическая культура», 

«адаптивная физическая культура», «режим 

дня»; 

- объясняет в простых формулировках 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, 
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- называет основные способы и особенности 

движений и передвижений человека; 

- называет и применяет простые термины из 

разучиваемых упражнений, объясняет их 

функциональный смысл и направленность 

воздействия на организм; 

- называет основы личной гигиены; 

- называет основные причины травматизма 

на занятиях физической культурой и правила 

их предупреждения. 

 

 

уроков АФК, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития 

общих физических способностей; 

- называет основные способы и особенности 

движений и передвижений человека; 

- называет и применяет простые термины из 

разучиваемых упражнений, объясняет их 

функциональный смысл и направленность 

воздействия на организм; 

- называет основы личной гигиены; 

- называет основные причины травматизма на 

занятиях физической культурой и правила их 

предупреждения. 

 Способы 

физкультурной 

деятельности.  

Самостоятельные 

занятия. 

Самостоятельные 

-Участвует в составлении режима дня; 

- выполняет простейшие закаливающие 

процедуры, комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных 

физических качеств;  

- Выполняет комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных 

физических качеств с контролем состояния;  
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игры и 

развлечения. 

 

- проводит под контролем взрослых 

оздоровительные занятия в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки);  

- делает выводы о своем физическом 

развитии и физической подготовленности – 

измеряет длину и массу тела, показатели 

осанки и физические качества; 

- умеет измерять частоту сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

- может организовать и провести подвижную 

игру (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

- участвует в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки); 

- может организовать и провести подвижную 

игру (на спортивных площадках и в 

спортивных залах); 

- соблюдает правила игры. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

 

 Организующие 

команды и 

приемы. 

  

  

  

- Выполняет упражнения с опорой на 

словесную инструкцию; 

- выполняет построение в шеренгу и 

колонну, задания в шеренге; 

- выполняет упражнения по памяти со 

словесным пояснением учителя; 

- Выполняет упражнение совместно с 

педагогом с опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных ориентиров; 

- удерживает статическую позу в течение 

нескольких секунд; 

- знает простые пространственные термины; 
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 - выполняет серию действий; 

- знает пространственные понятия «лево-

право», «вперед-назад», «верх-низ»; 

- выполняет усложняющие задания педагога в 

процессе ходьбы и бега. 

- двигается под музыку, старается соблюдать 

ритмический рисунок; 

- наблюдает за своим состоянием, сообщает о 

дискомфорте и перегрузках. 

 Акробатические 

упражнения. 

 Акробатические 

комбинации. 

  

 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением упражнений, 

по необходимости, по подражанию; 

- включает в работу нужные группы мышц 

(допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при 

выполнении упражнения); 

- проговаривает порядок действий; 

- взаимодействует со сверстниками в игровой 

деятельности; 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации 10 секунд; 
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- выполняет на память серию из 3-х 

упражнений; 

- выполняет упражнение под 

самостоятельный счет с контролем педагога. 

 Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине.  

 

Гимнастическая 

комбинация.  

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера.  

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и, по 

необходимости, одновременным 

выполнением упражнений по подражанию; 

- включает в работу нужные группы мышц 

(допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при 

выполнении упражнения); 

- знает назначение спортивного инвентаря. 

проговаривает его; 

- включается в игровую деятельность при 

выполнении упражнений; 

- взаимодействует со сверстниками в игровой 

деятельности; 

- выполняет упражнения для развития 

мелкой моторики (динамическая и 

-Начинает выполнение упражнения по 

звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по 

подражанию, с визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- включает в работу нужные группы мышц 

(обязательный контроль со стороны педагога 

в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

-показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и соотносит 

схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря, 

проговаривает это; 
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статическая организация двигательного 

акта); 

- выполняет на память серию из 3-5 

упражнений. 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря 

(круглый, мягкий, большой и т.д.); 

- выполняет упражнения для  

развития мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация двигательного акта). 

Легкая 

атлетика 

Ходьба. 

Беговые 

упражнения. 

  

Прыжковые 

упражнения. 

  

- Четко выполняет упражнения с опорой на 

словесную инструкцию; 

- строится в шеренгу самостоятельно; 

- передвигается по залу в заданной технике 

бега или ходьбы; 

- проговаривает порядок выполнения 

действия «про себя» и в соответствии 

выполняет действие; 

- Выполняет упражнение с опорой на 

визуальный план и с использованием 

зрительных пространственных ориентиров; 

- строится в шеренгу с контролирующей 

помощью педагога; 

- передвигается по залу в заданной технике 

бега или ходьбы; 
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Броски. 

  

Метание. 

 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

Развитие 

выносливости. 

 

- удерживает правильную осанку при ходьбе 

и беге; 

- выполняет упражнения по чередованию 

работы рук и ног (например, чередует хлопок 

с шагом); 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации 10 секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со 

сменой темпа выполнения. 

- удерживает правильную осанку при ходьбе 

и беге; 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации до 10 секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со 

сменой темпа выполнения. 

 

 

 

 Общеразвивающие 

упражнения. 

Развитие 

координации. 

 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и, по 

необходимости, одновременным 

выполнением упражнений по подражанию; 

- сохраняет объем движения при 

многократном выполнении упражнения; 

- включает в работу нужные группы мышц 

(допустима помощь педагога в построении 

-Начинает выполнение упражнения по 

звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по 

подражанию, с визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 
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Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

Развитие 

выносливости. 

 

Развитие силовых 

способностей. 

 

правильного положения тела при 

выполнении упражнения); 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

- включается в игровую деятельность при 

выполнении упражнений; 

- взаимодействует со сверстниками в игровой 

деятельности; 

- выполняет упражнения для развития 

мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация двигательного 

акта); 

- выполняет на память серию из 3-5 

упражнений; 

- выполняет простые упражнения для 

межполушарного взаимодействия. 

 

- сохраняет объем движения при 

многократном выполнении упражнения с 

контролирующей помощью педагога 

(словесная фиксация внимания); 

- включает в работу нужные группы мышц 

(обязательный контроль со стороны педагога 

в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

-показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и соотносит 

схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки инвентаря 

(круглый, мягкий, большой и т.д.); 

- выполняет упражнения для развития мелкой 

моторики (динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 



244 

 

Подвижные и 

спортивные 

игры. 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики.  

 

 

На материале 

легкой атлетики.  

 

На материале 

лыжной 

подготовки.  

 

На материале 

спортивных игр. 

 

- Использует имитационные и образно-

игровые движения в подвижных играх; 

- выполняет упражнения на основе и под 

контролем рече-слухо-двигательной 

координации; 

 -выполняет упражнения по памяти со 

словесным пояснением учителя; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и, по 

необходимости, одновременным 

выполнением упражнений по подражанию; 

- знает назначение спортивного инвентаря 

проговаривает; 

- включается в игровую деятельность, 

проговаривает правила игры;  

- взаимодействует со сверстниками в игровой 

деятельности. 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по 

подражанию, с визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- воспроизводит имитационные движения; 

- включает в работу нужные группы мышц 

(обязательный контроль со стороны педагога 

в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

 - выполняет несколько упражнений по 

памяти, с использованием визуальной опоры; 

- знает назначение спортивного инвентаря, 

проговаривает; 

- включается в игровую деятельность, с 

помощью педагога проговаривает правила 

игр;  

- взаимодействует со сверстниками в игровой 

деятельности. 
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Лыжная 

подготовка  

Обучение 

основным 

элементам лыжной 

подготовки. 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения.  

 

Развитие 

координации 

движений. 

 

Развитие 

выносливости. 

- Четко выполняет упражнения с опорой на 

словесную инструкцию; 

- строится самостоятельно; 

- соблюдает технику безопасности, может 

рассказать правила ТБ; 

- передвигается по учебной лыжне 

самостоятельно; 

- выполняет упражнения по памяти; 

- выполняет упражнения с изменением 

внешних условий: передвижение на лыжах 

по рыхлому снегу и по накатанной лыжне и 

т.д.; 

- запоминает 3-5 слов в игровой 

деятельности; 

- восстанавливает запутанный алгоритм 

выполнения упражнения; 

- проговаривает порядок выполнения 

действия «про себя» и в соответствии 

выполняет действие; 

- Выполняет упражнение с опорой на 

визуальный план и с использованием 

зрительных пространственных ориентиров; 

- строится самостоятельно; 

- соблюдает технику безопасности; 

- передвигается по учебной лыжне 

самостоятельно; 

- выполняет упражнения по памяти с 

направляющей помощью педагога и 

словесным пояснением; 

- переключается с одного действия на другое 

по звуковому сигналу с привлечением 

внимания; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе 

и беге на лыжах; 

- выполняет упражнения по чередованию 

работы рук и ног (например, чередует хлопок 

с шагом); 
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- удерживает правильную осанку при ходьбе 

и беге на лыжах; 

- выполняет упражнения по чередованию 

работы рук и ног (например, чередует хлопок 

с шагом); 

- включается в соревновательную 

деятельность. 

- включается в соревновательную 

деятельность. 

 

Плавание Обучение 

основным 

элементам 

плавания.  

 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

  

Развитие 

выносливости. 

- Четко выполняет упражнения с опорой на 

словесную инструкцию; 

- знает правила поведения на воде и следует 

им, проговаривает; 

- свободно держится на воде и погружается в 

воду; 

- проплывает 10-15 метров свободным 

стилем; 

- знает основные правила соревнований; 

- соблюдает правила дисциплины;  

- Выполняет упражнение с опорой на 

визуальный план и с использованием 

зрительных пространственных ориентиров; 

- знает правила поведения на воде и следует 

им; 

- свободно держится на воде и погружается в 

воду; 

- проплывает 10-15 метров свободным 

стилем; 

- знает основные правила соревнований; 

- соблюдает правила дисциплины с 

контролирующей помощью педагога;  
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- выполняет упражнения по памяти со 

словесным пояснением учителя с 

самостоятельным проговариванием; 

- выдерживает темп и ритм выполнения; 

- проговаривает порядок выполнения 

действия «про себя» и в соответствии 

выполняет действие; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе 

и беге. 

 

- выдерживает темп и ритм выполнения; 

- переключается с одного действия на другое 

по звуковому сигналу с привлечением 

внимания; 

- удерживает правильную осанку;  

- выполняет упражнения по чередованию 

работы рук и ног (например, чередует хлопок 

с шагом). 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения 

Основные 

положения и 

движения головы, 

конечностей и 

туловища, 

выполняемые на 

месте. 

 

- Начинает выполнение упражнения по 

звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением упражнений 

по подражанию; 

- выполняет серию упражнений с опорой на 

словесную инструкцию; 

- Начинает выполнение упражнения по 

звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога и 

одновременным выполнением упражнений по 

подражанию, с визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- выполняет серию упражнений с 

использованием визуального плана; 
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Упражнения на 

дыхание. 

 

Упражнения на 

коррекцию и 

формирование 

правильной 

осанки. 

 

Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия. 

 

Упражнения на 

развитие общей и 

мелкой моторики. 

 

- включает в работу нужные группы мышц 

(обязательный контроль со стороны педагога 

в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и соотносит 

схему со своим телом; 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации до 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 3-х 

упражнений; 

- выполняет упражнения под заданный ритм 

(отстукивает педагог или необходимо 

использовать метроном). 

 

- включает в работу нужные группы мышц 

(обязательный контроль со стороны педагога 

в построении правильного положения тела 

при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и соотносит 

схему со своим телом; 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации до 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 3-х 

упражнений; 

- выполняет упражнения под заданный ритм 

(отстукивает педагог или необходимо 

использовать метроном). 
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Упражнения на 

развитие точности 

и координации 

движений. 

 

Упражнения на 

развитие 

двигательных 

умений и навыков. 

 

 

 

 

2.4. Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы на уровне 

начального общего образования 

Модуль / 

тематиче-

ский блок  

Разделы  Содержание программы   
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Дифференциация видов деятельности для отдельных групп 

обучающихся в соответствии с ФГОС ОВЗ 

 

   Вариант 5.1 Вариант 5.2 

   Дополнительные виды деятельности для реализации особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

Знания об 

адаптивной 

физической 

культуре  

 

Физическая 

культура как 

система занятий 

физическими 

упражнениями 

по укреплению 

здоровья 

человека. 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Адаптивная физическая 

культура как система разнообразных 

форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря.  

- Просматривают видеоматериал 

по теоретическим вопросам 

адаптивной физической 

культуры; 

- слушают рассказ педагога; 

- выполняют задания на поиск 

ошибок в теоретическом 

материале; 

- находят элементарную 

заданную информацию в сети 

Интернет; 

- с помощью педагога 

выполняют практические занятия 

- Просматривают 

видеоматериал по 

теоретическим вопросам 

адаптивной физической 

культуры; 

- следят за рассказом педагога 

с опорой на визуальный план 

(с использованием системы 

игровых, сенсорных 

поощрений); 

- слушают рассказ педагога; 
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Вариант 5.2 Правила предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Правила 

личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические 

упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

 

Вариант 5.1 История развития 

физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической 

с заданными параметрами 

(составляют режим дня, 

подбирают материал по теме и 

т.д.); 

- участвуют в групповой работе 

по поиску информации или 

выполнению задания; 

- участвуют в проектной 

деятельности на доступном 

уровне. 

- отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу с 

опорой на визуальный план  

(с использованием системы 

игровых, сенсорных 

поощрений); 

 - с помощью педагога 

выполняют практические 

занятия с заданными 

параметрами (составляют 

режим дня, подбирают 

материал по теме и т.д.); 

- участвуют в групповой 

работе по поиску 

информации или выполнению 

задания; 

- участвуют в проектной 

деятельности на доступном 

уровне. 
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Из истории 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

Физические 

упражнения. 

 

 

Физическая 

подготовка и ее 

связь с 

культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью.  

 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

 

 Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты,  

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных 

сокращений.  
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развитием 

основных 

физических 

способностей. 

 

 

 Способы 

физкультурной 

деятельности.  

Самостоятельные 

занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты 

-Участвуют в оставлении режима 

дня; 

- выполняют простейшие 

закаливающие процедуры, 

комплексы упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, развития основных 

физических качеств;  

- проводят под контролем 

взрослых оздоровительные 

занятия в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 

- Выполняют комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, развития 

основных физических качеств 

под контролем педагога, с 

подключением контроля 

своего состояния;  

- участвуют в 

оздоровительных занятиях в 

режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 
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Самостоятельные 

игры и 

развлечения 

сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

Вариант 5.2 Выполнение комплексов 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных 

физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

 

 

Вариант 5.1 Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Вариант 5.2 Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр. 

- измеряют длину и массу тела, 

показатели осанки и физические 

качества; 

- измеряют частоту сердечных 

сокращений во время 

выполнения физических 

упражнений;  

- организовывают и проводит 

подвижную игру (на спортивных 

площадках и в спортивных 

залах). 

- играют с соблюдением 

правил.  
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Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики  

 

Организующие 

команды и 

приемы. 

  

  

  

 

Вариант 5.1 Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд.  

 

Вариант 5.2 Простейшие виды 

построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом 

учителя. 

 

 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- выполняют упражнения по 

показу и словесному объяснению 

педагога. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение, 

проговаривают порядок 

выполнения действия шепотом, 

по возможности, «про себя». 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для 

формирования пространственных 

представлений;  

Этап знакомства с 

упражнением:  

- выполняют упражнения по 

визуальному плану с 

использованием зрительных 

пространственных опор для 

построения схемы 

перестроения. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение с 

активизацией внимания, 

проговаривают порядок 

выполнения действия 

шепотом, по возможности, 

«про себя». 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 
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- выполняют движение под 

заданный ритм, музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

- выполняют упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений;  

- выполняют движение под 

заданный ритм, музыку. 

 Акробатические 

упражнения. 

  

 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост.  

 

 

 

 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- изучение отдельных фаз 

движения с последующим их 

объединением; 

- просмотр движений в разных 

экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 
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Акробатические 

комбинации. 

  

 

Вариант 5.1 Пример: 1) мост из 

положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев;  

2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед.  

 

 

 

упражнений по подражанию и 

сопряженной речью; 

- составляют рассказ-описание 

двигательного действия по 

картинке с последующей 

демонстрацией и выполнением 

упражнения; 

- совместное выполнение упраж-

нения ребенком с одновремен-

ным проговариванием. 

Этап закрепления: 

- выполняют элементы игровой 

деятельности (имитация, танцы, 

соревнования и т.д.). 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития статической коорди-

нации движения; 
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- игра – имитация движений 

животных; 

- выполняют упражнения для 

развития двигательной памяти 

(3-5 упражнений). 

 Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине  

 

 

Гимнастическая 

комбинация  

 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Висы, перемахи.  

 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Например, из виса стоя, 

присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперед ноги.  

 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- последовательное повторение 

отдельных фаз движения с их 

объединением; 

- наблюдение за движением в 

разных экспозициях и 

повторение движений со 

словесным сопровождением 

педагога; 

-составление описательного 

рассказа двигательного действия 

по картинке с последующей 

демонстрацией и выполнением 

его; 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- последовательное изучение 

отдельных фаз движения с их 

объединением; 

- изучение движений в разных 

экспозициях с дополнитель-

ным словесным сопровож-

дением педагога и одновре-

менным выполнением 

упражнений по подражанию 

и сопряженной речью; 

- изучение упражнения по 

карточкам с рисунками и 

схемами движений, с 
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Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера 

 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла.  

 

Вариант 5.2 Опорный прыжок: 

имитационные упражнения, подводящие 

упражнения к прыжкам с разбега через 

гимнастический козел (с повышенной 

организацией техники безопасности). 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

- выполнение упражнения 

совместно с педагогом и 

проговариванием. 

 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение с ярким 

инвентарем; 

-концентрируют внимание при 

использовании педагогом свето-

вых, знаковых, вибрационных 

сигналов; 

- участвуют в подвижных играх с 

мячом. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного акта); 

заданиями, указателями, 

ориентирами. 

 

 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение с 

ярким инвентарем;  

- выполняют упражнения с 

помощью тренажеров 

(например, «Рогатка» для 

метания мяча). 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- проговаривание признаков 

инвентаря (круглый, мягкий, 

большой и т.д.); 

- выполнение упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 
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Общеразвиваю-

щие упражнения.  

 

 

 

 

Вариант 5.2 Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

 

 

Вариант 5.2 Упражнения без предметов 

(для различных групп мышц) и с 

предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, 

малые и большие мячи). 

 

Вариант 5.1 Широкие стойки на ногах; 

ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; 

- выполняют упражнения для 

развития двигательной памяти 

(3-5 упражнений); 

- выполняют упражнения в 

различном темпе. 

организация двигательного 

акта); 

- выполняют упражнения в 

различном темпе; 

- выполняют упражнения для 

межполушарного взаимо-

действия. 
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Развитие 

гибкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости.  

Вариант 5.2 Широкие стойки на ногах; 

ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; 

выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; махи правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие 

координации 

движений. 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Произвольное преодоление 

простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания 
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и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп. 

Передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу.  

Вариант 5.2 Преодоление простых 

препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому 

бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); перебрасывание малого 

мяча из одной руки в другую; 

упражнения на переключение внимания; 

упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 
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Вариант 5.1 Ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета.  

Вариант 5.2 Ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, 
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Формирование 

осанки. 

  

  

  

  

  

  

  

  

лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

 

 

 

Вариант 5.1 Динамические упражнения 

с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с допол-

нительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с 
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Развитие 

силовых 

способностей. 

опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

Вариант 5.2 Упражнения в поднимании 

и переноске грузов. 

Подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, 

умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, 

гимнастические палки, обручи, 

скамейки, маты, гимнастический 

«козел», «конь» и т.д.). 
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Легкая 

атлетика 

Ходьба. 

 

 

Вариант 5.1, 5.2 Ходьба: парами, по 

кругу парами; в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за 

Этап знакомства с 

упражнением:  

Этап знакомства с 

упражнением:  

- совместное с педагогом 

построение схемы 
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Беговые 

упражнения. 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

учителем. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

 

 

Вариант 5.1 С высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Вариант 5.2 Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, с 

изменением направления движения, из 

разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

 

- выполняют упражнения по 

показу и словесному объяснению 

педагога. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения с 

включением самоконтроля, 

взаимоконтроля;  

- проговаривание порядка 

выполнения действия «про себя» 

(по возможности). 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

межполушарного 

взаимодействия; 

- упражнения для согласования 

движений рук и ног 

(динамическая организация 

двигательного акта). 

упражнения по визуальному 

плану с использованием 

зрительных 

пространственных опор для 

выполнения движения; 

- выполнение упражнения в 

соответствии со схемой. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения по 

зрительным 

пространственным опорам в 

соответствии со схемой 

упражнения.  

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для 

формирования 
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Прыжковые 

упражнения. 

  

 

 

 

 

 

Броски. 

  

 

 

 

Метание. 

Вариант 5.1 На одной ноге и двух ногах 

на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

 

Вариант 5.2 На одной ноге и двух ногах 

на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

 

Вариант 5.1 Большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. 

Вариант 5.2 Большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. 

 

Вариант 5.1 Малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Вариант 5.2 Малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную цель и 

на дальность. 

 

 

 

 

 

 

 

пространственных 

представлений; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и 

ног (динамическая 

организация двигательного 

акта); 

- выполняют упражнения для 

межполушарного 

взаимодействия. 
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Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

 

 

 

Развитие 

выносливости. 

 

Вариант 5.1 Бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух 

ногах поочередно.  

 

Вариант 5.1 Повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, 

из разных исходных положений, с 

поворотами.  

 Общеразвиваю-

щие упражнения. 

Вариант 5.1 Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в 

Этап знакомства с 

упражнением:  

Этап знакомства с 

упражнением:  
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Развитие 

координации 

движений. 

 

 

 

 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Вариант 5.2 Бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух 

ногах поочерёдно. 

 

Вариант 5.2 Повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

броски в стенку и ловля теннисного 

мяча, стоя у стены, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

- выполняют упражнения по 

показу и словесному объяснению 

педагога; 

- просмотр обучающего видео с 

сопровождающими 

комментариями. 

Этап закрепления: 

- проговаривание порядка 

выполнения действия «про себя» 

(по возможности); 

- игровая деятельность. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

-выполняют упражнения на 

тренажерах по сенсорной 

интеграции; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и ног 

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения по визуальному 

плану с использованием 

зрительных 

пространственных опор для 

выполнения движения; 

-изучение движений в разных 

экспозициях с 

дополнительным словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

упражнений по подражанию 

и сопряженной речью; 

- просмотр обучающего видео 

с сопровождающими 

комментариями педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с 

использованием зрительных 
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Развитие 

скоростных 

способностей. 

 

 

 

 

 

Развитие 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5.2 Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

 

Вариант 5.1 Повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1-

2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и 

(динамическая организация 

двигательного акта). 

 

 

 

 

 

 

 

пространственных опор для 

перестроения; 

- игра. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполнение упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполнение упражнения для 

согласования движений рук и 

ног (динамическая 

организация двигательного 

акта); 

-выполняют упражнения на 

тренажерах по сенсорной 

интеграции. 
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Развитие 

силовых 

способностей 

 

различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди);  

повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

Вариант 5.2 Повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей 

(1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение 
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беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 

Подвижные 

и спортив-

ные игры 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики. 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Игровые задания с 

использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию.  

Вариант 5.2 Игровые задания с 

использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию. 

 

 

 

 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- просмотр видео с правильным 

выполнением упражнения; 

- последовательное изучение 

отдельных фаз движения с 

последующим их объединением; 

- составление описательного 

рассказа двигательного действия 

по картинке с последующей 

демонстрацией и выполнением 

его; 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- описание порядка 

выполнения движения по 

схеме с последующей 

демонстрацией и 

выполнением его; 

- показ движений в разных 

экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

упражнений по подражанию 

и сопряженной речью;  
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На материале 

легкой атлетики.  

 

 

 

 

 

На материале 

лыжной 

подготовки. 

 

 

 

 

На материале 

спортивных игр.  

Вариант 5.1 Прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

Вариант 5.2 Прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

 

Вариант 5.1 Эстафеты в передвижении 

на лыжах, упражнения на выносливость 

и координацию.  

Вариант 5.2 Эстафеты в передвижении 

на лыжах, упражнения на выносливость 

и координацию. 

 

Вариант 5.1 Футбол: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Вариант 5.2 Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; 

- выполнение упражнения 

совместно с педагогом. 

Этап закрепления: 

- принимают участие в 

соревнованиях.  

Дополнительная коррекционная 

работа: 

-выполняют упражнения для 

развития коммуникации и 

взаимодействия. 

 

- изучение упражнения по 

карточкам с рисунками и 

схемам движений, с 

заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- систематическое повторение 

и показ порядка выполнения 

упражнения (допустима 

визуальная поддержка, 

например, просмотр видео 

или повторение по схеме тела 

и т.д.); 

- игра. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- упражнения для развития 

коммуникации и 

взаимодействия; 
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 ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол:  

Вариант 5.1 Специальные 

передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры 

на материале баскетбола. 

Вариант 5.2 Стойка баскетболиста; 

специальные передвижения без мяча; 

хват мяча; ведение мяча на месте; броски 

мяча с места двумя руками снизу из-под 

кольца; передача и ловля мяча на месте 

двумя руками от груди в паре с 

учителем; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Пионербол 

Вариант 5.2 Броски и ловля мяча в парах 

через сетку двумя руками снизу и 

сверху; нижняя подача мяча (одной 

рукой снизу). 

- упражнения для развития 

пространственной 

организации (освоение 

пространства спортивного 

зала). 
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Волейбол:  

Вариант 5.1 Подбрасывание мяча; 

подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале 

волейбола.  

Вариант 5.2 Подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале 

волейбола. 

Вариант 5.1, 5.2 Подвижные игры 

разных народов. 

Вариант 5.2 Коррекционно-

развивающие игры: «Порядок и 

беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви 

шишку», «У медведя во бору», «Подбеги 

к своему предмету», «День и ночь», «Кот 

и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по 

кочкам». 
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Игры с мячом: «Метание мячей и 

мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони 

мяч». 

Лыжная 

подготовка  

Обучение 

основным 

элементам 

лыжной 

подготовки.  

Общеразвиваю-

щие упражнения.  

Развитие 

координации 

движений. 

 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Передвижение на лыжах; 

повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Вариант 5.2 Передвижение на лыжах; 

повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

 

 

Вариант 5.1 Перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- усваивают техники хода, 

спуска, подъема по словесной 

инструкции педагога (по 

необходимости - по образцу); 

- выполнение упражнений по 

памяти; 

- самостоятельное передвижение 

по учебной лыжне в заданной 

технике; 

- выполнение упражнений с 

изменением внешних условий: 

передвижение на лыжах по 

рыхлому снегу и по накатанной 

лыжне и т. д.; 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- усваивают техники хода, 

спуска, подъема по образцу с 

направляющей помощью 

педагога; 

- выполнение упражнений по 

памяти; 

- самостоятельное 

передвижение по учебной 

лыжне в заданной технике; 

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения по визуальному 

плану с использованием 

зрительных 
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Развитие 

выносливости 

подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке.  

Вариант 5.2 Перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

 

Вариант 5.1 Передвижение на лыжах в 

режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

Вариант 5.2 

- совместное с педагогом 

построение схемы упражнения 

по визуальному плану с 

использованием зрительных 

пространственных опор для 

выполнения движения. 

Этап закрепления: 

- участвуют в подвижных играх – 

эстафетах на лыжах; 

- выполнение упражнения с 

проговариванием порядка 

выполнения действия «про себя» 

(по возможности). 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и ног 

пространственных опор для 

выполнения движения. 

 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с 

проговариванием порядка 

выполнения действия «про 

себя» (по возможности); 

- принимают участие в 

соревнованиях. 

 

 

 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 
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Передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

(динамическая организация 

двигательного акта); 

- участие в играх, направленных 

на эмоционально–волевое 

развитие. 

 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и 

ног (динамическая 

организация двигательного 

акта); 

- участие в играх, 

направленных на 

эмоционально-волевое 

развитие. 

Плавание Обучение 

основным 

элементам 

плавания. 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5.1 Подводящие упражнения: 

вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; 

лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций 

произвольным способом. 

Вариант 5.2 Подводящие упражнения: 

вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; 

лежание и скольжение; упражнения на 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- выполняют упражнения по 

показу и словесному объяснению 

педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнения с 

проговариванием порядка 

выполнения действия «про себя» 

(по возможности). 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения по визуальному 

плану с использованием 

зрительных 

пространственных опор для 

выполнения движения. 

Этап закрепления: 
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Общеразвиваю-

щие упражнения.  

Развитие 

выносливости. 

согласование работы рук и ног. Игры в 

воде. 

 

 

Вариант 5.1 Повторное проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с 

задержкой дыхания; повторное 

проплывание отрезков одним из 

способов плавания. 

Вариант 5.2 Работа ног у вертикальной 

поверхности, проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; скольжение на 

груди и спине с задержкой дыхания 

(стрелочкой). 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для 

развития переключаемости 

движений; 

- выполнение дыхательных 

упражнений; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и ног 

(динамическая организация 

двигательного акта). 

 

 

 

 

 

- выполнение упражнения с 

использованием зрительных 

пространственных 

ориентиров. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполняют упражнения для 

согласования движений рук и 

ног (динамическая 

организация двигательного 

акта). 
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Коррекцио

нно-

развиваю-

щие упраж-

нения 

Основные 

положения и 

движения 

головы, 

конечностей и 

туловища, 

выполняемые на 

месте. 

Упражнения на 

дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5.1, 5.2 Сочетание движений 

туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, 

средний обруч, большой обруч). 

 

Правильное дыхание в различных и.п. 

сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при 

выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию («понюхать 

цветок», «подуть на кашу», «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- изучение отдельных фаз 

движения с последующим их 

объединением; 

- просмотр движений в разных 

экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

упражнений по подражанию и 

сопряженной речью; 

- изучение упражнения по 

карточкам с рисунками и схемам 

движений, с заданиями, 

указателями, ориентирами. 

Этап закрепления: 

- систематическое выполнение 

упражнения с со словесной 

инструкцией педагога 

(допустима визуальная 

Этап знакомства с 

упражнением:  

- изучение отдельных фаз 

движения с последующим их 

объединением; 

- просмотр движений в 

разных экспозициях со 

словесным сопровождением 

педагога и одновременным 

выполнением упражнений по 

подражанию и сопряженной 

речью; 

- изучение упражнения по 

карточкам с рисунками и 

схемам движений, с 

заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- систематическое 

выполнение упражнения с со 
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Упражнения на 

коррекцию и 

формирование 

правильной 

осанки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения у гимнастической стенки 

(различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при 

выполнении различных движений 

руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь», 

«похлопывание крыльями как петушок», 

«покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание 

гвоздя», «срывание яблок», «скатай 

снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных 

мячах различного диаметра (сидя на 

мяче с удержанием статической позы с 

опорой с различными движениями рук); 

ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на 

поддержка, например, просмотр 

видео или повторение по схеме 

тела и т.д.). 

 

словесной инструкцией 

педагога (допустима 

визуальная поддержка, 

например, просмотр видео 

или повторение по схеме тела 

и т.д.). 

Дополнительная 

коррекционная работа 

- проговаривают сенсорные 

свойства инвентаря; 

- проговаривают 

пространственные термины 

при выполнении упражнений; 

- выполняют упражнения для 

развития произвольного 

торможения. 
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Упражнения на 

коррекцию и 

пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем 

складывания; упражнения для 

укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в 

стороны; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног. 

 

Сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», 

«мельница», «кораблик», «ходьба», 

«лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание 

мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со 

страховкой; ходьба на внутреннем и 
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профилактику 

плоскостопия. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

развитие общей 

и мелкой 

моторики. 

 

 

 

 

внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 

 

С сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, 

перекатывание партнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, 

броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, 

подбрасывание двумя, удары мяча в 

стену в квадраты и ловля с отскоком от 

пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя); набивными 

мячами – 1 кг (ходьба с мячом в руках, 

удерживая его на груди и за головой по 

30 секунд; поднимание мяча вперед, 

вверх, вправо, влево). 
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Упражнения на 

развитие 

точности и 

координации 

движений. 

 

 

 

Построение в шеренгу и в колонну с 

изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все 

задания выполняются вместе с 

учителем); несколько поворотов подряд 

по показу, ходьба по двум параллельно 

поставленным скамейкам с помощью. 

 

Построения и перестроения: выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«Класс стой!» с помощью; размыкание в 

шеренге и в колонне; размыкание в 

шеренге на вытянутые руки; повороты 

направо, налево с указанием 

направления; повороты на месте кругом 

с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на 

носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с 
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Упражнения на 

развитие 

двигательных 

умений и 

навыков. 

ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в 

колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге 

на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед; прыжки в длину с места толчком 

двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 

см; в длину с двух-трех шагов, толчком 

одной с приземлением на две через ров; 

прыжки боком через г/скамейку с 

опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача 

предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом 

«из-за головы через плечо»; метание 

малого мяча в горизонтальную цель 

(мишени на г/стенке); метание малого 
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мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча 

перед собой и ловля его; высокое 

подбрасывание большого мяча и ловля 

его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах двумя 

руками снизу; броски набивного мяча 

весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за 

головы; переноска одновременно 2-3 

предметов различной формы (флажки, 

кегли, палки, мячи и т.д.); передача и 

переноска предметов на расстояние до 

20 метров (набивных мячей 1 кг, г/палок, 

больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с 

предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными 

положениями рук; ходьба по г/скамейке 

с опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через 
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предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на 

полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: 

ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; 

лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в 

сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие 

модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 

стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; 

пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, 

кегли, набивные мячи, большие мячи; 
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вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; 

полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 

 

  



2.5. Тематическое планирование 

Примерный тематический план для АООП НОО ТНР (вариант 5.1) 

 

№ Разделы и темы Год обучения 

1 2 3 4 

Количество часов (уроков) 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. 

В процессе обучения 

2 Из истории физической культуры. В процессе обучения 

3 Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие. 

 

В процессе обучения 

II. Способы физкультурной деятельности 

4 Самостоятельные занятия.  В процессе обучения 

5 Самостоятельные игры и развлечения.  В процессе обучения 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность. В процессе обучения 

III. Физическое совершенствование 

7  Гимнастика с основами акробатики. 24 20 20 20 

8 Легкая атлетика. 20 20 20 20 

9 Лыжная подготовка. 22 20 20 20 

10 Плавание. - 12 12 12 

11 Подвижные и спортивные игры. 33 30 30 30 

  99 102 102 102 

 Итого: 405 часа 
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Примерный тематический план для АООП НОО ТНР (вариант 5.2(с пролонгацией)) 

 

№ Разделы и темы Год обучения 

1 

доп. 

 

1  2 3 4 

Количество часов (уроков) 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. 

В процессе обучения 

2 Из истории физической культуры. В процессе обучения 

3 Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие. 

 

В процессе обучения 

II. Способы физкультурной деятельности 

4 Самостоятельные занятия.  В процессе обучения 

5 Самостоятельные игры и развлечения.  В процессе обучения 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность. В процессе обучения 

III. Физическое совершенствование 

7  Гимнастика с основами акробатики. 24 24 20 20 20 

8 Легкая атлетика. 20 20 20 20 20 

9 Лыжная подготовка. 22 22 20 20 20 

10 Плавание. - - 12 12 12 

11 Подвижные и спортивные игры. 33 33 30 30 30 

  99 99 102 102 102 

 Итого: 504 часа 
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2.6. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

особенности, уровень физического развития, двигательные возможности и 

последствия заболеваний обучающихся.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются ошибки, которые не влияют на качество 

и результат выполнения упражнений. К мелким ошибкам, в основном, 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные ошибки – ошибки, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ненамного ниже предполагаемого. К 

значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – ошибки, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения.  

Характеристика бальной оценки (отметки)  

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок.  

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких.  

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат.  

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок.  
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При оценивании успеваемости обучающихся, имеющих специальную и 

подготовительную физкультурную группу здоровья, строго учитывается 

характер заболевания и медицинские показания. Данные обучающиеся 

выполняют общеразвивающие упражнения, упражнения АФК, отвечают на 

теоретические вопросы, выполняют теоретические тестовые задания, готовят 

доклады, презентации, творческие работы и проекты. Учащиеся 

подготовительной физкультурной группы здоровья выполняют нормативные 

испытания с учетом медицинских показаний, но освобождаются от 

соревновательной деятельности. Рекомендуется вести индивидуальный 

мониторинг развития двигательных навыков обучающихся. 

 

2.7. Материально–техническое обеспечение 

При реализации программы по адаптированной физической культуре 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи образовательная 

организация наряду с общим материально-техническим обеспечением 

реализации программ по физической культуре обеспечивает: 

- наглядный материал: схемы человеческого тела, муляжи скелета, 

оборудованное место для просмотра видеоряда, карточки для составления 

визуального расписания и технологических карт, большое зеркало; 

- оборудование: спортивный инвентарь с различными сенсорными 

характеристиками, игровой материал для активизации внимания, 

дыхательных упражнений, развития мелкой моторики. 
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3.   рабочая программа по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на уровне основного 

общего образования 

  рабочая программа по адаптивной физической культуре для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи на уровне основного общего 

образования разработана для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы основного 

общего образования для обучающихся с ТНР (далее - Программа). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) и Примерной адаптированной основной 

образовательной программой основного общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением, протокол от 18 марта 2022 года № 1/22). 

 

3.1. Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне основного общего образования учебная дисциплина 

«Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

 В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета 

«Адаптивная физкультура» составляет 2 часа в неделю, третий час может быть 

реализован за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, за счет включения обучающихся во внеурочную деятельность по 

направлениям – физкультурно-спортивное и оздоровительное.  

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне основного общего образования, 

за пять учебных лет составляет 340 часов при проведении 2 уроков адаптивной 

физической культуры в неделю (по 68 часов ежегодно); или 510 часов при 
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проведении 3 уроков адаптивной физической культуры в неделю (по 102 часа 

ежегодно) без пролонгации. При пролонгации (6 лет обучения) - 408 часов при 

проведении двух уроков в неделю и 612 часов при проведении трех уроков 

адаптивной физической культуры в неделю.  

 

3.2. Двигательное развитие обучающихся с ТНР на уровне основного 

общего образования 

Двигательное развитие обучающихся с ТНР отличается от нормы 

незначительно. Морфологические признаки нарушений сглаживаются ввиду 

коррекционной работы, но присутствуют в организации, оформлении 

движений. Наблюдаются отклонения в статической координации (сужение 

амплитуды движений, небольшие неточности выполнения и т.д.), в 

пространственной организации двигательного акта. У обучающихся 

проявляются нарушения осанки и координации, в двигательных навыках и 

двигательных умениях и др. Сложно формируется контроль за двигательными 

действиями, отсюда возникают проблемы в формировании произвольных 

движений, координированности, ориентировки в пространстве. Нарушения 

коммуникации у обучающихся может способствовать развитию негативных 

личностных отношений и антисоциальных тенденций в подростковом 

возрасте. Для них характерны: слабость волевых усилий, 

несамостоятельность, внушаемость.  

 

3.3. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень 

образования. Распределение указанных результатов по годам обучения 

определяется Адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования обучающихся с ТНР, разработанной 

образовательной организацией. 

Личностные результаты освоения 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

спортивному прошлому и настоящему многонационального народа России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности спортивной 

составляющей жизни российского народа). Знание истории спорта, 

знаменитых спортсменов России и мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к занятиям адаптивной физической 

культурой; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам при выполнении физических упражнений и в 

совместной спортивной деятельности.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное, спортивное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

физическим возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на 

уроках «Адаптивная физическая культура».  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 
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8. Эстетическое развитие через освоение понимания красоты движения 

и человека.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом). 

 

Метапредметные результаты 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию по истории спорта, теоретическим основам 

адаптивной физической культуры, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: 

составление режима дня, программы тренировок и т.д. 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты по предмету «Адаптивная физическая культура»; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов в части 

физического совершенствования; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, 

в отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; 
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 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач на уроках по адаптивной 

физической культуре. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

оптимальные ресурсы для совершенствования двигательных функций; 

 планировать и корректировать свое физическое развитие. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией на 

занятиях по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре; 
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 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

упражнения; 

 обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной 

физкультуре и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты двигательного 

развития и делать выводы о причинах его успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к правильному выполнению физического упражнения; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД: 

1. 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 
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аналогии) и делать выводы на основе содержания предмета «Адаптивная 

физическая культура». Обучающийся сможет: 

 подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или 

спортивному инвентарю; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, 

объяснять их сходство или отличия; 

 объединять движения, упражнения в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать; 

 различать/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 и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком движение; 

 определять логические связи между движениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания о физическом 

упражнении, к которому применяется алгоритм. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

изучения теоретических основ адаптивной физической культуры). 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивная 

физическая культура»; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
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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 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
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Предметные результаты 

Требования к процессу и планируемым результатам занятий с учетом психофизических возможностей 

обучающегося с ТНР на уровне основного общего образования 

 

Модуль / 

тематический 

блок  

Разделы   

Требования к процессу и планируемым результатам занятий  

  Предметные   планируемые результаты 

Знания о 

физической 

культуре 

 - Объясняет роль и значение адаптивной физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

- объясняет роль и значение занятий адаптивной физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни; 

- знает требования ГТО. 

Характеризует: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 
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- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучение 

основным 

гимнастическим 

элементам. 

-Выполняет построение в шеренгу и колонну по команде; 

- осуществляет расчет в шеренге и колонне по одному; на 1-й, 2-й; 

- выполняет упражнения по памяти со словесным пояснением учителя; 

- выполняет серию действий; 

- запоминает несколько движений на слух и воспроизводит их; 

- выполняет несложные перестроения, связанные с необходимостью логического мышления; 

- знает пространственные понятия «лево-право», «вперед-назад», «верх-низ»; 

- выполняет усложняющие задания педагога в процессе ходьбы и бега; 

- выполняет упражнения на координацию и равновесие без опоры на месте и в движении; 

- проговаривает порядок выполнения действия «про себя» и в соответствии с проговариванием 

выполняет действие. 



305 

 

 Обучение 

элементам 

акробатики.  

- Выполняет упражнения с осуществлением самоконтроля, парного контроля, с 

проговариванием; 

- включает в работу нужные группы мышц (допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при выполнении упражнения); 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие статической координации 

несколько секунд; 

- выполняет на память серию упражнений; 

- выполняет упражнение под самостоятельный счет с контролем педагога; 

- включает в работу нужные группы мышц (допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при выполнении упражнения); 

- удерживает позу с сохранением объема движения при выполнении упражнений на развитие 

статической координации 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 5-7 упражнений. 

 Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. 

 

- Применяет приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением; 

 - знает назначение спортивного инвентаря, проговаривает его; 
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- включает в работу нужные мышцы групп (допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при выполнении упражнения); 

- выполняет упражнения на координацию и равновесие без опоры на месте и в движении. 

Легкая 

атлетика 

Обучение технике 

ходьбы и бега. 

- Соблюдает правила профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах, проговаривает их; 

- четко выполняет упражнения с опорой на словесную инструкцию; 

- проговаривает порядок выполнения действия «про себя» и в соответствии с этим выполняет 

действие; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге; 

- выполняет упражнения по чередованию работы рук и ног (Например, чередует хлопок с 

шагом); 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие статической координации 10 

секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со сменой темпа выполнения; 

- выполняет дыхательные упражнения разными способами: грудное и диафрагмальное дыхание, 

медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

 Обучение метанию 

малого мяча. 

- Выполняет упражнения с осуществлением самоконтроля, парного контроля; 
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- определяет эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и направленность 

воздействий; 

- выполняет упражнение целостно; 

- включает в работу нужные мышцы групп (допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при выполнении упражнения); 

- выполняет на память серию из 5-7 упражнений; 

- выполняет манипуляции с предметами (например, жонглирование). 

Спортивные 

игры 

Обучение игре в 

волейбол, 

баскетбол, 

футбол.  

- Играет по правилам без облегчений. 

Соблюдает правила: 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 

- проводит спортивные соревнования с обучающимися младших классов;  

-проводит судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Лыжная 

подготовка  

Обучение 

основным 

- Соблюдает правила культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 
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элементам лыжной 

подготовки.  

- соблюдает правила профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

- соблюдает правила экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой; 

- проговаривает правила игр; 

- выполняет упражнение целостно, проговаривает последовательность действий; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге. 

Плавание Обучение 

основным 

элементам 

плавания. 

Соблюдает правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

-осуществляет контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями,  

- определяет эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и направленность 

воздействий. 

- проговаривает порядок выполнения действия «про себя» и в соответствии с этим выполняет 

действие;  
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- выполняет дыхательные упражнения разными способами: грудное и диафрагмальное дыхание, 

медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

 

3.4. Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы на уровне 

основного общего образования 

 

Модуль / 

тематический 

блок  

Разделы  Содержание  Дополнительные виды деятельности 

для реализации особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР 

Знания о 

физической 

культуре 

 

 Место и роль адаптивной физической 

культуры и спорта в современном обществе.  

Адаптивная физическая культура - 

составная часть культуры, одно из важных 

средств укрепления здоровья и 

всестороннего физического развития 

занимающихся.  

Понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Необходимость контроля и 

- Просматривают видеоматериал по 

теоретическим вопросам адаптивной 

физической культуры; 

- слушают рассказ педагога (допустима 

словесная активизации внимания); 

- отвечают на вопросы по 

прослушанному материалу; 
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наблюдения за состоянием здоровья, 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. Техника безопасности 

при занятиях АФК и спортом.  

Значение АФК для подготовки людей к 

трудовой деятельности.  

История олимпийского движения, 

современное олимпийское движение в 

России, великие спортсмены.  

- выполняют задания на поиск ошибок 

в вербальном теоретическом материале 

- делают информационное сообщение 

по теоретическим аспектам АФ; 

- находят информацию по теории и 

методике АФК в сети Интернет и 

других источниках; 

- с помощью педагога выполняют 

практические занятия с заданными 

параметрами (составляют режим дня, 

подбирают материал по теме и т.д.); 

- участвуют в проектной деятельности 

на доступном уровне; 

- составляют небольшой рассказ из 2-3 

предложений по теоретическим 

вопросам АФК. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучение 

основным 

гимнастическим 

элементам. 

Построения и перестроения. Построения, 

повороты на месте, перестроение из одной 

шеренги в две, из колонны по одному в 

колонну по два. Перемена направления 

Этап знакомства с упражнением:  

- выполнение упражнений с опорой на 

словесное сопровождение; 
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движения строя. Обозначение шага на месте. 

Переход с шага на бег и с бега на шаг. 

Изменение скорости движения. Повороты в 

движении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение упражнений по памяти со 

словесным пояснением учителя; 

- выполняют действия по 

разработанным алгоритмам. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение, 

проговаривают порядок выполнения 

действия «про себя». 

 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения на 

координацию и равновесие без опоры 

на месте и в движении; 

- выполняют дыхательные упражнения 

разными способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, медленное и 

быстрое, поверхностное и глубокое; 



312 

 

  

  

 - выполнение упражнений для развития 

двигательной памяти; 

- выполняют упражнения целостно. 

 Обучение 

элементам 

акробатики.  

Общеразвивающие упражнения без 

предметов:  

Упражнения для развития рук и плечевого 

пояса: медленные плавные сгибания и 

разгибания; медленные плавные скручивая 

и вращения, махи, отведения и приведения.  

Упражнения для развития мышц шеи.  

Упражнения для развития мышц туловища.  

Упражнения на формирование правильной 

осанки (наклоны, повороты, вращения 

туловища, в положении лежа; поднимание и 

опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание 

туловища).  

Упражнения для развития мышц ног: 

различные маховые движения ногами, 

приседания на обеих и на одной ноге, 

Этап знакомства с упражнением:  

- последовательное изучение 

отдельных фаз движения с 

последующим их объединением; 

- просматривают движения в разных 

экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

упражнений по подражанию и 

сопряженной речью; 

-составляют рассказ-описание 

двигательного действия по картинке с 

последующей демонстрацией и 

выполнением его; 

- изучают схему фигуры человека для 

понимания структуры тела, функций 

суставов основных мышечных групп; 
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выпады, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями.  

Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения в парах – повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, 

приседания с партнером, перенос партнера 

на спине и на плечах, игры с элементами 

сопротивления. 

  

 

 

- выполняют движение совместно с 

педагогом с одновременным 

проговариванием.  

Этап закрепления: 

- участвуют в игровой деятельности в 

процессе выполнения упражнения 

(имитация, танцы, соревнования и 

т.д.). 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для развития 

двигательной памяти: для повторения 

серии упражнений (5 упражнений); 

- проговаривание терминов, действий 

и порядка выполнения упражнения; 

- выполнение упражнений на 

статическую организацию движения с 

контролем амплитуды. 
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 Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. 

 

Упражнения с набивными мячами: 

поднимание, опускание, наклоны, повороты, 

перебрасывания с одной руки на другую 

перед собой, над головой, за спиной, броски 

и ловля мяча.  

Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в 

движении. (в парах и группе с передачами, 

бросками и ловлей мяча).  

Упражнения с гантелями, штангой, 

мешками с песком: сгибание и разгибание 

рук, медленные повороты и наклоны 

туловища, приседания (начинать в 

положении лежа, затем вводить упражнения 

с утяжелителями сидя, если нет 

противопоказаний и нарушений осанки).  

Упражнения с малыми мячами – броски и 

ловля мяча после подбрасывания вверх, 

удара о пол, в стену (ловля мяча на месте, в 

прыжке, после кувырка в движении).  

Перекаты: вперед и назад из положения лёжа 

на спине, перекат вперед и назад из 

Этап знакомства с упражнением:  

- изучают порядок выполнения 

упражнения по схеме строения 

человека для понимания структуры 

тела, функций суставов основных 

мышечных групп; 

- слушают описание порядка 

выполнения упражнения по схеме с 

последующей демонстрацией и 

выполнением его; 

- изучают движение в разных 

экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

упражнений по подражанию и 

сопряженной речью;  

- изучение упражнения по карточкам с 

рисунками и схемам движений, с 

заданиями, указателями, ориентирами. 

Этап закрепления 
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положения сидя, перекат вперед и назад из 

упора присев, круговой перекат в сторону, 

перекат вперед погнувшись.  

Упражнения в группировке: в положении 

лёжа на спине, сидя, в приседе.  

Кувырки: кувырок назад, кувырок назад 

прогнувшись через плечо, кувырок вперед, 

кувырок вперед с прыжка.  

Стойки: стойка на лопатках. Стойка на 

голове и руках, стойка на руках  

Мост. Перевороты.  

Постепенно усложняющиеся комбинации 

элементов в соответствии с двигательными 

возможностями обучающихся. 

- выполняют упражнение целостно с 

самоконтролем и взаимоконтролем. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняют упражнения для развития 

мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация 

двигательного акта); 

- выполняют упражнения для развития 

внимания (например, вставить 

недостающее упражнение в уже 

изученную серию). 

 

Легкая 

атлетика 

Обучение технике 

ходьбы и бега. 

  

  

  

Ходьба.  

Сочетание разновидностей ходьбы (на 

носках, на пятках, в полу-приседе, спиной 

вперед).  

Этап знакомства с упражнением:  

- Самостоятельное построение; 

- выполняет упражнение с опорой на 

словесное объяснение педагога; 
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Ходьба на носках с высоким подниманием 

бедра;  

ходьба приставным шагом левым и правым 

боком;  

ходьба с остановками для выполнения 

задания (присесть, повернуться, выполнить 

упражнение и др.);  

ходьба скрестным шагом;  

ходьба с изменением направлений по 

сигналу;  

ходьба с выполнением движений рук на 

координацию;  

ходьба с преодолением несложных 

препятствий;  

продолжительная ходьба (10-15 мин.) в 

различном темпе;  

пешие переходы по слабопересеченной 

местности до 1 км; 

- называет правила техники 

безопасности, правила оказания 

первой помощи; 

- проговаривание порядка выполнения 

действия «про себя». 

 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнений в условиях 

проверки (самоконтроль, 

взаимоконтроль, зачетный урок и т. 

д.); 

- выполнение упражнения в 

соответствии с планом. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняет упражнения для развития 

произвольного торможения; 

 - выполняет дыхательные упражнения 

разными способами: грудное и 
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ходьба в различном темпе с выполнением 

заданий и другие.  

Бег.  

Бег на месте с высоким подниманием бедра 

со сменой темпа;  

бег «змейкой», не задевая предметов; то же - 

вдвоем, держась за руки;  

бег по прямой по узкому (30-35 см) 

коридору;  

бег с подскоками, с подпрыгиванием и 

доставанием предметов;  

бег по ориентирам;  

бег в различном темпе;  

медленный бег в равномерном темпе от 5 до 

15 минут;  

«челночный бег». Бег с максимальной 

скоростью, остановками, с переноской 

предметов (кубиков, мячей);  

диафрагмальное дыхание, медленное и 

быстрое, поверхностное и глубокое; 

- игры на развитие пространственных 

представлений. 
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бег с грузом в руках;  

бег широким шагом на носках по прямой;  

скоростной бег на дистанции 10-30 м;  

бег с преодолением малых препятствий 

(набивные мячи, полосы, скамейки) в 

среднем темпе;  

бег на 20-30 м;  

эстафетный бег на отрезках 15-20 м с 

передачей эстафеты касанием рукой 

партнера;  

бег с преодолением препятствий (высота до 

20-30 см);  

различные специальные беговые 

упражнения на отрезках до 30 м;  

бег на 30 м на скорость;  

кроссовый бег по слабопересеченной 

местности на расстояние до 1000 м и другие.  
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 Обучение метанию 

малого мяча.  

Подготовительные упражнения: 

упражнения на увеличение подвижности 

(гибкости) в плечевых суставах и в грудном 

отделе позвоночника; координацию 

(двигательную ловкость) и быстроту 

движений; развитие скоростно-силовых 

качеств.  

Подготовительные упражнения с мячом: 

перекатывание мяча партнеру, 

перекатывания мяча через препятствия, 

катание мяча вдоль гимнастической 

скамейки. Подбрасывание и ловля мяча над 

собой и об стенку. Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу, из-за головы партнеру 

и ловля двумя руками (с постепенным 

увеличением расстояния и высоты полета). 

Дополнительные движения перед ловлей 

мяча.  

Упражнения с набивным мячом. Удержание 

мяча в различных положениях, ходьба с 

мячом в различных положениях рук, 

наклоны туловища, приседания с 

Этап знакомства с упражнением:  

- последовательное изучение 

отдельных фаз движения с 

последующим их объединением; 

- просмотр показа движений в разных 

экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

упражнений по подражанию и 

сопряженной речью; 

- составление рассказа-описания 

двигательного действия по картинке с 

последующей демонстрацией и 

выполнением его; 

- совместный с педагогом анализ 

рисунка фигуры человека для 

понимания структуры тела, функций 

суставов основных мышечных групп. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение целостно;  
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удержанием мяча. Перекатывание 

набивного мяча руками, ногами, со 

сбиванием предметов. Стойка на мяче.  

Упражнения в метании малого мяча. 

Метание малого мяча в цель. Метание в цель 

после предварительного замаха. Метание из 

разных исходных положений. Метание на 

точность попадания в цель. Эстафеты с 

метанием в цель, подвижные игры с 

метанием.  

- выстраивают движение 

самостоятельно. 

Коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития 

мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация 

двигательного акта); 

- взаимодействуют с партнером при 

выполнении упражнений в парах; 

- выполняет манипуляции с 

предметами (например, 

жонглирование). 

Спортивные 

игры 

Обучение игре в 

волейбол, 

баскетбол, 

футбол.  

Изучение правил игры в волейбол, 

баскетбол, футбол с использованием 

наглядности: презентаций, печатных 

изданий, видеофильмов.  

Баскетбол:  

стойка баскетболиста, передвижения к 

защитной стойке приставными шагами 

влево, вправо, вперед, назад, с остановками 

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр и совместный анализ видео 

с правильным выполнением 

упражнения, с игрой; 

- последовательное изучение 

отдельных фаз движения с 

последующим их объединением; 
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шагом и прыжком без мяча, передача мяча 

двумя руками от груди с места и шагом, 

ведение мяча на месте, по прямой, бросок 

мяча по корзине двумя руками от груди и 

двумя руками снизу с места.  

Волейбол:  

перемещения и стойки: основная и низкая 

стойка; ходьба, бег, перемещение 

приставными шагами лицом, боком 

(правым, левым), спиной вперед; двойной 

шаг, скачок вперед, остановка шагом; 

сочетание стоек и перемещений, способов 

перемещений.  

Передачи: передача мяча сверху двумя 

руками: над собой – на месте, в парах, в 

треугольнике; передачи в стену с 

изменением высоты и расстояния.  

Нижняя прямая подача: и.п. стоя лицом к 

сетке, ноги согнуты в коленях, одна нога 

впереди, туловище наклонено  

- изучение движения по рисунку 

фигуры человека для понимания 

структуры тела, функций суставов 

основных мышечных групп; 

- изучают правила игры, 

проговаривают их следуют им в 

игровой деятельности. 

Этап закрепления: 

- участвуют в соревнованиях; 

- играют; 

- самостоятельно осуществляют 

судейство. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- упражнения для развития 

коммуникации и взаимодействия; 

- упражнения для межполушарного 

взаимодействия. 
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Футбол:  

обучение движениям без мяча: бег (в том 

числе и с изменением направления); 

прыжки; финты без мяча (туловищем).  

Обучение движениям с мячом: удар ногой; 

прием (остановки) мяча; удар головой; 

ведение мяча; финты; отбор мяча; 

вбрасывание мяча; техника вратаря.  

 

Лыжная 

подготовка  

Обучение 

основным 

элементам лыжной 

подготовки. 

1) передвижения на лыжах различными 

классическими ходами 

(попеременным двухшажным, одновреме-

нным бесшажным, одновременным одноша-

жным, одновременным двухшажным);  

2) подъёмы на лыжах в гору;  

3) спуски с гор на лыжах;  

4) торможения при спусках;  

5) повороты на лыжах в движении;  

6) прохождение учебных дистанций (1,2,3 

км).  

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр выполнения упражнения со 

словесным объяснением педагогом; 

- просмотр обучающего видео с 

сопровождающими комментариями 

педагога.  

Этап закрепления: 

- проговаривание порядка выполнения 

действия «про себя» (идеомоторная 

речь) с одновременным выполнением 

упражнения; 
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Построение в одну колонну. Передвижение 

на лыжах под рукой; с лыжами на плече; 

поворот на лыжах вокруг носков лыж; 

передвижение ступающим и скользящим 

шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой 

стойке, в основной стойке; подъем по склону 

наискось и прямо «лесенкой»; передвижение 

на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 

км; передвижение на лыжах на скорость на 

отрезке 40-60 м. Игры «Кто дальше», 

«Быстрый лыжник», «Кто быстрее». 

Передвижение на лыжах до 1 км.  

- самостоятельно проходят 

(пробегают) дистанция в заданной 

технике с контролем своего состояния; 

- участвуют в соревнованиях. 

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- выполняет упражнения для развития 

переключаемости движений; 

- выполняет упражнения для 

согласования движений рук и ног 

(динамическая организация 

двигательного акта); 

- выполнение движения в разном 

темпе; 

- развитие пространственных 

представлений: соблюдение дистанции 

в передвижении;  

- выполняет дыхательные упражнения 

разными способами: грудное и 
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диафрагмальное дыхание, медленное и 

быстрое, поверхностное и глубокое. 

Плавание Обучение 

основным 

элементам 

плавания. 

Подготовительные упражнения. 

Вхождение в воду и передвижения по дну 

бассейна  

И.п. – стоя на дне, держась одной рукой за 

бортик, другая – впереди на поверхности 

воды. Движения свободной рукой в сторону, 

вниз, вверх. Упражнение выполняется на 

разной глубине, в приседе, в наклоне.  

И.п. – стоя на дне, держась одной рукой за 

бортик, движения ногами по очереди: 

вперед, назад, в сторону, внутрь.  

Передвижения по дну, держась руками за 

бортик бассейна.  

Передвижение по дну, держась ближней 

рукой за бортик, другой отталкивать воду 

ладонью назад вниз.  

Этап знакомства с упражнением:  

- повторяют правила техники 

безопасности в бассейне и правила 

гигиены; 

- выполнение подготовительных 

упражнений на суше; 

- последовательное изучение 

отдельных фаз движения с 

последующим их объединением; 

- просмотр показа движений в разных 

экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

упражнений по подражанию и 

сопряженной речью. 

Этап закрепления: 
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При отталкивании воды - рука прямая, 

форма ладони – «ложка».  

Передвижения по дну с различным 

исходным положением рук (в стороны, 

вперед, за голову, за спину, вверх).  

Движения по дну в полуприседе, ладони на 

коленях, на поясе, одновременно и 

попеременно отгребая ладонями воду назад.  

При выполнении задания, туловище 

немного наклонено вперед, руки в локтях 

выпрямлены, форма ладони – «ложка».  

И.п. – стоя на дне, руки в стороны. 

Выполнять руками одновременные 

движения внутрь и наружу вдоль 

поверхности воды, развивая усилия в 

сторону движения ладоней и немного вниз. 

(пальцы ладони слегка направлены вниз, 

руки чуть согнуты в локтях).  

В положении стоя сделать вдох, задержать 

дыхание и опустить лицо в воду.  

- выполняет упражнение, 

проговаривает порядок выполнения 

действия «про себя».  

Дополнительная коррекционная 

работа: 

- проговаривают термины, порядок 

выполнения действия; 

- выполняет упражнения для развития 

произвольного торможения; 

- выполняет дыхательные упражнения 

разными способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, медленное и 

быстрое, поверхностное и глубокое. 
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Присесть, оттолкнуться ногами от дна и 

выпрыгнуть вверх («Кто выше прыгнет?»).  

Упражнение «Кто дольше продержит лицо в 

воде?». 

Пробежать в воде 4-5 м, выполняя гребки 

руками.  

Упражнение «Поплавок».  

Подводящие упражнения в лежании на воде, 

всплывании и скольжении.  

Скольжение на груди. Стать спиной к 

бортику, поднять руки вверх за голову, 

соединить кисти. Сделать вдох, задержать 

дыхание, оттолкнувшись одной ногой от 

бортика, «проскользить» по поверхности 

воды. Стараться удержать туловище на 

поверхности воды как можно дольше.  

Скольжение на спине.  
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Возможно использование специальных 

средств для удержания на поверхности воды 

и максимального расслабления.  

Скольжение на спине.  

Выдохи в воду.  

Плавание на груди и спине вольным стилем  

Обучение технике плавания. Плавание в 

медленном темпе 25 м. Плавание на 

скорость 25, затем 50 м.  

 



3.5. Тематическое планирование 

Примерный тематический план для АООП ООО ТНР 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала  

 

Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 

1 Инвариантная часть       

1.1 Знания о физической 

культуре. 
В процессе урока 

1.2 Спортивные игры. 14 14 14 14 14 

1.3 Гимнастика с 

элементами  

акробатики.  

14 14 14 14 14 

1.4 Легкая атлетика.  14 14 14 14 14 

1.5 Лыжная подготовка.  13 13 13 13 13 

1.6 Плавание. 13 13 13 13 13 

 Всего часов 

обязательной части 
68 68 68 68 68 

2 Вариативная часть  34 34 34 34 34 

 Всего часов 102 102 102 102 102 

  Итого часов за весь период обучения: 510 

  

Примерный тематический план для АООП ООО ТНР (с пролонгацией) 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала  

 

Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 10 

1 Инвариантная часть        
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1.1 Знания о физической 

культуре. 
В процессе урока 

1.2 Спортивные игры.  14 14 14 14 14 14 

1.3 Гимнастика с 

элементами  

акробатики.  

14 14 14 14 14 14 

1.4 Легкая атлетика.  14 14 14 14 14 14 

1.5 Лыжная подготовка.  13 13 13 13 13 13 

1.6 Плавание. 13 13 13 13 13 13 

 Всего часов 

обязательной части 
68 68 68 68 68 68 

2 Вариативная часть  34 34 34 34 34 34 

 Всего часов 102 102 102 102 102 102 

  Итого часов за весь период обучения: 612 

 

 

3.6. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

особенности, уровень физического развития, двигательные возможности и 

последствия заболеваний обучающихся.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Мелкими ошибками считаются ошибки, которые не влияют на качество 

и результат выполнения. К мелким ошибкам, в основном, относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное 

положение, «заступ» при приземлении. Значительные ошибки – ошибки, 

которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на 

качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого 
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ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого 

положения; отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 

высоту; бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; несинхронность выполнения упражнения. Грубые ошибки – 

ошибки, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

Характеристика бальной оценки (отметки)  

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок.  

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких.  

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат.  

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок.  

При оценивании успеваемости обучающихся, имеющих специальную и 

подготовительную физкультурную группу здоровья, строго учитывается 

характер заболевания и медицинские показания. Данные учащиеся выполняют 

общеразвивающие упражнения, упражнения АФК, отвечают на теоретические 

вопросы, выполняют теоретические тестовые задания, готовят доклады, 

презентации, творческие работы и проекты. Учащиеся подготовительной 

физкультурной группы здоровья выполняют нормативные испытания с учетом 

медицинских показаний, но освобождаются от соревновательной 

деятельности. Рекомендуется вести индивидуальный мониторинг развития 

двигательных навыков. 
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3.7. Материально–техническое обеспечение 

При реализации программы по адаптированной физической культуре для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи образовательная организация 

наряду с общим материально-техническим обеспечением реализации 

программ по физической культуре обеспечивает: 

 наглядный материал: схемы человеческого тела, муляжи скелета, 

оборудованное место для просмотра видеоряда, карточки для составления 

визуального расписания и технологических карт, большое зеркало; 

 оборудование: спортивный инвентарь с различными сенсорными 

характеристиками, игровой материал для организации смены видов 

деятельности и активизации внимания. 
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  рабочая программа по развитию речи на уровне основного общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения  России от 

31.05 2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г 

, рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Примерной программы воспитания, Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю-логопеду 

(педагогу) в создании рабочей программы по данному учебному предмету, ориентированной на 

реализацию специальных условий обучения с учетом состава обучающихся с ТНР, особенностей 

проявления речевого дефекта, его структуры и степени выраженности.   рабочая программа 

позволяет определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Развитие речи» по годам обучения, разработать календарно-тематическое 

планирование с учетом особенностей данного класса. 

Личностные и предметные результаты представлены с учетом особенностей реализации 

коррекционной направленности обучения данного контингента обучающихся и методический 

традиций его построения.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
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 в заметной степени препятствует успешному освоению не только предметных 

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

В то же время, другая группа обучающихся испытывает парциальные трудности в виде нарушений 

чтения и/или письма, что также откладывает определенный отпечаток на процесс формирования 

текстовой компетенции, что обуславливает необходимость организации целенаправленной 

коррекционной работы по ее формированию. 

Кроме того, одним направлением реализации специальных образовательных условий является 

развитие и формирование коммуникативных компетенций, на что указывается в 

основополагающих документах: ФГОС ООО, ПООП ООО, ПАООП ООО и других. Это направление 

коррекционной работы также реализуется в рамках данного учебного предмета. 

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. 
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В содержании программы выделено четыре направления работы: Работа над словом, Работа над 

словосочетанием и предложением, Работа над текстом, Виды речевой деятельности и культура 

речи. 

Работа над словом. В рамках данного направления предполагается организация работы по 

расширению и уточнению словарного запаса. В отличие обучения на уровне начального общего  

образования, когда основное внимание уделялось количественным параметрам, на уровне 

основного общего образования расширение словарного запаса происходит, прежде всего, за счет 

лексической системности, освоения сложных морфологических категорий, присущих 

литературному письменному языку, развития образности на базе освоения коннотативного 

значения лексических единиц, использования их в рамках образных выражений. Данный раздел 

тесно связан, с одной стороны, с тематикой курса «Русского языка», поскольку предполагает 

опережающее практическое знакомство с языковым материалом, который позже будет изучаться 

теоретически. С другой – с курсом литературы, выступающий в качестве базового для освоения 

лексических средств выразительности, обеспечивающих понимание текстов различных жанров и 

их продуцирование.  

Содержание данного направления определяется рядом условий: 

– Обеспечение успешности освоения предметных результатов раздела «Русский язык 
и литература», а также других разделов программы. В связи с этим в содержание работы 
включается лексика, фразеологизмы, используемые в текстах, предлагаемых для литературного 
чтения, по другим предметам. Данная работа должна носить опережающий характер, для того 
чтобы сформировать у детей с тяжелыми нарушениями речи предварительные знания о семантике 
изучаемой лексики, способах ее употребления. 
Кроме того, для успешного освоения программного материала по учебному предмету «Русский 

язык» обучающимся необходимо освоить те грамматические категории, которые будут изучаться с 

теоретической точки зрения. На уроках развития речи в опережающем режиме обучающихся учат 

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

тренируются использовать данные части речи в ходе практических упражнений, учатся их понимать 

в процессе чтения или аудирования, использовать в собственной речи.  

– Расширение словарного запаса за счет разнообразных форм словообразования. 
Формирование внимательного отношения к морфемной и словообразовательной структуре слова. 
Практическое использование словообразования для формулирования и выражения 
коммуникативных интенций. 
Такое опережающее обучение учитывает специфические потребности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи и формируют опыт их практического словоупотребления. 

– Восполнение пробелов лексической индивидуальной системы. Как известно, у 
детей с тяжелыми нарушениями речи существуют проблемы в формировании лексической 
системы, образующей многокомпонентные парадигматические и синтагматические отношения. 
Поэтому на всех этапах обучения необходимо отрабатывать навыки подбора синонимов, 
антонимов, омонимов и проч. Недостаток речевой практики диктует также необходимость 
отработки в рецептивном и продуктивном планах употребление лексики в связанных 
словосочетаниях различного типа, словосочетаниях с многовалентными и маловалентными 
связями. 

– Формирование лексики для реализации коммуникативных социальных контактов, 
включающее взаимодействие в различных социальных ситуациях, а также в интернет-сообществах, 
при использовании IT технологий. 
Обучающиеся учатся различать и использовать основные способы толкования лексического 

значения слова (использование толкового словаря и других словарей как в печатном виде, так и в 
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онлайн форме; подбирать однокоренные слова; синонимы и антонимы; определять значения слова 

по контексту, на основе словообразовательного или морфемного анализа). В связи с этим широко 

используются разные виды лексических словарей. Использование словарей позволяет 

формировать внимательное отношение к языковому материалу, навыки языкового анализа. 

Поскольку у обучающихся с ТНР и на уровне основного общего образования сохраняются трудности 

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

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

характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия работа над этими видами 

парадигматических отношений продолжается и в пятом классе. Основой является программная 

лексика из различных разделов программы. 

Кроме того, для того чтобы речь обучающихся была выразительной, эмоционально окрашенной 

необходимо продолжать учить их уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной 

речи. 

Направление Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение работы, 

проводимой на уровне начального общего образования, по развитию и совершенствованию 

навыков установления связей между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения 

различных типов предложения с учетом программного материала по предмету «Русский язык». 

Предлагаемый для анализа и синтеза лингвистический материал постепенно по мере обучения 

усложняется. Однако, на протяжении всего времени обучения широко используются наглядные 

опоры, визуальные модели. Практическое освоение данного материала предполагает реализацию 

прагматического аспекта обучения языку. Это означает необходимость изучения синтаксических 

моделей в структуре текста. Важно добиться от обучающихся умения видеть данные конструкции в 

тексте, понимать их семантику, а также использовать их в собственной устной и письменной речи. 

Работа над предложением проводится с опорой на методы моделирования и конструирования, 

способствующие формированию и развитию процессов языкового анализа и синтеза. В работе над 

предложением уделяется большое внимание семантическим связям между словами в 

предложении с постепенным переходом к анализу синтаксических ролей (с использованием 

вопросов, схем, верификации предложений, подбору синтаксических синонимов и проч.). Одним 

из хорошо зарекомендовавших в работе с детьми с ТНР методов является метод символизации 

(опоры на материализованные основы), позволяющие целенаправленно формировать умственные 

действия обучающихся и интериоризацию предлагаемых моделей и действий. 

В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение распознавать единицы 

синтаксиса (словосочетание и предложение), в том числе, в дистантных конструкциях; выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова. Данное направление работы 

является актуальным на всех уровнях обучения, особенно при усложнении структуры предложения 

и освоении структуры сложных предложений. Наблюдение, лингвистический эксперимент 

являются одними из ведущих форм обучения. 

В рамках направления Работа над текстом предполагается организация работы по развитию 

навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров, т.е. текстовой компетенции. В 

продолжение работы на уровне начального общего образования предлагается уточнить признаки 

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

разнообразием текстов, учатся определять их дифференциальные характеристики. 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: компрессии и 

развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 
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Направление Виды речевой деятельности и культура речи. 

В рамках данного направления большое внимание уделяется формированию практических 

навыков общения в условиях реального иди удаленного взаимодействия (с использование 

социальных сетей и мессенджеров). Учитывая современную реальность, необходимо обучать 

детей с ТНР правильному поведению в условиях дискурса, учитывать традиции общения, а также 

уметь реагировать на его составляющие, например, на личность и манеру общения оппонента по 

общению. Содержание данного раздела предполагает формирование метапредметных навыков и 

обеспечивает успешную социализацию выпускников. 

Для реализации данных задач большое значение имеет формирование навыка аудирования как 

метапредметного навыка. С этой точки зрения важно, чтобы обучающиеся владели различными 

видами аудирования: выборочным, детальным – как научно-учебных, так и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. Умение аудирования обеспечивает не 

только усвоение программного материала, но является необходимым условием успешной 

коммуникации. Одним из упражнений, в рамках данного направления является составление 

диалогов на бытовые и учебные темы. Моделирование различных бытовых и учебных ситуаций 

позволяет создавать шаблоны коммуникативных формулировок, соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Обучающиеся тренируются в умении начинать диалог, поддерживать его и завершать. Важно 

обучать детей с ТНР прерывать диалог, если он угрожает их здоровью и жизни. Необходимо 

учитывать, что современные дети активно общаются не только в реальности, но и в виртуальном 

пространстве. В программе предусматривается необходимость обсуждения с обучающимися 

правил общения в этих условиях, формирования способов и характера безопасного общения. В 

связи с достижением пубертата, у обучающихся меняются приоритеты в общении, преобладают 

эмотивные формы коммуникации. Поэтому включена работа по формированию сценариев 

решения конфликтов как со сверстниками, так и со взрослыми.  

Успешность и эффективность коммуникативного взаимодействия во многом определяется 

точностью формулировок, возможностью взаимопонимания. Поэтому на основе развития 

словарного запаса, грамматических средств обучающихся учат осуществлять выбор языковых 

средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом. Таким образом 

изученная лексика и освоенные синтаксические структура должны включаться в самостоятельные 

связные высказывания диалогического и монологического характера и широко использоваться в 

целях обучения и реальной коммуникации.  

Все направления связаны между собой и могут реализовываться параллельно. 

 

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:  
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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. 

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 текстом в 
ходе его восприятия и 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. 
 

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». Пропедевтическая направленность курса 

реализуется в ходе развития и совершенствования навыков устной и письменной речи за счет 

коррекции механизмов аудирования, говорения, чтения и письма. 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. Кроме того, в рамках данного курса на основе 

тренировочных упражнений восполняются пробелы в коммуникативном развитии обучающихся с 

ТНР, что обеспечивает их дальнейшую успешную социализацию. 

Учебным планом на изучение развития речи отводиться в 5 и 6 классе по 2 часа в неделю; в 7-9, 10 

(дополнительном) 1 час в неделю. Соответственно, за весь период обучения – 238 часов при 5 

летнем обучении и 272 часа при 6 летнем обучении. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
Программа дисциплины построена с учетом как общедидактических принципов (научности, 

доступности, наглядности и проч.), так и специальных коррекционных: принципов системности, 

научности и доступности, преемственности и перспективности между различными разделами 

курса, коммуникативный, онтогенетический, деятельностный, взаимосвязи речи с другими 

сторонами психической деятельности.  

Принцип системности предполагает одновременную работу по развитию умений понимать и 

использовать лингвистические единицы различных уровней (слово, словосочетание, предложение, 
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текст). Например, новая лексика отрабатывается не только изолированно, но обязательно 

включается в словосочетания, предложения и тексты.  

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства общения и 

орудия познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР остро стоит проблема формирования 

и развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном взаимодействии 

с участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В свете этого 

ведущая роль отводится речевой практике, активизации самостоятельной речи обучающихся, 

созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к общению. Реализация данного принципа 

достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер 

деятельности обучающихся данного возраста, использование метода моделирования 

коммуникативных ситуаций. 

Онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей развития 

речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это касается как отбора языкового 

и речевого материала, так и объемов работы, последовательность освоения речеязыковых 

навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, 

который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие 

компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность 

необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу 

над анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения 

редактировать. На занятиях по развитию речи обучающиеся осваивают базовые понятия 

лингвистики, развивают аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов, и стилей речи 

Метод моделирования – предполагает представление некоторого лингвистического объекта в виде 

наглядной схемы или другой наглядной модели, в которой ярко представлены свойства изучаемого 

объекта. Данный метод позволяет избежать избыточной вербализации при знакомстве с объектом, 

наглядно представить его существенные и дифференциальные признаки. 

Метод конструирования предполагает синтезирование относительно более сложных языковых 

единиц на основе более мелких, например, составление предложений из данных слов, составление 

текста из предложений и проч. Конструирование осуществляется на основе различных моделей, 

схем, другого наглядного материала. Часто в процессе конструирования используются алгоритмы 

действий, позволяющие структурировать деятельность обучающихся. 

В зависимости от состава класса программа предмета «Развитие речи» может быть 

скорректирована в соответствии со специальными потребностями обучающихся. 

Исходя из особенностей проявления нарушения у обучающихся данного возраста, к особым 

образовательным потребностям необходимо отнести: 

– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь 
реализации целей и задач предмета «Развитие речи» и других предметных областей, а также 
индивидуальных (групповых) логопедических занятий; 

– создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние речевой 
деятельности, других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности 
на основе комплексного подхода при изучении обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и 
коррекции этих нарушений; 
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– индивидуальный темп обучения в соответствии со степенью выраженности и 
структурой нарушения; 

– постоянный мониторинг успешности освоения программы по предмету «Развитие 
речи», а также по предметной области «Русский язык и литература» с целью определения 
динамики формирования личностных, метапредметных и предметных результатов с целью 
оптимизации процесса развития речемыслительной деятельности; 

– применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, 
компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа 
«обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 

– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 
расширения социальных контактов, обучения умению применять эффективные коммуникативные 
стратегии и тактики. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
 

5 КЛАСС  

Содержание дисциплины связано с решением тех задач, которые определены в программах по 

предметам «Русский язык» и «Литература» на уровне основного образования.  

В V классе работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом», «Работа над 

словосочетанием и предложением» «Работа над текстом», «Виды речевой деятельности и культура 

речи». 

Работа над всеми разделами проводится параллельно, но при необходимости учитель может 

выделить специальные уроки для работы над одним из направлений. 

Работа над словом. Задачами данного направления являются: 

1. Обогащение словарного запаса обучающихся за счет новой лексики, а также за счет 
морфологического разнообразия. Практическое освоение способов употребления частей речи, 
которые будут изучаться на уроках русского языка в теоретическом аспекте. 

2. Формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 
слова. 

3. Развитие лексической системности (формирование парадигматических и 
синтагматических связей в индивидуальном лексиконе обучающихся) 

4. Формирование внимательного отношения к форме и значению лексических единиц, 
умения адекватного использования лексики в структуре текста. 
На уроках развития речи в пятом классе обучающиеся тренируются образовывать причастия и 

деепричастия в ходе практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или 

аудирования, использовать в собственной речи.  

Важное место занимает работа со словарями. Обучающихся учат использовать различные виды 

лексических словарей, как в печатном варианте, так и on-line. Словари могут использоваться с 

различными целями, например, использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, на основе 

словообразовательного или морфемного анализа. На данном этапе обучения работа со словарями 

проводится коллективно, под руководством учителя. Обучающимся необходимо 

продемонстрировать значимость работы со словарями для учебной деятельности и повседневного 

общения. Поэтому проводится работа по поиску незнакомых слов в текстах, а также отбор лексики 
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в процессе работы над изложениями и сочинениями с целью наиболее точного выражения 

замысла. 

Программой предусматривается продолжение работы над умением распознавать однозначные 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 образом продолжается развитие и 

совершенствование индивидуального лексикона обучающихся. Эффективность данного 

направления работы обеспечивается за счет включения изучаемой лексики в структуру речевой 

деятельности обучающихся. 

Наряду с расширением лексической системности в ментальном лексиконе обучающихся в пятом 

классе продолжается работа по формированию словообразовательного анализа и синтеза, в том 

числе, за счет использования оценочных средств словообразования, что обеспечивает 

выразительность и эмоциональную окрашенность речи обучающихся.  

Лексика: 

Лексическое значение слова. 

Понятие о однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении слова, 

синонимы, антонимы, омонимы. 

Обобщающие понятия; родовидовые отношения. 

Слова с суффиксами оценки. 

Части речи 

Дотеоретические представления о причастии и деепричастии. 

 

 Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение проводимой на 

уровне начального общего образования работы по формированию умения устанавливать связи 

между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения с 

учетом программного материала по предмету «Русский язык». 

Таким образом, задачи данного направления могут быть сформулированы следующим образом: 

1. Расширение опыта владения различными типами простого и сложного 
предложений с учетом программного материала по разделу «Русский язык и литература»». 

2. Развитие навыка установления связей между словами в словосочетаниях и 
предложениях. 
В ходе практических упражнений обучающихся учат распознавать единицы синтаксиса 

(словосочетание и предложение); выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру 

главного слова. Прежде чем обучающиеся на уроках русского языка познакомятся со средствами 

связи слов в словосочетании, на уроках развития речи они наблюдают, каким образом 

осуществляется эта связь, какое из слов является главным, какую форму оно требует от зависимого 

слова. Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

Очень важно продолжать тренировать обучающихся различать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  
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Учитывая усложнение уровня лингвистического материала, с которым работают обучающиеся на 

уровне основного общего образования, для анализа, составления и преобразований предлагаются 

следующие виды предложений: простые неосложненные предложения; предложения, 

осложненные однородными членами, обращением; сложные предложения; предложения с 

прямой речью. Обучающиеся на практическом материале учатся различать распространенные и 

нераспространенные предложения, простые и сложные, дифференцировать сложные 

предложения и предложения с однородными членами предложения, находить предложения с 

обращением, с прямой речью. 

Словосочетание  

Главное слово в словосочетании. 

Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управление предложное и 

беспредложное, примыкание);  

Виды словосочетаний по характеру главного слова (классификация, составление по 

аналогии и др.);  

понятие о средствах связи слов в словосочетании. 

Предложение 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  

Простые предложения и сложные предложения, предложения с однородными членами.  

Предложения, осложненные обращением.  

Предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью. 

 

Работа над текстом. 

 В рамках данного направления предполагается организация работы по развитию навыков 

понимания и продуцирования текстов различных жанров. В продолжение работы на 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 практических упражнений. 

Задачами данного направления являются: 

1. Развитие умения понимать и анализировать связные тексты различных типов и 
различной протяженности. 

2. Совершенствование навыков планировать собственные высказывания в устной и 
письменной форме.  

3. Развитие навыка формулирования собственного замысла в письменной и устной 
форме и отбирать адекватно замыслу языковые средства. 

4. Формирование умения анализировать готовые тексты и редактировать их. 
Работа над текстами предполагает системную поэтапную работу с усложняющимися по жанру и 

протяженности текстов (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), 

диалог (бытовой, учебный). В V классе предусматривается продуцирование текстов 

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

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную 

мысль). Классные сочинения (объемом 0,5–1,0 страницы) формируются и формулируются после 

предварительного обсуждения. 

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

планов (вопросный, картинный, в виде повествовательных предложений, опорных слов, 

денотатный и проч.).  

Обучающиеся учатся находить в текстах и практически использовать средства связи предложений 

и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова).На практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие темы, 

главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); использовать знание основных признаков текста в практике его создания и 

восприятия; использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

С этой целью обучающимся предлагается на практическом материале распознавать основные 

признаки текста (наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); использовать знание основных признаков текста в 

практике его создания и восприятия, и редактирования. 

На основе составления планов и выделения смысловых частей обучающиеся учатся использовать 

абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Способность понимать предметное содержание прослушанных и / или прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и письменно 

(с помощью учителя) формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них позволяет осваивать подробный и сжатый пересказ (в устной 

и\или в письменной форме). В качестве основы служат первичные тексты (для пересказа объем 

текста не менее 100 слов) для подробного изложения объем исходного текста не менее 100 слов; 

для сжатого изложения – не менее 110 слов). При этом предусматривается предварительный 

коллективный разбор текста под руководством учителя. 

Владение навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста на 

данном этапе обучения ограничивается умением составлять простой план прочитанного текста с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме. 

В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, проектов, обсуждений 

прочитанного, педагогических тренингов. В ходе обсуждений обучающихся учат создавать устные 

монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе жизненных наблюдений, 

чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; 

монолог-рассуждение; монолог-повествование). 

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

(после предварительного анализа), осуществление корректировки восстановленного текста с 

опорой на образец в устной или письменной форме с учетом структуры нарушения. 

  

Виды монологической речи.  

Основные признаки видов монологической речи - монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование.  
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Основные признаки текста. 

Тема и микротема текста; главная мысль текста.  

Последовательность изложения текста.  

Средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова);  

План текста 

Разные виды планов (вопросный, в виде повествовательных предложений, с использование 

опорных картинок, денотатные и др.).  

Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.  

Пересказ / изложение текста  

Подробное и сжатое письменное изложение текста после предварительного анализа.  

Способы компрессии текста (по плану, по опорным словам, выделение главной мысли каждого 

абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  

Творческий пересказ.  

Сочинения  

Повествовательные тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на сюжетную картину.  

 

 Виды речевой деятельности и культура речи  

Задачи:  

1. Формирование умений устанавливать коммуникативные контакты и поддерживать 
их. 

2. Развитие навыков социально положительных форм вербального взаимодействия в 
различных социальных ситуациях. 

3. Развитие навыков эффективной коммуникации. 
Данный этап возрастного развития обучающихся характеризуется повышенной эмоциональностью, 

осознанием собственного «Я», повышением социальной активности. Поэтому важно учить их не 

только приемам реальной социально принятой коммуникации, но и решению конфликтных 

ситуаций.  

Современные подростки достаточно активны в социальных сетях. Уровень их речевого развития 

уже позволяет им общаться со сверстниками в виртуальном пространстве. Однако недостаточный 

уровень владения приемами социального общения делает их уязвимыми для отрицательных 

реакций на их продукцию. Отсюда появляется необходимость изучения и практического освоения 

основных правил общения в данных условиях, а также в мессенджерах. 

Тематика и виды деятельности:  

Язык и речь  
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Устная 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.  

Правила общения со сверстниками и взрослыми.  

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Как начать разговор, продолжить, как закончить общение.  

Решение спорных ситуаций.  

 

6 КЛАСС 

Содержание дисциплины связано с решением тех задач, которые определены в программах по 

предметам «Русский язык» и «Литература» на уровне основного образования.  

Работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом», «Работа над 

словосочетанием и предложением» «Работа над текстом», «Виды речевой деятельности и культура 

речи». 

Работа над всеми разделами проводится параллельно, но при необходимости учитель может 

выделить специальные уроки для работы над одним из разделов. 

Работа над словом. Наряду с теми задачами, которые решались в 5 классе, также ставится задача 

формирования и развития образного словаря, за счет практического использования метафор, 

эпитетов, олицетворений, фразеологизмов. 

Учитывая, что в 6 классе на уроках русского языка изучаются числительные и местоимения, на 

уроках развития речи в опережающем режиме обучающихся учат опознавать данные части речи, 

понимать их обобщенное значение, склонять их, кроме того обучающиеся тренируются 

использовать их в ходе практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или 

аудирования, использовать в собственной речи.  

В качестве пропедевтики неуспешности при изучении причастий в 7 классе на данном этапе 

обучения начинается работа по практическому усвоению особенностей образования причастий, а 

также их использования в литературной речи. 

На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет образных выражений с 

коннотативным значением: метафорами, сравнениями, фразеологизмами. 

Обучающиеся продолжают учиться различать и использовать основные способы толкования 

лексического значения слова (использование толкового словаря и других словарей как в печатном 

виде, так и в онлайн форме; подбирать однокоренные слова; подбирать синонимы и антонимы; 

определять значения слова по контексту, на основе словообразовательного или морфемного 
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анализа). В шестом классе повышается доля самостоятельности при работе со словарями. Однако 

в этом классе еще сохраняется помощь учителя в виде подсказок, наводящих вопросов, 

стимулирующей помощи. 

Продолжается работа по совершенствованию навыка распознавания однозначных и многозначных 

слов, различению прямого и переносного значения слова, распознаванию синонимов, антонимов, 

омонимом; различению многозначных слов и омонимов; умения характеризовать тематические 

группы слов: родовые и видовые понятия. Основой является программная лексика из различных 

разделов программы. 

Лексика 

Основные способы толкования лексического значения слова  

Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова,  

Синонимы, антонимы, омонимы, обобщающие понятия. 

Фразеологизмы, их значение. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения.  

Требования к словарной статье. 

Словообразование  

Словообразовательный и морфемный анализ. 

 Способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Части речи 

Имена числительные 

Местоимения 

Причастие 

 

Работа над словосочетанием и предложением  

Предполагается продолжение проводимой работы по формированию умения устанавливать связи 

между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения с 

учетом усложняющегося программного материала по предмету «Русский язык». 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

Словосочетание  

Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управление предложное и 

беспредложное, примыкание),  

Понятие о средствах связи слов в словосочетании.  

.  
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Предложение  

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  

Простые предложения и сложные предложения. 

Предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью  

Различные виды сложноподчиненных предложений.  

 

По направлению Работа над текстом продолжается работа над теми, задачами, которые были 

поставлены в 5 классе, но особое внимание уделяется работе с текстами научно-популярного 

жанра, а также деловому стилю текстов. 

Большое внимание необходимо продолжать уделять развитию механизмов понимания текста: 

компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

В VI классе предусматривается продуцирование текстов (повествование) с опорой на 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 предложений сложной структуры, если этот объем 

позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль). Классные сочинения (объемом 1,0–1,5 

страницы) формируются и формулируются после предварительного обсуждения. 

Впервые в 6 классе обучающиеся начинают осваивать тексты в жанре научного сообщения, 

оформления деловых бумаг. 

Продолжают использоваться различные виды как наглядных, так и вербальных опор, в частности, 

различные виды планов (вопросный, картинный, в виде повествовательных предложений, опорных 

слов, денотатный и проч.), а также тренировка по обнаружению и использованию средств 

связности, распознаванию основных признаков текста на практическом материале. 

В качестве основы служат первичные тексты для подробного изложения объем исходного текста не 

менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов. При этом предусматривается 

предварительный коллективный разбор текста под руководством учителя. 

В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, проектов, обсуждений 

прочитанного, педагогических тренингов. В ходе обсуждений обучающихся учат создавать устные 

монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе жизненных наблюдений, 

чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; 

монолог-рассуждение; монолог-повествование). 

Продолжается использование заданий по восстановлению деформированных текстов (после 

предварительного анализа), по корректировке восстановленного текста с опорой на образец в 

устной или письменной форме с учетом структуры нарушения. 

Виды монологической речи  

Основные признаки видов монологической речи - монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование, научное сообщение. 

Основные признаки текста. 
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Тема и микротема текста; главная мысль текста. Главная и второстепенная информация 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 и указательные местоимения, 

видовременная соотнесенность глагольных форм. 

.План текста  

Разные виды планов (простой, сложный, вопросный, назывной, и др.).  

Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.  

Преобразование текста. 

Пересказ / изложение текста  

Подробное и сжатое устное и письменное изложение исходного текста. 

Различные способы компрессии текста (по плану, по опорным словам, выделение главной мысли 

каждого абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  

Творческий пересказ.  

Преобразование текста. 

Сочинения (устные и письменные)  

Устные или письменные тексты различных функционально-смысловых типов и стилей речи 

(описание, рассуждение, повествование на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Описания внешности человека, помещения, природы, местности, действия. 

Составление текстов официально-делового стиля: заявление, расписка, служебная записка. 

 

 Виды речевой деятельности и культура речи наряду с решением задач, поставленных в 5 классе, 

на данном этапе обучения необходимо формировать у обучающихся наиболее распространенных 

коммуникативных сценариев: знакомство, просьба, несогласие, поздравление и проч. Кроме того, 

возникает необходимость формировать умение вести учебный диалог или полемику. Работа в 

данном направлении ведётся на основе клишированных высказываний, используемых в диалогах 

(полилогах) подобного рода, позволяющих сохранять достоинство оппонентам. 

Продолжается работа по формированию навыков общения в социальных сетях. 

Тематика и виды деятельности:  

Язык и речь  

Язык как национальное достояние.  

Значение речи в жизни человека.  
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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 в общении со 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми взрослыми. 

Решение спорных ситуаций 

 

7 КЛАСС  

 

Работа над словом.: 

В 7 классе особенностью работы над словом является не только формирование и развитие 

образного словаря, за счет практического использования метафор, эпитетов, олицетворений, 

фразеологизмов, но и формирование умения характеризовать слово с точки зрения сферы его 

употребления, происхождения, активного и пассивного запаса, и стилистической окраски. 

В седьмом классе на уроках развития речи обучающихся учат понимать обобщенное значение 

числительных и местоимений, наречий, причастий и деепричастий, междометий, частиц, союзов, 

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 практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или аудирования, 

использовать в собственной речи. Данная работа должна носить опережающий характер, для того 

чтобы сформировать у детей с тяжелыми нарушениями речи предварительные знания о семантике 

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

На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет образных выражений с 

коннотативным значением: метафорами, сравнениями, фразеологизмами. Основой является 

программная лексика из различных разделов программы, а также коммуникативно значимые для 

данного возрастного этапа лексические единицы. Особое внимание уделяется правильному 

произнесению слов, относящихся к различным частям речи и используемых в различных 

функциональных стилях, с точки зрения соблюдения правильного ударения. 

Продолжается работа по формированию и актуализации вариативного лексикона для реализации 

коммуникативных социальных контактов, включающее взаимодействие в различных социальных 

ситуациях, а также в интернет-сообществах, при использовании IT технологий. 
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Большая роль по-прежнему отводится развитию навыка различения и использование основных 

способов семантизации, толкования лексического значения слова. 

Лексика 

Основные способы толкования лексического значения слова.  

Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

омонимы.  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы.  

Эпитеты, метафоры, олицетворения.  

Словообразование  

Различные способы словообразования. 

Словообразовательный и морфемный анализ. 

Части речи 

Наречие 

Категория состояния 

Деепричастие 

Частицы 

Междометия 

Звукоподражательные слова  

 

Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение проводимой работы 

по формированию умения устанавливать связи между словами в словосочетаниях и предложениях, 

освоения различных типов предложения с учетом программного материала по предмету «Русский 

язык». Особое внимание в седьмом классе уделяется моделированию и конструированию 

предложений различной структуры, а также практическому использованию предложно-падежных 

конструкций, в частности, с производными предлогами (в течение, вследствие, благодаря, ввиду и 

проч.) 

Словосочетание  

Виды словосочетаний по характеру главного слова. 

Средства связи слов в словосочетании. 

Предложно-падежное управление.  

Предложение  

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  
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Виды сложноподчиненных предложений. 

Союзы и союзные слова. 

 

 «Работа над текстом» предполагается организация работы по совершенствованию навыков 

понимания и продуцирования текстов различных жанров. Данный раздел занимает одну из 

ведущих позиций в системе развития речи. В продолжение работы в пятом и шестом классах 

предлагается расширить спектр умений анализировать формальные признаки текста, а также 

понимать содержание и смысл текстов в условиях аудирования и при чтении, продуцировать тексты 

различной стилевой и жанровой принадлежности. Особое внимание уделяется работе с научно-

популярными и официально-деловыми текстами. Одним из новых направлений является работа с 

публицистическими текстами; их восприятие и анализ в процессе аудирования и чтения. Данное 

направление важно не только с точки зрения развития монологической речи, но и формирования 

гражданской позиции обучающихся, поскольку в данном возрасте они получают паспорт. 

Формирование критического отношения к новостным материалам, в том числе, в интернете 

необходимо для адекватной ориентации в окружающем мире. Привитие интереса к подобным 

материалам и самостоятельной позиции по отношению к их содержанию способствует 

формированию у обучающихся активной гражданской позиции. 

Большое внимание необходимо уделять продолжению развития механизмов понимания текста: 

компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

В VII классе предусматривается продуцирование текстов большего объема, по сравнению с 

предыдущими классами. Классные сочинения (объемом 1,0–1,5 страницы) формулируются и 

записываются после предварительного обсуждения. 

Впервые в 7 классе обучающиеся начинают осваивать тексты в публицистическом жанре, 

продолжается работа над текстами в жанре научного сообщения, оформления деловых бумаг. 

При формировании умения аудирования публицистических текстов необходимо обратить 

внимание на различный уровень их переработки: детальный или выборочный. Обучающимся 

предлагаются устные или письменные публицистические тексты объемом не менее 230 слов (на 

конец года обучения). В ходе работы над текстами проводится предварительный их анализ, далее 

под руководством педагога устно и письменно формулируется тема и главная мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и ответы на них. У обучающихся формируется умение после 

предварительного анализа подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и/ или прочитанных публицистических текстов (для подробного 

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

менее 200 слов). 

Для формирования умения работать с учебными и неучебными текстами (достижение 

метапредметных результатов) предлагается продолжить работу по составлению разнообразных 

планов текста (после предварительного анализа): простого, сложного; назывного, вопросного, 

тезисного, на основе которых обучающиеся могут воспроизвести текст в устной или письменной 

форме. Важно учить обучающихся выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы.  

Кроме работы над пониманием текста большая работа проводится по формированию у 

обучающихся навыков продуцирования собственных монологических и диалогических 
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высказываний. Продолжается работа по формированию умения по заданному алгоритму создавать 

устные монологические высказывания на основе наблюдений, 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 числе в рамках 

исследовательской деятельности, а также в публицистических жанрах (интервью, репортаж, 

заметка). 

 При создании самостоятельных связных высказываний важно совершенствовать умение 

анализировать, в том числе, собственный текст с точки зрения соответствия его основным 

признакам, адекватности отбора языковых средств. Поэтому полезно анализировать различные 

образцы текстов, а также приучить обучающихся редактировать как чужие, так и собственные 

тексты. 

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 или прочитанном тексте.  

Абзацное членение текста.  

Виды планов (простой, сложный, вопросный, назывной, тезисный и др.).  

Изложения. 

Пересказ текста с изменением лица рассказчика.  

Подробные и краткие пересказы (изложения). 

Преобразование текста. 

Виды речевой деятельности и культура речи 

В 7 классе большое внимание уделяется формированию навыка аудирования как 

метапредметному навыку. С этой точки зрения важно, чтобы обучающиеся владели различными 

видами аудирования, которые они усвоили ранее: выборочным, детальным – как научно-учебных, 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи, так и текстов 

публицистического жанра, которые они осваивают на данном году обучения.  

Важно на данном этапе обучения осуществлять формирование навыков ведения дискуссии, 

обсуждений на различные темы, так чтобы обучающиеся могли активно участвовать в обсуждении 

учебных ситуаций, в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе 

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

Необходимо учитывать, что в этом возрасте обучающиеся обучающиеся становятся очень 

чувствительными к реакции на их личность в социальных сетях. Поэтому необходимо продолжать 
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обсуждать с ними правила общения в этих условиях, формы передачи информации, способы и 

характер безопасного общения. Продолжается работа по формированию и совершенствованию 

сценариев решения конфликтов как со сверстниками, так и со взрослыми. Кроме того, обсуждаются 

проблемы фейковых сообщений, особенности рождения и распространения сплетни. 

Обучающиеся должны понимать особенности этих жанров, а также ответственность за их 

распространение. 

 

Тематика и виды деятельности: 

Виды речевой деятельности.  

Аудирование детальное и выборочное.  

Чтение ознакомительное, изучающее, просмотровое. 

Язык и речь 

Язык как развивающееся явление.  

Взаимосвязь языка с культурой и историей народа.  

Лексика как отражение 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 новость фейковая. 

Обсуждение новостей из интернета. Ответственность за распространение фейков.  

Правила общения со сверстниками и взрослыми.  

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Сценарии коммуникативного поведения в общении со сверстниками, знакомыми и незнакомыми 

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 основе жизненных ситуаций. 

 

8 КЛАСС 

 

Работа над словом.  

 

Специфика содержания работы на уроках развития в 8 классе определяется программными 

требованиями курса «Русский язык». В восьмом классе на уроках русского языка предполагается 
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изучение норм согласования сказуемого и подлежащего, выраженными сложносокращенными 

словами. На уроках развития речи в опережающем режиме обучающихся учат опознавать 

сложносокращенные слова, наиболее часто встречающиеся в быту учащихся, а также в различных 

текстах, например, Сбербанк, Госдума, медсестра, АОО, СМИ, спецодежда и проч., понимать их 

значение, правильно использовать в самостоятельной речи. Данная работа должна носить 

опережающий характер по отношению в изучаемому на уроках русского языка, для того чтобы 

сформировать 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 печатном виде или в 

электронном. Особенно это важно при проведении самопроверки различных творческих работ, 

подготовке презентаций, групповых проектов. Важно обращать внимание обучающихся на 

необходимость отбора наиболее точной лексики для выражения собственных мыслей, а также на 

аккуратность оформления работ. 

Одной из устойчивых проблем детей с ТНР в области речевого развития является отсутствие 

«чувства языка», поэтому и в восьмом классе сохраняются трудности распознавания многозначных 

слов, владения переносным значением, подбора синонимов, антонимов, омонимов. Работа над 

этими видами парадигматических отношений носит длительный характер и организуется на всем 

протяжении обучения. Основой является программная лексика из различных учебных курсов. 

 

Лексика, словообразование 

Способы толкования лексического значения слова  

Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

омонимы.  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы 

Эпитеты, метафоры, олицетворение данных средств выразительности. Роль данных средств в 

общении. 

Словообразовательный и морфемный анализ. 

 

«Работа над словосочетанием и предложением» предполагает продолжение проводимой на 

работы над совершенствованием умения устанавливать связи между словами в словосочетаниях и 

предложениях, освоения различных типов предложения с учетом программного материала по 

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

конструированию предложений различной структуры, в частности, с вводными конструкциями, с 

обобщающими словами, а также полные, неполные, безличные и проч. Необходимо обратить 

внимание на предложения со страдательным залогом и инверсией, которые вызывают, как 

правило, значительные трудности понимания в условиях аудирования и на чтении. Продолжается 

работа по совершенствованию навыка установления связей в словосочетаниях и предложениях. 
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В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение распознавать различные виды 

предложения, выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова и типу 

связи (согласование, управление, примыкание). Особое внимание в восьмом классе уделяется 

предложениям с однородными членами предложения, способам их связи. В ходе практических 

упражнений обучающихся знакомят с однородными и неоднородными определениями, 

обобщающими словами при однородных членах предложения. Обучающиеся тренируются в 

выделении из списка данных предложений и составлении предложений с однородными членами 

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

«настолько – насколько» и проч. Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из 

ведущих форм обучения. 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

 

Словосочетание  

Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управление предложное и 

беспредложное, 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..  

Предложение  

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  

Понятие о риторическом восклицании, риторическом вопросе.  

Различные виды сложноподчиненных предложений, конструкции с чужой речью. 

Союзы и союзные слова.  

Однородные и неоднородные определения; обобщающие слова при однородных членах.  

Односоставные предложения, их грамматические признаке, морфологические средств выражения 

подлежащего, сказуемого.  

Полные и неполные предложения 

Приложение как особый вид определения. 

 

Работа над текстом  

Предполагается продолжение организации работы по совершенствованию навыков понимания и 

продуцирования текстов различных жанров. Данный раздел занимает одну из ведущих позиций в 

системе развития речи. Особенностями организации работы на данном уровне обучения является 

акцентирование внимания на анализе и составлении текстов различных жанров, но увеличенного, 

по сравнению с предыдущим классом, объемом примерно на 50-60 слов. Кроме того, особое 
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внимание уделяется работе с текстами научно-популярного жанра, а также деловому стилю 

текстов. Обучающихся практикуют в написании деловых бумаг, которые потребуются им в жизни: 

автобиография, резюме, заявление, характеристика, служебная записка. Учитывая, что данному 

контингенту обучающихся требуется более длительное время, по сравнению с нормативно 

развивающимися обучающимися, для усвоения формы и алгоритма заполнения данных бумаг, 

работа будет продолжаться и в последующих классах. Кроме написания данных видов деловых 

бумаг полезно начать тренировку обучающихся по заполнению различных форм, бланков, анкет, в 

ходе которых требуется особая аккуратность и правильность написания. Заполнение данных форм 

может быть как в письменной форме, так и в компьютерном варианте. 

Одним из новых направлений является работа с научными текстами: их восприятие и анализ в 

процессе аудирования и чтения, а также их составление. Вводится понятие «публичный доклад» 

Обучающихся учат составлять простые научные доклады на заданные темы по определенному 

алгоритму, например: определение темы, планирование содержания, поиск информации, 

фиксация информации, выбор формы презентации и ее реализация, собственно публичный 

доклад. Подобная проектная деятельность может быть осуществлена как индивидуально, так и в 

малых подгруппах, что приучает детей с ТНР работать в коллективе. Более того, обучающимся на 

уроках развития речи может быть предложено отрепетировать (т.е. предварительно доложить) 

свой научный доклад по другим предметам. Остальные обучающиеся могут участвовать в виде 

зрителей и критиков. Данное направление важно не только с точки зрения развития 

монологической речи, но и для формирования критического мышления, умения видеть ошибки и 

исправлять их. 

Работа с научными текстами и массивными данными предполагает продолжение работы по 

развитию механизмов понимания текста: компрессии и развертывания, которые формируются в 

процессе практических упражнений. Вводятся такие понятия как «конспект», «реферат», «тезисы» 

на элементарном уровне. На данном этапе обучения от обучающихся скорее требуются навыки 

сопоставления текстов и, например, конспекта того же текста, чем собственное их использование. 

Элементарные конспекты составляются под руководством педагога с опорой на схемы, таблицы, 

соответствующие данному тексту. 

Работа над текстами в VIII классе занимает наибольший объем времени на уроках развития речи. 

Это основное направление работы. При этом традиционно выделяется два больших направления: 

работа над пониманием текста и работа по созданию собственных текстовых произведений. В 

рамках данных направлений внимание сосредоточено, прежде всего, на умении обучающихся 

преобразовывать тексты из плоскости лингвистического (языкового) материала в наглядно-

образный (схемы, инфографика, иллюстрации) или производить компрессию текста с разной 

степенью сжатия при сохранении ядерного смысла этого текста. Отличительной особенностью 

данной работы по сравнению с общеобразовательной школой является наличие определенных 

алгоритмов данного вида деятельности и достаточно развернутой помощи педагога. 

Продолжается работа по коррекции и развитию навыков аудирования и чтения на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; понимания содержание прослушанных и / или 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

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

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи.  

Увеличивается объем текстов для устного пересказа прочитанного или прослушанного текста - не 

менее 140 слов. На данном этапе обучения важно приучать обучающихся прослушивать и понимать 
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текст в процессе аудирования не только с голоса учителя, но и других лиц. Для этого могут 

использоваться диктофонные записи, интернет-ресурсы. Полезно упражнять в аудировании слегка 

зашумленных текстов (на фоне уличного шума, шума толпы, в метро), что требует определенных 

навыков прогнозирования содержания текста, его «восстановления». 

Кроме пересказов от обучающихся требуется после предварительного анализа создавать устные 

монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

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

сообщением; участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства, классные сочинения объемом 2,0–

3,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

По заданному алгоритму обучающиеся должны опознавать тексты, созданные в официально-

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

Компетентностный подход диктует необходимость «перевода» полученных знаний, умений и 

навыков в практический план. Поэтому необходимо добиваться, чтобы обучающиеся могли 

использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-смысловых типов 

речи в практике создания собственных текстов не только на уроке развития речи, но и на других 

предметах на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; применять знания о 

функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

Поэтому очень важно продолжить работу по совершенствованию умения анализировать, в том 

числе, собственный текст с точки зрения соответствия его основным признакам, адекватности 

отбора языковых средств, а также приучить учащихся редактировать как чужие, так и собственные 

тексты. 

В качестве первичных текстов могут выступать тексты из программ по учебным предметам «Русский 

язык» или «Литература». В этом случае на уроках развития речи проводится предварительная 

работа над содержанием текста, лексико-грамматическая подготовка, работа над планом и проч. 

На уроках русского языка или литературы обучающиеся работают непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным редактированием. Работа над ошибками стилистического или 

содержательного плана после проверки учителем и обсуждения также переносится на уроки 

развития речи. 

 

Тематика и виды деятельности:  

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.  

Изложения и сочинения 

Сочинения-миниатюры с опорой на произведения искусства объемом  

Тема и основная мысль текста, 
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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. 

 

Виды речевой деятельности и культура речи  

В восьмом классе продолжается активная работа по формированию всех видов речевой 

деятельности. Совершенствуются навыки аудирования. У обучающихся формируются навыки 

детального, ознакомительного и выборочного аудирования. Продолжается работа над 

пониманием текстов разных стилей и жанров при чтении. При этом используются следующие виды 

чтения: поисковое, ознакомительное, изучающее и просмотровое. Эти виды речевой деятельности 

отрабатываются на относительно более сложном материале и по содержанию, и по объему. Кроме 

того, предлагаются новые виды научных и деловых текстов.  

Также отрабатываются умения письменного и устного пересказа текстов (подробные, сжатые, 

выборочные) и составление собственных текстовых произведений.  

Большое внимание уделяется дальнейшему развитию навыков коммуникации в различных 

условиях: реальной, виртуальной, со сверстниками, со взрослыми. На данном этапе обучения 

обращается внимание на разнообразие традиционных форм коммуникации лиц различных 

национальностей. Данный материал важен для формирования толерантного отношения к лицам, 

принадлежащим к различным культурам.  

Тематика и виды деятельности 

Язык и речь  

Русский язык как одна из основных ценностей русского народа.  

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности.  

Почему надо уважать родной язык?  

Понятие о чистоте родного языка. 

 Заимствования: что это такое, всегда ли они необходимы.  

Молодежный сленг. Что это такое? 

Виды речевой деятельности 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: детальное, ознакомительное и выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное, изучающее, просмотровое.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях.  
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Электронная почта. Правила общения в электронной почте.  

Пример почтового отправления (письмо, открытка, телеграмма).  

Анализ готового материала.  

Поздравительные открытки. 

Правила общения со сверстниками и взрослыми.  

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Сценарии коммуникативного поведения в общении со сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми взрослыми: знакомство, просьба о помощи, совет, «светская беседа», дружеский 

разговор.  

Что такое конфликт? Способы разрешения конфликтов со сверстниками и взрослыми.).  

Способы ведения полемики на лингвистические темы и темы на основе жизненных 

ситуаций. 

Виды речевой деятельности 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: детальное, ознакомительное и 

выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное, изучающее, 

просмотровое.  

 

 

 

9 КЛАСС 

В 9 классе основное внимание направлено на работу с предложением и текстом. Остальные 

направления 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 данном этапе обучения словарный 

запас обогащается за счет образных выражений с коннотативным значением: метафорами, 

сравнениями, фразеологизмами. Обучающихся тренируют в распознавании различных тропов: 

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

Обучающиеся продолжают работать со словарями, представленными в печатном виде или в 

электронном. На данном этапе повышается роль самостоятельной работы в данном направлении. 

По-прежнему организуется работа по овладению многозначностью, переносным значением, 

синонимией, антонимией, омонимией. 

Лексика и части речи 

Способы толкования лексического значения слова. 
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Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, антонимы, 

омонимы..  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы 

Эпитеты, метафоры, олицетворения Роль данных средств в общении. 

Части речи: причастия, деепричастия, наречия, числительные и проч. 

 Работа над словосочетанием и предложением  

Продолжается работа над совершенствованием умения устанавливать связи между словами в 

словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения с учетом программного 

материала по предмету «Русский язык». Особое внимание в девятом классе уделяется анализу и 

конструированию сложносочиненных и сложноподчиненных предложений различной структуры, в 

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

безличных и проч. Особенно необходимо обратить внимание на предложения с союзной и 

бессоюзной связью. Обучающихся учат выделять данные типы предложений из текста, а также 

правильно употреблять их в самостоятельной речи. Данная работа проводится в практическом 

плане, отрабатывается правильное их интонационное членение. 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

Особое внимание уделяется преобразованию предложений, умению подобрать синонимы.  

Словосочетание  

Связь слов в словосочетании (согласование, управление предложное и беспредложное, 

примыкание),  

Виды словосочетаний по характеру главного слова,  

Средства связи слов в словосочетании.  

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Лексическая сочетаемость слов в словосочетании.  

Предложение 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  

Различные виды сложноподчиненных предложений, конструкции с чужой речью. 

Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых предложений с 

обособленными членами.  

Основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности употребления 

сложноподчиненных предложений в речи;  

Предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные 

и сложноподчиненные). 
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Направление «Работа над текстом» является приоритетным в девятом классе. Проводится работа 

по совершенствованию навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров, т.е. 

развитию текстовой компетенции. 

Особенностями организации работы на данном этапе обучения является акцентирование 

внимания на анализе и составлении текстов различных жанров, но увеличенного, по сравнению с 

предыдущим классом, объемом.  

Наряду с формированием репродуктивных навыков продолжается развитие и совершенствование 

навыков продуктивных, а именно: навыки создания текстов с опорой на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную 

мысль); классного сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); составления тезисов, конспектов, рецензий, рефератов по заданному алгоритму. 

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

нарушений, сохраняющихся на данном этапе обучения, у обучающихся формируют только 

начальные умения составлять и применять элементарные формы данных видов преобразования 

текста по заданному алгоритму под руководством учителя. 

Продолжается работа по формированию навыков по заданному алгоритму опознавать особенности 

жанров официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги, а также 

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

Одной из новых составляющих содержания уроков развития речи является умение использовать 

цитаты при создании текстов. Обучающимся предлагает отобрать наиболее подходящие цитаты к 

тексту из данных, найти неуместные цитаты, найти цитаты в тексте. 

Продолжается работа, начатая в 8 классе по формированию навыков публичных выступлений, в том 

числе, на научные темы. При этом возрастает доля самостоятельности при подготовке докладов, 

однако, сохраняется возможность использования алгоритмов их составления, например: 

определение темы, планирование содержания, поиск информации, фиксация информации, выбор 

формы презентации и ее реализация, собственно публичный доклад. Подобная проектная 

деятельность может быть осуществлена как индивидуально, так и в малых подгруппах, что приучает 

обучающихся работать в коллективе.  

Важным компонентом текстовой компетенции является текущий и завершающий мониторинг 

успешности. Поэтому очень важно продолжить работу по совершенствованию умения 

анализировать собственный текст с точки зрения соответствия его основным признакам, 

адекватности отбора языковых средств, а также приучить обучающихся редактировать как чужие, 

так и собственные тексты. 

Текст 

Тема и основная мысль  

Абзацное членение текста.  

Главная и второстепенная информации в прослушанном или прочитанном тексте.  

Приемы отбора и систематизации материала на определенную тему; самостоятельный поиск 

информации.  

Преобразование текста.  
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Компрессия прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ).  

Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный 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 тексты публицистических жанров. 

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

 

 Виды речевой деятельности и культура речи 

В девятом классе продолжается активная работа по формированию всех видов речевой 

деятельности. Совершенствуются навыки аудирования. У обучающихся формируются навыки 

детального, ознакомительного и выборочного аудирования. Продолжается работа над 

пониманием текстов разных стилей и жанров при чтении. Эти виды речевой деятельности 

отрабатываются на относительно более сложном материале и по содержанию, и по объему. При 

организации работы по совершенствованию навыков понимания текстов особое внимание 

уделяется коммуникативной установке, от которой зависит глубина постижения информации 

текста, а также выразительным средствам, использованным в тексте, интонационному 

оформлению читаемого, что является значимым фактором постижения замысла автора и 

показателем понимания смысла читаемого.  

Степень понимания читаемого, главной мысли текста, его сюжета напрямую влияет на качество 

письменного и устного пересказа текстов (подробные, сжатые, выборочные) с учетом их 

возрастающего объема, что препятствует дословному пониманию и воспроизведению текстов.  

На данном этапе обучения обучающимся доступно умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств, однако, они уверенно справляются с этим заданием только при условии 

действий по определенному плану или алгоритму.  

Большое внимание уделяется дальнейшему развитию навыков коммуникации в различных 

условиях: реальной, виртуальной, со сверстниками, со взрослыми. Обучающиеся совершенствуют 

умения владения различными видами монолога и диалога. При этом необходимо добиваться от 

них соблюдения в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения, особенно в 

интернет-среде.  

Продолжается работа по закреплению навыков социально принятых форм и сценариев общения с 

соблюдением норм речевого этикета. Обращается внимание на вербальные и невербальные 

средства общения, в частности на адекватное использование жестов, мимики в процессе речевого 

общения.  

Отработанные на уроках сценарии должны включаться в активную речевую практику обучающихся, 

в повседневное общения. Поэтому необходимо организовывать различные тренинги, в том числе, 

на других уроках, за стенами образовательной организации. 
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Ко времени окончания 9 класса обучающиеся должны освоить коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими 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 и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Виды речевой деятельности 

Аудирование текстов разных стилей и жанров: детальное, ознакомительное и выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и жанров: поисковое, ознакомительное, изучающее, просмотровое.  

Язык и речь  

Русский язык как одна из основных ценностей русского народа.  

Народные истоки русского языка.  

Роль русского языка в современном мире  

Диалекты, говоры.  

Заимствования.  

Профессиональные сленги.  

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях.  

Правила безопасного поведения в сети.  

Правила знакомства в сети.  

Распространенные виды мошенничества в сети. Как общаться, чтобы не попасть на уловку 

недобросовестных пользователей.  

Правила общения со сверстниками и взрослыми.  

Роль жестов, мимики и позы тела в общении.  

Как осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения.  

Как лучше выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному.  

Смайлики. Их роль в общении. Чем заменить смайлики при непосредственном общении со 

взрослыми и сверстниками.  

Уместность выбора средств общения в зависимости от возраста, социального статуса, 

национальной принадлежности собеседников.  

Речевой этикет в устной коммуникации. 

 



38 

 

10 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 

 

В 10 классе основное внимание направлено на восполнение пробелов в речеязыковом развитии 

обучающихся, препятствующих успешному освоению содержания общеобразовательных 

предметов. Содержание программы определяется двумя составляющими: перечнем требований к 

уровню подготовки обучающихся и реальным уровнем соответствия обучающихся данным 

требованиям. Поэтому и в содержании программы, и в тематическом планировании 

предусматривается вариативная часть, предназначенная для удовлетворения специальных 

образовательных потребностей обучающихся конкретного класса.  

Работа над словом.  

В рамках данного направления осуществляется работа со словарями. От обучающихся требуется 

свободное (относительно свободное) с учетом структуры нарушения и степени ее тяжести владение 

различными словарями. Продолжается работа над умением выделить из состава текста тропы, 

определить их характер, выяснить их значение и использовать в собственной речи. Кроме того, 

организуется работа по овладению многозначностью, переносным значением, синонимией, 

антонимией, омонимией и др. 

Лексика и части речи 

Повторение и обобщение пройденного ранее материала по данной теме. 

 

 Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение проводимой работы 

по совершенствованию умения устанавливать связи между словами в словосочетаниях, 

установления типа связи, главного и зависимого слова, преобразованием словосочетаний. Также 

совершенствуется умение анализировать различные виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, изученные ранее, с различными видами связи, умение видеть 

эти предложения в тексте, анализировать их структуру, преобразовывать их. Одним из наиболее 

сложных материалов для анализа и пониманиях их семантики являются сложные предложения с 

соподчинением в дистантных конструкциях, содержащие вводные предложения, инверсию. Этому 

материалу необходимо уделить особое внимание с точки зрения их моделирования и 

конструирования. Данная работа проводится в практическом плане с точки зрения их анализа и 

синтеза. 

Очень важно повторить и закрепить материал, направленный на умение различать виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию 

предложения.  

Тематика и виды деятельности:  

Словосочетание 

Словосочетания в структуре предложения. 

Связь слов в словосочетании. Виды словосочетаний  

Грамматическая синонимия словосочетаний  

Нормы построения словосочетаний. 
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Предложение 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  

Различные виды простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, конструкции с 

прямой и косвенной речью. 

Предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные 

и сложноподчиненные). 

 

«Работа над текстом».  

Особенностью организации работы в 10 классе является совершенствование умения анализировать 

и составлять тексты различных жанров. Первичные тексты предъявляются как в устном 

(аудирование), так и в письменном (чтение) вариантах.  

Автоматизируются алгоритмы написания сочинений и изложений, устных пересказов. Особое 

внимание обращается на адекватность используемых языковых средств, точность и правильность 

их употребления. В связи с этим особая роль отводится самопроверке с точки зрения соответствия 

его основным признакам, адекватности отбора языковых средств, а также необходимо приучить 

обучающихся редактировать как чужие, так и собственные тексты. 

Продолжается работа, направленная на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни в 

социуме: оформление деловых бумаг (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), а также заполнение различных бланков как в «ручном» режиме, так и с 

использованием компьютера. 

Текст 

Тема и основная мысль текста.  

Абзацное членение текста.  

Главная и второстепенная информация в тексте.  

Приемы отбора и систематизации материала на определенную тему; самостоятельный поиск 

информации.  

Преобразование, текста 

Подробные и краткие пересказы (изложения)  

Тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение)  

Особенности жанров официально-делового стиля речи, тексты публицистических жанров; научного 

стиля речи. 

  

Виды речевой деятельности и культура речи  

В 10 классе продолжается активная работа по формированию всех видов речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо. 
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 Обучающиеся тренируются в сопоставлении и сравнении речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств по определенному 

плану или алгоритму.  

Продолжается работа по совершенствованию навыков коммуникации в различных условиях: 

реальной, виртуальной, со сверстниками, со взрослыми. Важно при этом учитывать их возрастные 

и психологические потребности. Отрабатываются конфликтные ситуации, закрепляется умение 

договариваться, в том числе, в ходе совместной деятельности; общаться в условиях официального 

общения, а также в ситуации знакомства как в ходе реального общения, так и сетевого. При этом 

необходимо добиваться от обучающихся соблюдения в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения, особенно в интернет-среде.  

 

Язык и речь  

Роль русского языка в современном мире  

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях.  

Правила безопасного поведения в сети.  

Деловое общение в сети.  

Наиболее важные государственные и региональные сетевые ресурсы.  

Поиск работы 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, проявить инициативу.  

Уместность выбора средств общения в зависимости от возраста, социального статуса, 

национальной принадлежности собеседников.  

Речевой этикет в устной коммуникации. Сценарии коммуникативного поведения в общении со 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми взрослыми. Монолог, диалог, полилог.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Соответствуют ПООП ОО по учебному предмету «Русский язык», поскольку основной задачей курса 

«Развитие речи» является практическая подготовка к освоению личностных и метапредметных 

компетенций курсов «Русский язык» и «Литература». 

 

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

предполагают наличие меньшего объема речевого материала, а также наличие вспомогательных 

опор при выполнении заданий, что обусловлено необходимостью практического освоения 

предлагаемого речеязыкового материала и видов речевой деятельности. 

 

5 КЛАСС 

Работа со словом 

● различать и использовать основные способы толкования лексического значения 
слова (использование толкового словаря; подбирать однокоренные слова; подбирать синонимы и 
антонимы; определять значения слова по контексту), на основе словообразовательного или 
морфемного анализа; 

● распознавать однозначные 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; 

● использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении 
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 уметь образовывать 
причастия и деепричастия, понимать их в процессе чтения или аудирования, использовать в 
собственной речи;  

● образовывать и использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
Работа над словосочетанием и предложением 

● распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять 
словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, назвать средства связи слов в 
словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
простые неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными членами, 
обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию 
предложения; определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 
предложения; различать распространенные и нераспространенные предложения, простые и 
сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить 
предложения с обращением, с прямой речью. 
 

Работа над текстом 
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● практически владеть видами речи и формами речи: монолог (монолог-описание, 
монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог (бытовой, учебный); 

● на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие темы, 
главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной 
законченности); использовать знание основных признаков текста в практике его создания и 
восприятия;  

● использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 
части; 

● практически использовать средства связи предложений и частей текста (формы 
слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова) при 
создании собственного текста (устного и письменного); 

● владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-
учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

● понимать предметное содержание прослушанных и /или прочитанных текстов 
различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и письменно 
(с помощью учителя) формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста после предварительного анализа (для подробного изложения объем 
исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов); 

● владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного 
текста: составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения 
содержания текста в устной и письменной форме; 

● устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 
слов; 

● создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на 
основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной 
литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование); 

● участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не 
менее 2 реплик; 

● представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 
● осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 
● после предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового 

типа речи (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину 
(в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом не менее 1–2 
предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную 
мысль); классного сочинения объемом 0,5–1,0 страницы);  

● владеть навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 
речевого общения на основе наблюдения за собственной речью; 

● после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; 
осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или 
письменной форме в зависимости от структуры нарушения. 
 

Виды речевой деятельности и культура речи 

● соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять 
имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, 
прощания, просьбы, благодарности; 

● адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
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● владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
коммуникативных ситуациях, уметь не создавать конфликты, находить компромисс в спорных 
ситуациях; 

● владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей. 
 

6 КЛАСС 

Работа над словом 

● практически использовать фразеологизмы при восприятии и продуцировании 
текстов, уметь объяснять их значение;  

● практическое использовать эпитеты, метафоры, олицетворения на доступном 
уровне в соответствии со структурой нарушения; уметь находить эпитеты, метафоры, 
олицетворения в текстах, составлять простые тексты под руководством учителя с использованием 
данных средств выразительности. 

● выделять производящую основу, определять способы словообразования 
(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход 
из одной части речи в другую); 

● использование словообразовательных норм русского языка;  
● практически овладеть именами числительными: уметь склонять имена 

числительные; правильно употреблять собирательные имена числительные; 
● практически овладеть местоимениями: уметь склонять местоимения; понимать их 

роль в речи; правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 
речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 
текста (устранение двусмысленности, неточности); 

● практически овладеть причастием как формой глагола: употребление причастия 
настоящего и прошедшего времени, действительных и страдательных причастий, полных и кратких 
форм страдательных причастий; склонение причастия; выделение причастного оборота в процессе 
восприятия текста, осознание разницы в употреблении в речи однокоренных слов типа «висящий 
– висячий», «горящий – горячий», причастия с суффиксом –ся; умение правильно согласовывать 
причастия в словосочетаниях типа прич. + сущ.;  

● распознавать имена числительные, местоимения, причастия; 
● использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 
 

 

Работа над словосочетанием и предложением 

● уметь выделять словосочетания из состава предложения, главного слова в 
словосочетании постановка вопросов, определять особенности связи слов в словосочетании 
(согласование, управление предложное и беспредложное, примыкание), на практическом уровне 
распознавать словосочетания, их виды по характеру главного слова (классификация, составление 
по аналогии и др.), иметь понятие о средствах связи слов в словосочетании; 

● уметь дифференцировать предложения, различные по цели высказывания и 
эмоциональной окраске, определять интонационное оформление предложений;  

● уметь различать простые предложения и сложные предложения, 
дифференцировать сложные предложения и предложения с однородными членами; различение 
на практическом материале предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью; 
переводить предложения с прямой речью в косвенную и обратно; осуществлять преобразование 
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деформированных предложений, составлять предложения из отдельных слов, схемы 
предложений, моделировать и конструировать под руководством учителя различные видов 
предложений после предварительного разбора. 

 

Работа над текстом 

 

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

● владеть навыками информационной переработки прослушанного и/ или 
прочитанного текста: после предварительного анализа составлять план прочитанного текста 
(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 
текста в устной и письменной форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 
160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов); определять тему и микротему текста; 
выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и/ или прочитанном тексте; 
представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

● находить в текстах и практически использовать средства связи предложений и 
частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 
повтор слова), на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие темы, 
главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной 
законченности); использовать знание основных признаков текста в практике его создания и 
восприятия; использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

● устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 
слов; 

● создавать после предварительного анализа устные монологические высказывания 
объемом не менее 60 слов на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, 
монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 

● владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями 
(объем не менее 4 реплик); 

● распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование, 
описание); после предварительного анализа характеризовать особенности описания как типа речи; 
особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; знать требования к 
составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных стилей и 
жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); применять 
знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в 
речевой 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 доступном уровне в соответствии со 
структурой нарушения; текстов с опорой на картину, произведение искусства (в том числе 
сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений или объемом не менее 2–4 предложений 
сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного 
сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); уметь 
устно и письменно описывать внешность человека, помещение, природу, местность, действие;  

● создавать тексты в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги 
(заявление, расписка); осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 
соответствии с коммуникативным замыслом на доступном уровне в соответствии со структурой 
нарушения; 

● редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированного текст; 
редактирование собственных текстов с опорой на знание норм современного русского 
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литературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения под 
руководством учителя; 

● оценивать свою и чужую речь с точки зрения правильного точного, уместного и 
выразительного словоупотребления на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 
использование толковых словарей. 

● анализировать текст с помощью учителя; определять средства связи предложений 
в тексте, в том числе с использованием притяжательных и указательных местоимений, 
видовременной соотнесенности глагольных форм. 

 

Виды речевой деятельности и культура речи 

● характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 
монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-
ориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 

● соблюдать в устной речи и на письме норм современного русского литературного 
языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; соблюдать в устной речи и на 
письме правил речевого этикета; 

● владеть способами противостояния буллингу в социальных сетях; 
● владеть изучающим видом чтения в соответствии со структурой нарушения; 
● владеть ознакомительным видом чтения на доступном уровне в соответствии 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 структурой нарушения; 

● на практическом материале по заданному алгоритму распознавать омонимию слов 
разных частей речи; понимать особенности употребления омонимов в речи и адекватно 
использовать их на специально отобранном материале (в процессе практических упражнений); 

● практическое знакомство с наречиями: общее грамматическое значение наречий; 
разряды наречий по значению; словообразование наречий, их роли в речи; практическое 
использование наречий; практическая тренировка в образовании степеней сравнения наречий, 
произношения наречий, постановки в них ударения; 

● практическое знакомство со словами категории состояния, их морфологические 
признаки и роль в речи; 

● практическое знакомство с деепричастиями, их признаками: распознавать 
деепричастный оборот, правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 
деепричастными оборотами; понимать особенности постановки ударения в некоторых формах 
деепричастий; 

● практическое знакомство с производными и составными предлогами, способами их 
использования в речи; 

● практическое знакомство с союзами и союзными словами: выделение союзов и 
союзных слов в тексте, понимание роли союзов в простом и сложном предложении; адекватное 
употребление союзов с самостоятельных устных и письменных текстах;  
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● практическое употребление частицы в предложении и тексте в соответствии с их 
значением и стилистической окраской;  

● практическое знакомство с междометиями, уметь понимать и объяснять роль 
междометий в речи, особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной 
речи, в художественной литературе; 
 

Работа над словосочетанием и предложением  

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

● уметь различать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 
окраске, правильно интонационно оформлять предложения; практическое употребление 
различных видов сложноподчиненных предложений в собственной речевой практике.  

● практическое знакомство с союзами и союзными словами. Выделение союзов и 
союзных слов в тексте, понимание роли союзов в простом и сложном предложении; адекватное 
употребление союзов с самостоятельных устных и письменных текстах. 

 

Работа над текстом 

● владеть элементарными навыками информационной переработки прослушанного 
и/ или прочитанного текста после предварительного анализа: составлять план прочитанного текста 
(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 
содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 
информацию в прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением 
лица рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы; 

● создавать тексты изученных стилей и жанров (устно и письменно); 
● осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 
редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

● владеть ознакомительным и изучающим видами чтения на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения; владеть просмотровым видом чтения. 

● понимать основные морфологические нормы современного русского 
литературного языка, применять нормы современного русского литературного языка и понимать 
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 соответствии со 
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), «язык художественной 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; 

● понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 
(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не 
менее 230 слов: после предварительного анализа устно и письменно формулировать тему и 
главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; после предварительного 
анализа подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 
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прослушанных и/ или прочитанных публицистических текстов (для подробного изложения объем 
исходного текста не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов); 

● устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 120 
слов по заданному алгоритму; 

● по заданному алгоритму создавать устные монологические высказывания объемом 
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 темы на 
основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос информации, диалог 
– сообщение информации); 

● распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение);  

● создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 
сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений или объемом не менее 4–5 предложений 
сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного 
сочинения объемом 1,5–2,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

● на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать тексты в 
жанре научного сообщения, в публицистических жанрах (интервью, репортаж, заметка); оформлять 
деловые бумаги (инструкция). 
 

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 в устной 

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

● уметь применять наиболее распространенные сценарии общения в условиях 
реальной и онлайн коммуникации. 
 

8 КЛАСС 

 

Работа над словом 

● уметь опознавать сложносокращенные слова, наиболее часто встречающиеся в 
быту учащихся, а также в различных текстах, понимать их значение, правильно использовать в 
самостоятельной речи;  

● по заданному алгоритму уметь характеризовать слово с точки зрения сферы его 
употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 
использовать фразеологизмы при восприятии и продуцировании текстов; уметь объяснять их 
значение; использовать словари фразеологизмов в онлайн режиме и в печатном варианте;  

●  практически использовать эпитеты, метафоры олицетворения на доступном уровне в 
соответствии со структурой нарушения; находить эпитеты, метафоры, олицетворения в текстах, 
составлять простые тексты под руководством учителя с использованием данных средств 
выразительности.  
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●  уметь проводить словообразовательный и морфемный анализ; выделять производящую 
основу на практическом материале, использовать способы словообразования (приставочный, 
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части 
речи в другую); использовать словообразовательных норм русского языка. 

● выделять и использовать различных частей речи: причастий, деепричастий, 
наречий, числительных и проч. в самостоятельных высказываниях. 
 

Работа над словосочетанием и предложением 

● по заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний по 
морфологическим 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 построения словосочетаний;  

● по заданному алгоритму распознавать простые неосложненные предложения, в том 
числе предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложненные 
однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 
осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями и 
вставными конструкциями, междометиями; применять нормы построения простого предложения, 
использования инверсии;  

● по заданному алгоритму характеризовать признаки однородных членов 
предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и 
неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; применять 
нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с 
подлежащим, нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 
союзами не только – но и, как – так; понимать особенности употребления в речи разных типов 
сочетания однородных членов;  

● по заданному алгоритму различать группы вводных слов по значению, различать 
вводные предложения и вставные конструкции; применять нормы построения предложений с 
вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 
(распространенными и нераспространенными), междометиями,; понимать особенности 
употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 
конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию 
членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений; 

● по заданному алгоритму распознавать сложные предложения; конструкции с чужой 
речью; 

● по заданному алгоритму распознавать предложения по цели высказывания, 
эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые 
формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 
публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму;  

● по заданному алгоритму распознавать предложения по количеству грамматических 
основ; выделять подлежащее и сказуемое как главные члены предложения; различать способы 
выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; применять нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными 
словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями; распознавать 
односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения 
подлежащего, сказуемого; практически различать виды односоставных предложений (назывное 
предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, 
безличное предложение); практическое их использование в тексте; выявлять синтаксическую 
синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 
односоставных предложений в речи; 
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● по заданному алгоритму распознавать предложения по наличию главных и 
второстепенных членов, предложения полные и неполные (понимать особенности употребления 
неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 
предложения); различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 
несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 

 

Работа над текстом 

● адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 

● владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

● извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

● владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
уметь вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать 
информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

● уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

● осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 
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 с использованием 
различных средств аргументации; 

● понимать содержание прослушанных и / или прочитанных научно-учебных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 
объемом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 
форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 
изложения объем исходного текста не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не 
менее 260 слов); 

● после предварительного анализа устно пересказывать прочитанный или 
прослушанный текст объемом не менее 140 слов; 

● после предварительного анализа создавать устные монологические высказывания 
объемом не менее 80 слов на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-
учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-
рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 

● участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 
основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; 

● на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с 
опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том 
числе сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений или объемом не менее 5–6 
предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную 
мысль); классного сочинения объемом 2,0–3,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, 
характера темы); 
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● по заданному алгоритму характеризовать особенности жанров официально-
делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), 
создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги;  

● по заданному алгоритму характеризовать особенности официально-делового стиля 
речи и научного стиля речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад на научную 
тему), выявлять сочетание различных стилей в тексте, средства связи предложений в тексте; 

● использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-
смысловых типов речи в практике его создания на доступном уровне в соответствии со структурой 
нарушения; 

● по заданному алгоритму распознавать тексты разных функциональных 
разновидностей языка; анализировать тексты разных стилей и жанров; применять знания о 
функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой 
практике. 

 

Виды речевой деятельности и культура речи 

● понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; по 
заданному алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 
соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета; 

● осуществлять коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

● применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

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

9 КЛАСС 

 

Работа над словом 

● адекватно использовать ранее изученную лексику в рамках коммуникативной 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 сложного предложения; 
выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 
интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых 
отношений между частями; понимать особенности употребления сложносочиненных предложений 
в речи; выделять основные нормы построения сложносочиненного предложения; выявлять 
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грамматическую синонимию сложносочиненных предложений и простых предложений с 
однородными членами;  

● по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, 
выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного 
предложения, различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 
отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 
выявлять особенности их строения; выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, 
изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия и степени, 
сравнения, условия, уступки, следствия, цели); выявлять однородное, неоднородное и 
последовательное подчинение придаточных частей; выявлять грамматическую синонимию 
сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными членами; 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 сложного предложения, 
интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; понимать основные 
грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности 
употребления бессоюзных сложных предложений в речи; выявлять грамматическую синонимию 
бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений;  

● по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с разными 
видами связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 
связи; употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; по заданному алгоритму 
распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 
речью; уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 
применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью.  
 

Работа над текстом. 

● владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
уметь вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать 
информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

● уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

● осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 
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 использованием различных 
средств аргументации; 

● понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи объемом не менее 330 слов; подробно и сжато передавать 
в устной и письменной форме содержание прослушанных и / или прочитанных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста не 
менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

● извлекать информацию из различных источников, при необходимости пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять информационную обработку 
текстов по заданному алгоритму (создавать тезисы, конспект, реферат, рецензию); использовать 
при создании собственного текста разные функционально-смысловые типы речи, понимать 
закономерности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей речи в 
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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; 

● устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 
слов; 

● создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-
миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений сложной 
структуры, если этот объем позволяет 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 заданному алгоритму; 

● 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 в устной 
речи и на письме нормы современного русского литературного языка  

● участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 
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; 
● адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров; владеть разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
● извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

● понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; по 
заданному алгоритму объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 
соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

● применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

● целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 
актуальных тем; владеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

10 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС 

Работа над словом 

● адекватно использовать ранее изученную лексику в рамках коммуникативной и 
учебной деятельности;  
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● 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 сложного предложения; 
выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 
интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых 
отношений между частями; понимать особенности употребления сложносочиненных предложений 
в речи; выделять основные нормы построения сложносочиненного предложения; выявлять 
грамматическую синонимию сложносочиненных предложений и простых предложений с 
однородными членами;  

● по заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, 
выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного 
предложения, различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 
отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 
выявлять особенности их строения; выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными, понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, 
особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи;  

● по заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с разными 
видами связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 
связи; употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; по заданному алгоритму 
распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 
речью; уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 
применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью;  

 

Работа над текстом 

● адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 

● извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

● владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
уметь вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать 
информацию, полученную в результате чтения или аудирования; 

● уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

● определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 

● уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ); 

● адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

● осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 
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языкового оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

● понимать содержание прослушанных и/ или прочитанных текстов различных 
функционально-смысловых типов речи; подробно и сжато передавать в устной и письменной 
форме содержание прослушанных и / или прочитанных текстов различных функционально-
смысловых типов речи. 

● извлекать информацию из различных источников, при необходимости пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять информационную обработку 
текстов по заданному алгоритму; использовать при создании собственного текста разные 
функционально-смысловые типы речи, понимать закономерности их сочетания, в том числе 
сочетание элементов разных стилей речи в художественном произведении; 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; 

● создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-
миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений сложной 
структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного 
сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 
 

Виды речевой деятельности и культура речи 

● владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

● применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

● коммуникативно целесообразное взаимодействовать с окружающими 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 и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 

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

● владеть различными видами монолога и диалога; 
● соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка;  
● уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

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

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

● участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 
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. 
 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с программой по 

предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития учащихся, динамикой обучения. 

  рабочая программа предоставляет педагогу свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям (триместрам). 

 

5 КЛАСС (68 часов) 

Общее количество часов в год – 68 ч. 

В неделю - 2 ч., не менее 34 недель 

 

№ 

Кол-

во 

часо

в 

Тематические блоки, темы 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (8 ч) 

1 1 Язык и речь Устная и письменная речь. Понятие о 

монологической речи и диалоге. Язык 

как национальное достояние. 

Беседа.  

Активизация энциклопедических 

знаний обучающихся 

2 3 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Зачем люди общаются в социальных 

сетях?  

Речевой этикет в социальных сетях.  

Практическая работа в сетях, 

моделирование ситуации. Тренинг 
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Правила размещения информации.  

Буллинг в социальных сетях и как с ним 

бороться.  

 

3 4 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Как начать разговор, продолжить, как 

закончить общение. Решение спорных 

ситуаций. 

Тренинг. 

Работа над текстом (44 ч) 

4 2 Виды монологической речи. Основные признаки видов 

монологической речи- монолог-

описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование.  

 

Распознавание видов монологической 

речи на примере коротких текстов. 

Составление собственных рассказов 

заданного жанра. Короткое сочинение 

на основе коллективного обсуждения. 

5 4 Основные признаки текста Тема и микротема текста; главная мысль 

текста.  

Последовательность изложения текста.  

Средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова);  

 

Работа с деформированными текстами. 

Сопоставление текстовых и нетекстовых 

отрывков. Соотношение темы текста и 

его содержания. Восстановление 

недостающих частей текста с опорой на 

тему, поиск частей текста, 

несоответствующих теме. Объем 

текстов для анализа не более 50 слов. 

Практическое использование изученных 

средств связи при создании 
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собственного текста (устного и 

письменного). 

6 6 План текста Разные виды планов (вопросный, в виде 

повествовательных предложений, с 

использование опорных картинок, 

денотатные и др.).  

Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.  

Составление планов текста, 

коллективно с помощью педагога. 

Сопоставление планов и текстов. 

Коррекция планов с опорой на 

первичный текст, коррекция текста с 

опорой на данный план.  

Деление текста на абзацы. 

7 24 Пересказ / изложение текста Подробное и сжатое письменное 

изложение текста после 

предварительного анализа.  

Способы компрессии текста (по плану, 

по опорным словам, выделение главной 

мысли каждого абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  

Творческий пересказ.  

 

Устно и письменно (с помощью учителя) 

формулирование темы и главной мысли 

текста. Формулирование вопросов по 

содержанию текста и ответы на них; 

подробно и сжато передавать в 

письменной форме содержание 

исходного текста после 

предварительного анализа (для 

подробного изложения объем 

исходного текста не менее 100 слов; для 

сжатого изложения – не менее 110 

слов). Анализ различных способов 

компрессии текста (по плану, по 

опорным словам, выделение главной 

мысли каждого абзаца и др.). 

Составление выборочного и творческого 

пересказа (коллективно под 

руководством учителя). В качестве 
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первичных текстов могут выступать 

тексты из программы раздела «Русский 

язык и литература». В этом случае на 

уроках развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского языка 

или литературы обучающиеся работают 

непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над 

ошибками стилистического или 

содержательного плана после проверки 

учителем и обсуждения также 

переносится на уроки развития речи.  

8 8 Сочинения Повествовательные тексты с опорой на 

жизненный и читательский опыт, на 

сюжетную картину.  

 

После предварительного анализа 

создание текстов функционально-

смыслового типа речи (повествование) с 

опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на картину (в том 

числе сочинения-миниатюры объемом 

3 и более предложений или объемом не 

менее 1–2 предложений сложной 

структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную 

мысль); классного сочинения объемом 
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0,5–1,0 страницы). Редактирование 

собственных текстов.  

Работа может строится аналогично 

работе над изложением. 

Работа над словом (6 ч) 

9 4 Лексика  Лексическое значение слова. 

Понятие о однозначных и многозначных 

словах, прямом и переносном значении 

слова, синонимы, антонимы, омонимы. 

Обобщающие понятия; родовидовые 

отношения. 

Слова с суффиксами оценки. 

 

Различение и использование основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту). Распознавать и 

подбирать синонимы, антонимы, 

омонимы; на практическом уровне 

различать многозначные слова и 

омонимы; обобщающие понятия: родо-

видовые отношения. Использование 

разные виды лексических словарей. 

Образование и использование слов с 

суффиксами оценки в собственной речи;  

10 2 Части речи Дотеоретические представления о 

причастии и деепричастии. 

 

Образование и практическое 

использование причастий и 

деепричастий. 

Работа над словосочетанием и предложением (10 ч) 
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11 5 Словосочетание Главное слово в словосочетании. 

Особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание);  

Виды словосочетаний по характеру 

главного слова (классификация, 

составление по аналогии и др.);  

понятие о средствах связи слов в 

словосочетании. 

Выделение словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов, особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.), понятие о средствах 

связи слов в словосочетании. 

12 5 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Простые предложения и сложные 

предложения, предложения с 

однородными членами.  

Предложения, осложненные 

обращением.  

Предложения с прямой речью, 

предложения с косвенной речью. 

 

Тренировка с поиске и составлении 

предложений, различных по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Выделение грамматической основы 

предложения. Дифференциация 

простых предложений и сложных 

предложений, дифференциация 

сложных предложений и предложений 

с однородными членами. Нахождение в 

составе текстов предложений с 

однородными членами и обобщающих 

слов при них; Практическое знакомство 
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с предложениями, осложненными 

обращением. Предложения с прямой 

речью, предложения с косвенной речью 

– их различение на практическом 

материале. Работа с 

деформированными предложениями, 

составление предложений из 

отдельных слов, схемы предложений, 

моделирование и конструирование 

различных видов предложений после 

предварительного разбора. 
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6 КЛАСС (68 часов) 

Общее количество – 68 ч.  

 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с программой по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития учащихся, динамикой обучения. 

№ 

Кол-

во 

часо

в 

Тематические блоки, темы 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (8 часов) 

1 1 Язык и речь Язык как национальное достояние.  

Значение речи в жизни человека.  

Устная и письменная речь.  

Речь литературная и разговорная.  

Понятие о жанрах: описание, 

повествование, рассуждение.  

Понятие и литературных стилях: 

официально-деловой, научный.  

 

Активизация энциклопедических 

знаний обучающихся. Повторение ранее 

изученного материала. Беседа «От чего 

зависит выбор стиля». 

2 3 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Способы и сценарии общения в 

социальных сетях. Приветствие, 

поздравление, одобрение, несогласие. 

Практическая работа. Тренинг 
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Речевой этикет в мессенджерах. 

Правила безопасного поведения в 

интернете.  

 

3 4 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Сценарии коммуникативного 

поведения в общении со сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми взрослыми. 

Решение спорных ситуаций 

Тренинг «Как начать разговор, 

продолжить, как закончить общение». 

Способы прерывания общения, 

формулировки отказа от общения. 

Сценарии знакомства, поведения в 

общественных местах. Решение 

спорных ситуаций. – тренинг. (Сценарии 

первично отрабатываются на уроках 

развития речи и закрепляются в 

процессе других уроков, внешкольных 

мероприятий, в повседневной жизни).  

Способы ведения учебной полемики (не 

менее 4-х реплик). 

Работа над текстом (36 ч) 

4 4 Виды монологической речи  Основные признаки видов 

монологической речи - монолог-

описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование, научное 

сообщение. 

 

Распознавание видов монологической 

речи на примере коротких текстов. 

Составление собственных рассказов 

заданного жанра. Короткое сочинение 

заданного жанра на основе 

коллективного обсуждения. 
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5 6 Основные признаки текста: наличие 

темы, главной мысли, смысловой и 

грамматической связи предложений, 

цельности и относительной 

законченности 

Тема и микротема текста; главная мысль 

текста. Главная и второстепенная 

информация 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 и указательные 

местоимения, видовременная 

соотнесенность глагольных форм); 

практическое использование при 

создании собственного текста (устного и 

письменного). 

Работа с деформированными текстами. 

Сопоставление текстовых и нетекстовых 

отрывков. Соотношение темы текста и 

его содержания. Восстановление 

недостающих частей текста с опорой на 

тему, поиск частей текста, 

несоответствующих теме. Объем 

текстов для анализа не менее 150 слов.  

Практическое использование средств 

связи при создании собственного текста 

(устного и письменного). 

6 6 План текста Разные виды планов (простой, сложный, 

вопросный, назывной, и др.).  

Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.  

 

Составление планов текста после 

предварительного анализа. 

Сопоставление планов и текстов. 

Коррекция планов с опорой на 

первичный текст, коррекция текста с 

опорой на данный план.  

Деление текста на абзацы. 

. 

7 12 Пересказ / изложение текста Подробное и сжатое устное и 

письменное изложение исходного 

текста. 

Устно и письменно (с помощью учителя) 

формулирование темы и главной мысли 
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Различные способы компрессии текста 

(по плану, по опорным словам, 

выделение главной мысли каждого 

абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  

Творческий пересказ.  

Преобразование текста. 

 

текста. Формулирование вопросов по 

содержанию текста и ответы на них.  

Коллективное составление подробного 

или сжатого пересказа (изложения) (для 

подробного изложения объем 

исходного текста не менее 160 слов; для 

сжатого изложения – не менее 165 

слов). Анализ и тренировка в 

использовании различных способов 

компрессии текста (по плану, по 

опорным словам, выделение главной 

мысли каждого абзаца и др.).  

Коллективная работа по составлению 

выборочного пересказа и творческого 

пересказа. Объем текста для устного 

пересказа не менее 110 слов. В качестве 

первичных текстов могут выступать 

тексты из программы раздела «Русский 

язык и литература». В этом случае на 

уроках развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского языка 

или литературы обучающиеся работают 

непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 
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редактированием. Работа над 

ошибками стилистического или 

содержательного плана после проверки 

учителем и обсуждения также 

переносится на уроки развития речи.  

Преобразование содержания научно-

учебного текста в таблицу или схему 

8 8 Сочинения (устные и письменные) Устные или письменные тексты 

различных функционально-смысловых 

типов и стилей речи (описание, 

рассуждение, повествование на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

Описания внешности человека, 

помещения, природы, местности, 

действия. 

Составление текстов официально-

делового стиля: заявление, расписка, 

служебная записка 

После предварительного анализа 

создание устных или письменных 

текстов различных функционально-

смысловых типов и стилей речи 

(описание, рассуждение, повествование 

на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературы (объем не менее 60 слов); 

тексты с опорой на картину (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 5 и 

более предложений или объемом не 

менее 5-6 предложений сложной 

структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную 

мысль); классного сочинения объемом 

1,0–1,5 страницы). Редактирование 

собственных и чужих текстов.  
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Устные и письменные описания 

внешности человека, помещения, 

природы, местности, действия. 

Составление текстов официально-

делового стиля: заявление, расписка, 

служебная записка. 

Работа может строиться аналогично 

работе над изложением. 

Работа над словом (16 ч) 

9 4 Лексика Основные способы толкования 

лексического значения слова  

Однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова,  

Синонимы, антонимы, омонимы, 

обобщающие понятия. 

Фразеологизмы, их значение. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения на 

доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения.  

Требования к словарной статье. 

 

Различение и использование основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту). Закрепление 

понятия о однозначных и многозначных 

словах, умение различать прямое и 

переносное значение слова, 

распознавать и подбирать синонимы, 

антонимы, омонимы; на практическом 

уровне различать многозначные слова и 

омонимы; обобщающие понятия: родо-

видовые отношения.  

Практическое использование 

фразеологизмов при восприятии и 
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продуцировании текстов, умение 

объяснять их значение, использование 

словарей фразеологизмов в онлайн 

режиме и в печатном варианте. 

Практическое использование эпитетов, 

метафор, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой 

нарушения. Поиск эпитетов, метафор, 

олицетворения в текстах, составление 

простых текстов под руководством 

учителя с использование данных 

средств выразительности. Роль данных 

средств в общении. 

Использование разных видов 

лексических словарей.  

 

10 4 Словообразование Словообразовательный и морфемный 

анализ. 

 Способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). 

 

Словообразование и практические 

навыки словообразовательного и 

морфемного анализа; выделение 

производящей основы на практическом 

материале, использование способов 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи 

в другую); использование 
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словообразовательных норм русского 

языка. 

  

11 8 Части речи Имена числительные 

Местоимения 

Причастие 

Практическое владение именами 

числительными; умение склонять имена 

числительные; правильно употреблять 

собирательные имена числительные. 

Выделение имен числительных в тексте. 

Практическое владение 

местоимениями; практическое умение 

выделять местоимения в текстах, их 

использование в собственной речи. 

Роль местоимений в высказывании, 

практическое умение склонять 

местоимения (особое внимание 

употреблению личных местоимений в 

косвенных падежах с предлогами); 

правильное употребление местоимения 

в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии 

со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, 

неточности); 

Практическое владение причастием как 

формой глагола; употребление 
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причастия настоящего и прошедшего 

времени, действительных и 

страдательных причастий, полных и 

кратких форм страдательных причастий; 

склонение причастия; выделение 

причастного оборота в процессе 

восприятия текста, осознание разницы в 

употреблении в речи однокоренных 

слов типа «висящий – висячий», 

«горящий – горячий», причастия с 

суффиксом –ся; умение правильно 

согласовывать причастия в 

словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Работа над словосочетанием и предложением (8 ч ) 

12 2 Словосочетание Особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание),  

Понятие о средствах связи слов в 

словосочетании.  

 

Выделение словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов, особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.), понятие о средствах 

связи слов в словосочетании. 
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13 6 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Простые предложения и сложные 

предложения. 

Предложения с прямой речью, 

предложения с косвенной речью  

Различные виды сложноподчиненных 

предложений.  

 

Дифференциация простых 

предложений и сложных предложений, 

дифференциация сложных 

предложений и предложений с 

однородными членами. Предложения с 

прямой речью, предложения с 

косвенной речью – их различение на 

практическом материале. Перевод 

предложений с прямой речью в 

косвенную и обратно. Работа с 

деформированными предложениями, 

составление предложений из 

отдельных слов, схемы предложений, 

моделирование и конструирование 

различных видов предложений после 

предварительного разбора. 
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7 КЛАСС (34 часа) 

Всего – 34 ч. 

В неделю - 1 ч., не менее 34 недель 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с программой по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития учащихся, динамикой обучения. 

 

№ 

Кол-

во 

часо

в 

Тематические блоки, темы урока 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (5 ч) 

1 1 Виды речевой деятельности Аудирование детальное и выборочное.  

Чтение ознакомительное, изучающее, 

просмотровое. 

 

Практическая отработка приемов 

компрессии текста на основе абзацного 

членения, различных видов плана 

(навыки отрабатываются на протяжении 

изучения всего материала). 

 

2 1 Язык и речь Язык как развивающееся явление.  

Взаимосвязь языка с культурой и 

историей народа.  

Лексика как отражение уровня развития 

цивилизации. 

Повторение: понятие о жанрах: 

описание, повествование, рассуждение. 

Беседа. Активизация знаний 

обучающихся по данной тематике. 

Понятие и литературных стилях: 

официально-деловой, научный, 

публицистический, язык 
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художественной литературы. От чего 

зависит выбор стиля. 

 

3 2 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 

новость фейковая. Ответственность за 

распространение фейков.  

 

Обсуждение новостей из интернета.  

 Практическая работа. Тренинг 

4 1 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Сценарии коммуникативного 

поведения в общении со сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми взрослыми: 

знакомство, просьба о помощи, совет, 

«светская беседа», дружеский разговор.  

Что такое сплетня. Почему не любят 

сплетников.  

Способы решения спорных ситуаций.  

Тренинг. (Сценарии первично 

отрабатываются на уроках развития 

речи и закрепляются в процессе других 

уроков, внешкольных мероприятий, в 

повседневной жизни).  
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Способы ведения полемики на 

лингвистические темы и темы на основе 

жизненных ситуаций. 

 

Работа над текстом (9 ч) 

5 

 

3 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. 

 

Распознавание видов и стилей 

монологической речи на примере 

коротких текстов. По заданному 

алгоритму составление собственных 

монологических текстов в том числе, 

заметок, репортажей, интервью 

объемом не менее 70 слов. Сочинения-

миниатюры с опорой на произведения 

искусства объемом 6 и более 

предложений или объемом не менее 4-

5 предложений сложной структуры (по 

образцу или после предварительного 

разбора). 

6 6  Текст Тема и микротема текста; главная мысль 

текста. 

 

Главная и второстепенная информация 

в прослушанном или прочитанном 

тексте.  

На основе анализа образцовых текстов 

определение тема и главной мысли, 

формулирование вопросов по 

содержанию текста.  

Выделение микротем текста после 

предварительного анализа. 

Использование микротем текста при 

составлении планов и написание 
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Абзацное членение текста.  

Виды планов (простой, сложный, 

вопросный, назывной, тезисный и др.).  

Изложения. 

Пересказ текста с изменением лица 

рассказчика.  

Подробные и краткие пересказы 

(изложения). 

Преобразование текста. 

изложений. Составление планов текста 

после предварительного анализа. 

Преобразование содержания текста в 

виде таблицы, схемы, элементарной 

инфографики, другим способом. 

Последующее изложение текста в 

устном или письменном виде.. 

Подробные и краткие пересказы 

(изложения) после предварительного 

анализа (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 180 

слов; для сжатого изложения – не менее 

200 слов). Объем текста для устного 

пересказа не менее 120 слов. В качестве 

первичных текстов могут выступать 

тексты из программы раздела «Русский 

язык и литература». В этом случае на 

уроках развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского языка 

или литературы обучающиеся работают 

непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над 

ошибками стилистического или 

содержательного плана после проверки 
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учителем и обсуждения также 

переносится на уроки развития речи. 

Редактирование собственных и чужих 

текстов. 

Работа над словом (14 ч) 

7 4 Лексика  Основные способы толкования 

лексического значения слова.  

Однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы.  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения.  

 

Различение и использование основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту). Закрепление 

понятия о однозначных и многозначных 

словах, умение различать прямое и 

переносное значение слова, 

распознавать и подбирать синонимы, 

антонимы, омонимы; на практическом 

уровне различать многозначные слова и 

омонимы. Понятие о стилистической 

окраске слова на практическом 

материале.  

Практическое использование 

фразеологизмов при восприятии и 

продуцировании текстов, умение 

объяснять их значение, использование 
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словарей фразеологизмов в онлайн 

режиме и в печатном варианте. 

Практическое использование эпитетов, 

метафор, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой 

нарушения. Поиск эпитетов, метафор, 

олицетворения в текстах, составление 

простых текстов под руководством 

учителя с использование данных 

средств выразительности. Роль данных 

средств в общении. 

Использование в практике разных видов 

словарей. 

8 2 Словообразование Различные способы словообразования. 

Словообразовательный и морфемный 

анализ. 

Словообразование и практические 

навыки словообразовательного и 

морфемного анализа; выделение 

производящей основы на практическом 

материале, использование способов 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи 

в другую); использование 

словообразовательных норм русского 

языка. 
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9 8 Части речи Наречие 

Категория состояния 

Деепричастие 

Частицы 

Междометия 

Звукоподражательные слова 

Практическое знакомство с частями 

речи, которые будут изучаться в этом 

году или в следующем. 

Практическое знакомство с наречиями: 

общее грамматическое значение 

наречий; разряды наречий по значению; 

словообразование наречий, их роли в 

речи; практическое использование 

наречий; практическая тренировка в 

образовании степеней сравнения 

наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения; 

практическое знакомство со словами 

категории состояния, их 

морфологические признаки и роль в 

речи. 

Практическое знакомство с 

деепричастиями, их признаками; 

распознавать деепричастный оборот, 

правильно строить предложения с 

одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; понимать 

особенности постановки ударения в 

некоторых формах деепричастий; 

практическое употребление частицы в 

предложении и тексте в соответствии с 
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их значением и стилистической 

окраской. 

Практическое знакомство с 

междометиями, понимать и объяснять 

роль междометий в речи, особенности 

звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в 

художественной. 

Работа над словосочетанием и предложением (6 ч) 

10 2 Словосочетание  

 

Виды словосочетаний по характеру 

главного слова. 

Средства связи слов в словосочетании. 

Предложно-падежное управление.  

Закрепление навыка выделения 

словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов, особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.), понятие о средствах 

связи слов в словосочетании. 

Практическое знакомство с 

производными и составными 

предлогами, способами их 
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использования в речи. Нахождение 

предложно-падежных конструкций с 

данными предлогами в тексте, 

составление с ними словосочетаний и 

предложений.  

11 4 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Виды сложноподчиненных 

предложений. 

Союзы и союзные слова.  

Тренировка в анализе и практическом 

использовании предложений, 

различных по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, 

интонационное оформление 

предложений.  

Конструирование и моделирование 

различных видов сложноподчиненных 

предложений. 

Практическое знакомство с союзами и 

союзными словами. Выделение союзов 

и союзных слов в тексте, понимание 

роли союзов в простом и сложном 

предложении; адекватное 

употребление союзов с 

самостоятельных устных и письменных 

текстах. 

Работа с деформированными 

предложениями, составление 

предложений из отдельных слов, схемы 

предложений, моделирование и 
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конструирование различных видов 

предложений после предварительного 

разбора. 
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8 КЛАСС (34 часа) 

Всего – 34 ч. 

В неделю - 1 ч., не менее 34 недель 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с программой по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития учащихся, динамикой обучения. 

 

№ 

Кол-

во 

часо

в 

Тематические блоки 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (7 ч) 

1 1 Язык и речь Русский язык как одна из основных 

ценностей русского народа.  

Роль языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности.  

Почему надо уважать родной язык? 

Понятие о чистоте родного языка.  

Заимствования: что это такое, всегда ли 

они необходимы.  

Молодежный сленг. 

Полемика. Тренинг. 
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2 2 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Электронная почта. Правила общения в 

электронной почте.  

Пример почтового отправления 

(письмо, открытка, телеграмма).  

Поздравительные открытки. 

 

Вопросы для обсуждения: Правила 

общения в электронной почте. Чем 

отличается общение по электронной 

почте и в мессенджерах? Нужна ли 

обычная почта? Эпистолярный жанр – 

отмирающий жанр? Когда уместно 

писать обычные письма. Анализ 

примеров почтовых отправлений 

(письмо, открытка, телеграмма). 

Создание поздравительной открытки. 

Практическая работа. Тренинг 

3 3 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Сценарии коммуникативного 

поведения в общении со сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми взрослыми: 

знакомство, просьба о помощи, совет, 

«светская беседа», дружеский разговор.  

Что такое конфликт? Способы 

разрешения конфликтов со 

сверстниками и взрослыми.).  

Способы ведения полемики на 

лингвистические темы и темы на основе 

жизненных ситуаций. 

 

Тренинг. Моделирование ситуаций. 

Сценарии первично отрабатываются на 

уроках развития речи и закрепляются в 

процессе других уроков, внешкольных 

мероприятий, в повседневной жизни).  

Формирование навыков 

коммуникативно целесообразного 

взаимодействия с окружающими 

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 и 
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неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 Совершенствование умения понимать 

особенности использования мимики и 

жестов в разговорной речи; по 

заданному алгоритму объяснять 

национальную обусловленность норм 

речевого этикета; соблюдать в устной 

речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

4 1 Виды речевой деятельности Аудирование текстов разных стилей и 

жанров: детальное, ознакомительное и 

выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и жанров: 

поисковое, ознакомительное, 

изучающее, просмотровое.  

 

Закрепление навыков компрессии 

текста по заданному алгоритму. В 

последующем навыки закрепляются в 

процессе работы с текстом на всех 

уроках. 

Работа над текстом (15 ч) 

5 3 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.  

Распознавание видов и стилей 

монологической речи на примере 

коротких текстов. По заданному 

алгоритму составление собственных 

монологических текстов в том числе, 

заметок, объяснительных записок, 
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 автобиография, характеристика, 

реферат, доклад слов.  

Характеризовать по заданному 

алгоритму особенности жанров 

официально-делового стиля речи 

(заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), 

создавать тексты публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги; по 

заданному алгоритму характеризовать 

тексты научного стиля речи, основные 

жанры научного стиля речи (реферат, 

доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных стилей в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

 

 

6 12 Изложения и сочинения Тема и основная мысль текста, 

Абзацное членение текста.  

Приемы отбора и систематизации 

материала на определенную тему.  

Компрессия текста с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ). 

Самостоятельное определение темы и 

основной мысли текста, 

формулирование вопросов по 

содержанию текста, выявление 

скрытого смысла. Членение текста на 

абзацы. Определение главной и 

второстепенной информации в 

прослушанном или прочитанном тексте. 

Сочинения-миниатюры с опорой на 
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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. 

Сочинения-миниатюры с опорой на 

произведения искусства 

 

произведения искусства объемом 7 и 

более предложений или объемом не 

менее 5-6 предложений сложной 

структуры; классного сочинения 

объемом 2,0-3,0 страницы с учетом 

стиля и жанра сочинения, характера 

темы. Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации. 

Преобразование, сохранение и 

передача информации, полученной в 

результате чтения или аудирования в 

виде таблицы, схемы, элементарной 

инфографики, другим способом. 

Воспроизведение прослушанного или 

прочитанного текста с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ). 

Последующее изложение текста в 

устном или письменном виде. 

Подробные и краткие пересказы 

(изложения) после предварительного 

анализа (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 230 

слов; для сжатого изложения и 

выборочного – не менее 260 слов). 

Объем текста для устного пересказа не 

менее 140 слов. В качестве первичных 

текстов могут выступать тексты из 
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программы раздела «Русский язык и 

литература». В этом случае на уроках 

развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского языка 

или литературы обучающиеся работают 

непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над 

ошибками стилистического или 

содержательного плана после проверки 

учителем и обсуждения также 

переносится на уроки развития речи. 

На доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения 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 объемом 7 и 

более предложений или объемом не 

менее 5–6 предложений сложной 

структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную 

мысль); классного сочинения объемом 
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2,0–3,0 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); 

Редактирование собственных и чужих 

текстов. 

Формирование умения 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 

научного стиля речи, основные жанры 

научного стиля речи (реферат, доклад на 

научную тему), выявлять сочетание 

различных стилей в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

 

Работа над словом (2 ч) 

7 2 Лексика, словообразование Способы толкования лексического 

значения слова  

Однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы.  

Основная деятельность обучающихся по 

данному направлению осуществляется в 

процессе практики общения, а также 

выполнения устных и письменных 

заданий на уроках развития речи, 

русского языка и литературы. 
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Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы 

Эпитеты, метафоры, олицетворение 

данных средств выразительности. Роль 

данных средств в общении. 

Словообразовательный и морфемный 

анализ. 

Части речи. 

 

Различение и использование основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту). Закрепление 

понятия о однозначных и многозначных 

словах, умение различать прямое и 

переносное значение слова, 

распознавать и подбирать синонимы, 

антонимы, омонимы; на практическом 

уровне различать многозначные слова и 

омонимы, определять стилистическую 

окраску слова.  

Практическое использование 

фразеологизмов при восприятии и 

продуцировании текстов, умение 

объяснять их значение, использование 

словарей фразеологизмов в онлайн 

режиме и в печатном варианте. 

Практическое использование эпитетов, 

метафор, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой 

нарушения. Поиск эпитетов, метафор, 

олицетворения в текстах, составление 

простых текстов под руководством 
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учителя с использование данных 

средств выразительности. Роль данных 

средств в общении. 

Использование в практике разных видов 

словарей. 

Словообразование и 

словообразовательный и морфемный 

анализ: выделение производящей 

основы на практическом материале, 

использование способов 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи 

в другую); использование 

словообразовательных норм русского 

языка. 

Практическое закрепление навыков 

выделения и использования различных 

частей речи: причастий, деепричастий, 

наречий, числительных и проч. 

(Наибольшее внимание уделяется тем 

частям речи, пользование которыми 

наиболее затруднено у обучающихся 

данного класса) 

Работа над словосочетанием и предложением (10 ч) 
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8 4 Словосочетание Особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, 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. 

Выделение словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов, определение характера связи 

слов в словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.), характеристика средств 

связи слов в словосочетании. По 

заданному алгоритму распознавание 

основных видов словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; 

выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний; понимать лексическую 

сочетаемость слов в словосочетании, 

применять нормы построения 

словосочетаний;  

Практическое употребление 

словосочетаний с производными и 

составными предлогами, способов их 

использования в речи. Нахождение 

предложно-падежных конструкций с 

данными предлогами в тексте, 
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составление с ними словосочетаний и 

предложений. 

9 6 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Понятие о риторическом восклицании, 

риторическом вопросе.  

Различные виды сложноподчиненных 

предложений, конструкции с чужой 

речью. 

Союзы и союзные слова.  

Однородные и неоднородные 

определения; обобщающие слова при 

однородных членах.  

Односоставные предложения, их 

грамматические признаке, 

морфологические средств выражения 

подлежащего, сказуемого.  

Полные и неполные предложения 

Приложение как особый вид 

определения. 

 

Знакомство с понятиями «риторическое 

восклицание, риторический вопрос». 

Конструирование риторических 

вопросов и риторических восклицаний. 

Выделение в текстах и составление 

различных видов сложноподчиненных 

предложений, конструкции с чужой 

речью. 

Практическое знакомство с союзами и 

союзными словами. Выделение союзов 

и союзных слов в тексте, понимание 

роли союзов в простом и сложном 

предложении; адекватное 

употребление союзов с 

самостоятельных устных и письменных 

текстах. 

Выделение в текстах предложений с 

однородными членами, определять 

средства их связи (союзная и 

бессоюзная); составление предложений 

по аналогии. 

Различение однородных и 

неоднородных определений; 
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нахождение обобщающих слов при 

однородных членах. 

Применение нормы согласования 

однородных подлежащих со 

сказуемым, однородных сказуемых с 

подлежащим. Применение нормы 

построения предложений с 

однородными членами, связанными 

двойными союзами не только – но и, как 

– так; понимать особенности 

употребления в речи разных типов 

сочетания однородных членов. 

По заданному алгоритму на готовом 

материале различение групп вводных 

слов по значению, различение вводные 

предложения и вставные конструкции. 

Применение нормы построения 

предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями 

(распространенными и 

нераспространенными), междометиями 

при составлении собственных 

предложений. 

Понимание особенностей употребления 

предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными 
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конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимание их 

функции; выявление омонимии членов 

предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

По заданному алгоритму распознавание 

предложения по количеству 

грамматических основ. 

Выделение подлежащего и сказуемого 

как главных членов предложения; 

различение способов выражения 

подлежащего, видов сказуемого и 

способов его выражения; применение 

норм согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием, 

сложносокращенными словами, 

словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Распознание односоставных 

предложений, их грамматических 

признаков, морфологических средств 

выражения подлежащего, сказуемого; 

Знакомство с различными видами 

односоставных предложений (назывное 

предложение, определенно-личное 

предложение, неопределенно-личное 
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предложение, безличное 

предложение); практическое их 

использование в тексте; выявление 

синтаксической синонимии 

односоставных и двусоставных 

предложений; понимание особенности 

употребления односоставных 

предложений в речи. 

По заданному алгоритму распознавания 

предложений по наличию главных и 

второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать 

особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения).  

Анализ и моделирование предложений 

с приложением. 

Работа с деформированными 

предложениями, составление 

предложений из отдельных слов, схемы 

предложений, моделирование и 

конструирование различных видов 

предложений после предварительного 

разбора. 
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9 КЛАСС (34 часа) 

Всего – 34 ч. 

В неделю - 1 ч., не менее 34 недель 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с программой по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития учащихся, динамикой обучения. 

 

№ 

Кол-

во 

часо

в 

Тематические блоки, темы 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (7 ч) 

1 1 Язык и речь Русский язык как одна из основных 

ценностей русского народа.  

Народные истоки русского языка.  

Роль русского языка в современном 

мире. 

Диалекты, говоры.  

Заимствования.  

Профессиональные сленги.  

Полемика. Тренинг. 
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Роль языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности.  

 

2 2 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Правила безопасного поведения в сети.  

Правила знакомства в сети.  

Распространенные виды 

мошенничества в сети. Как общаться, 

чтобы не попасть на уловку 

недобросовестных пользователей.  

 

Тренинг. Овладение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия с 

использованием социальных сетей. 

3 3 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Роль жестов, мимики и позы тела в 

общении.  

Как осуществлять выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией 

общения.  

Как лучше выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному.  

Смайлики. Их роль в общении. Чем 

заменить смайлики при 

Освоение сценариев общения, 

моделирование ситуаций общения. 

Тренинг Анализ уместности выбора 

средств общения в зависимости от 

возраста, социального статуса, 

национальной принадлежности 

собеседников. Беседа. Тренинг 

Сценарии коммуникативного 

поведения в общении со сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми взрослыми. 

Монолог, диалог, полилог. (Деловая 

игра)  
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непосредственном общении со 

взрослыми и сверстниками.  

Уместность выбора средств общения в 

зависимости от возраста, социального 

статуса, национальной принадлежности 

собеседников.  

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Способы ведения полемики на 

лингвистические темы и темы на основе 

жизненных ситуаций (не менее 7 

реплик). 

Формирование навыков 

коммуникативно целесообразного 

взаимодействия с окружающими 

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 и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

4 1 Виды речевой деятельности Аудирование текстов разных стилей и 

жанров: детальное, ознакомительное и 

выборочное.  

Чтение текстов разных стилей и жанров: 

поисковое, ознакомительное, 

изучающее, просмотровое.  

 

Аудирование текстов, в том числе 

аудиозаписи, с незнакомого голоса, 

объемом не менее 330 слов разных 

стилей и жанров: детальное, 

ознакомительное и выборочное. 

Использование чередования способов и 

видов чтения в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Работа над текстом (13 ч) 
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5 13 Текст Тема и основная мысль  

Абзацное членение 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 

степенью свернутости (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), 

Самостоятельное определение темы и 

основной мысли текста, 

формулирование вопросов по 

содержанию текста, выявление 

скрытого смысла.  

Деление текста на абзацы. Определение 

главной и второстепенной информации 

в прослушанном или прочитанном 

тексте, коммуникативной установки. 

Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации. 

Преобразование, сохранение и 

передача информации, полученной в 

результате чтения или аудирования в 

виде таблицы, схемы, элементарной 

инфографики, другим способом. 

Сокращение при воспроизведении 

прослушанного или прочитанного текста 

с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ). Последующее изложение 

текста в устном или письменном виде. 

Устный пересказ текста объемом не 

менее 150 слов. Подробные и краткие 

пересказы (изложения) после 

предварительного анализа (для 

подробного изложения объем 
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создавать тексты публицистических 

жанров. 

Деловые бумаги, реферат, доклад на 

научную тему. тезисы, конспект, 

реферат, рецензия. 

 

исходного текста не менее 280 слов; для 

сжатого изложения и выборочного – не 

менее 300 слов). В качестве первичных 

текстов могут выступать тексты из 

программы раздела «Русский язык и 

литература». В этом случае на уроках 

развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского языка 

или литературы обучающиеся работают 

непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над 

ошибками стилистического или 

содержательного плана после проверки 

учителем и обсуждения также 

переносится на уроки развития речи. 

На доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения 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 объемом 8 и 

более предложений или объемом не 



102 

 

менее 6-7 предложений сложной 

структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную 

мысль); классного сочинения объемом 

3,0–4,0 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); 

Редактирование собственных и чужих 

текстов. 

Характеристика особенности жанров 

официально-делового стиля речи 

(заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) по 

заданному алгоритму. 

Создание текстов публицистических 

жанров; оформление деловых бумаг. 

По заданному алгоритму 

характеризовать научного стиля речи, 

основные жанры научного стиля речи 

(реферат, доклад на научную тему), по 

заданному алгоритму создавать тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Извлечение информации из различных 

источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета. 

Свободное использование словарей 



103 

 

различных типов, справочной 

литературы, в том числе и на 

электронных носителях. 

Работа над словом (2 ч) 

6 2 Лексика и части речи Способы толкования лексического 

значения слова. 

Однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы..  

Стилистическая окраска слова.  

Фразеологизмы 

Эпитеты, метафоры, олицетворения 

Роль данных средств в общении. 

Части речи: причастия, деепричастия, 

наречия, числительные и проч.  

Различение и использования основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту) на практическом 

материале. 

 Использование стилистически 

окрашенной лексики в самостоятельной 

речи, выделение данной лексики из 

состава текста.  

Практическое использование 

фразеологизмов при восприятии и 

продуцировании текстов, объяснение их 

значения, использование словарей 

фразеологизмов в онлайн режиме и в 

печатном варианте. 

Практическое использование эпитетов, 

метафор, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой 

нарушения. Поиск эпитетов, метафор, 
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олицетворения в текстах, составление 

простых текстов под руководством 

учителя с использование данных 

средств выразительности.  

Использование в практике разных видов 

словарей. 

Практическое закрепление навыков 

выделения и использования различных 

частей речи: причастий, деепричастий, 

наречий, числительных и проч. 

(Наибольшее внимание уделяется тем 

частям речи, пользование которыми 

наиболее затруднено у обучающихся 

данного класса). 

Работа над словосочетанием и предложением (12 ч) 

7 4 Словосочетание Связь слов в словосочетании 

(согласование, управление предложное 

и беспредложное, примыкание),  

Виды словосочетаний по характеру 

главного слова,  

Средства связи слов в словосочетании.  

Грамматическая синонимия 

словосочетаний. 

Закрепление навыка выделения 

словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов. 

Определение характера связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 
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Лексическая сочетаемость слов в 

словосочетании.  

 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.). 

Определение средств связи слов в 

словосочетании. По заданному 

алгоритму распознавание основных 

видов словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; 

выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний; понимать лексическую 

сочетаемость слов в словосочетании, 

применять нормы построения 

словосочетаний в собственной речевой 

практике. 

8 8 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Различные виды сложноподчиненных 

предложений, конструкции с чужой 

речью. 

Грамматическая синонимия 

сложноподчиненных предложений и 

простых предложений с 

обособленными членами.  

Опознание в тексте и употребление в 

собственной речевой практике 

предложений, различных по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, правильное интонационное 

оформление предложений.  

По заданному алгоритму распознавание 

видов сложносочиненных 

предложений; выявление основных 

средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

выявление смысловых отношений 
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Основные нормы построения 

сложноподчиненного предложения, 

особенности употребления 

сложноподчиненных предложений в 

речи;  

Предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

Грамматическая синонимия бессоюзных 

сложных предложений и союзных 

сложных предложений. 

Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Цитирование, способы включения цитат 

в высказывание.  

Нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью. 

 

между частями сложносочиненного 

предложения. 

Интонационно оформлять 

сложносочиненные предложения с 

разными типами смысловых отношений 

между частями; понимание 

особенности употребления 

сложносочиненных предложений в 

речи; выделение основных норм 

построения сложносочиненного 

предложения и их использование в 

своей речевой практике. 

Определение наличия грамматической 

синонимии сложносочиненных 

предложений и простых предложений с 

однородными членами;  

По заданному алгоритму распознавание 

сложноподчиненных предложений, 

выделение главной и придаточной 

частей предложения. 

Выявление и использование средств 

связи частей сложноподчиненного 

предложения, различение видов 

сложноподчиненных предложений по 

характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, 
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структуре, синтаксических средств 

связи. 

Выделение в тексте 

сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными, 

сложноподчиненные предложения с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). 

На основе методов моделирования и 

конструирования определение 

однородного, неоднородного и 

последовательного подчинения 

придаточных частей. 

Выявление грамматической синонимии 

сложноподчиненных предложений и 

простых предложений с 

обособленными членами. 

Использование основных норм 

построения сложноподчиненного 

предложения, особенностей их 

употребления в речи;  

По заданному алгоритму распознавание 

предложений с разными видами связи 
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(бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные); характеризовать 

смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. 

Использование основных 

грамматических норм построения 

бессоюзного сложного предложения, 

особенностей его употребления в речи; 

выявление грамматической синонимии 

бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений;  

По заданному алгоритму распознавание 

типов сложных предложений с разными 

видами связи; понимание и 

использование основных норм 

построения сложных предложений с 

разными видами связи. 

По заданному алгоритму распознавание 

прямой и косвенной речи; 

преобразование предложений с прямой 

и косвенной речью. 

Нахождение цитат в заданном тексте, 

отбор материала для цитирование и 
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применение разных способов 

включения цитат в высказывание.. 

Работа с деформированными 

предложениями, составление 

предложений из отдельных слов, схемы 

предложений, моделирование и 

конструирование различных видов 

предложений после предварительного 

разбора. 
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10 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС (34 часа) 

Всего – 34 ч. 

В неделю - 1 ч., не менее 34 недель 

Данное тематическое планирование является примерным. Учитель может изменять порядок тем, количество часов в соответствии с программой по 

учебным предметам «Русский язык» и «Литература», а также составом класса, уровнем речевого развития учащихся, динамикой обучения. 

 

№ 

Кол-

во 

часо

в 

Тематические блоки, темы 

Основное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (5 ч) 

1 1 Язык и речь Роль русского языка в современном 

мире  

Роль языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности.  

 

Характеризовать роль русского языка в 

мировом сообществе. Беседа. 

2 2 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Правила безопасного поведения в сети.  

Деловое общение в сети.  

Наиболее важные государственные и 

региональные сетевые ресурсы.  

Тренинг. Овладение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия с 

использованием социальных сетей. 
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Поиск работы и места дальнейшей 

учебы в сети.  

Резюме.  

 

3 2 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, проявить 

инициативу.  

Уместность выбора средств общения в 

зависимости от возраста, социального 

статуса, национальной принадлежности 

собеседников.  

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Сценарии коммуникативного 

поведения в общении со сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми взрослыми. 

Монолог, диалог, полилог.  

 

Беседа. Тренинг 

Деловая игра.  

Тренировка в организации 

коммуникативно целесообразного 

взаимодействия с окружающими 

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 и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Работа над текстом (10 ч) 

4 10 Текст Тема и основная мысль текста.  Аудирование текстов разных стилей и 

жанров: детальное, ознакомительное и 
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Абзацное членение текста.  

Главная и второстепенная информация 

в тексте.  

Приемы отбора и систематизации 

материала на определенную тему; 

самостоятельный поиск информации.  

Преобразование, текста 

Подробные и краткие пересказы 

(изложения)  

Тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение)  

Особенности жанров официально-

делового стиля речи, тексты 

публицистических жанров; научного 

стиля речи. 

. 

 

выборочное. Чтение текстов разных 

стилей и жанров: поисковое, 

ознакомительное, изучающее, 

просмотровое. Самостоятельно 

определение темы и основной мысли 

текста, формулирование вопросов по 

содержанию текста, выявление 

скрытого смысла.  

Деление текста на абзацы.  

Определение главной и второстепенной 

информации в прослушанном или 

прочитанном тексте, коммуникативной 

установки.  

Анализ текстовых произведений, также  

средств массовой информации, 

компакт-дисков учебного назначения, 

ресурсов Интернета с целью отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему.  

Свободное пользование словарями 

различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на 

электронных носителях. 

Преобразование, сохранение и 

передача информации, полученной в 

результате чтения или аудирования в 



 

113 

 

виде таблицы, схемы, элементарной 

инфографики, другим способом.  

Изложение текста в устном или 

письменном виде. Устный пересказ 

текста объемом не менее 150 слов. 

Подробные и краткие пересказы 

(изложения) после предварительного 

анализа (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 280 

слов; для сжатого изложения и 

выборочного – не менее 300 слов). В 

качестве первичных текстов могут 

выступать тексты из программы раздела 

«Русский язык и литература». В этом 

случае на уроках развития речи 

проводится предварительная работа 

над содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского языка 

или литературы обучающиеся работают 

непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над 

ошибками стилистического или 

содержательного плана после проверки 

учителем и обсуждения также 

переносится на уроки развития речи. 
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На доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения 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 объемом 8 и 

более предложений или объемом не 

менее 6-7 предложений сложной 

структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную 

мысль); классного сочинения объемом 

3,0–4,0 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); 

Редактирование собственных и чужих 

текстов. 

Характеристика по заданному 

алгоритму особенностей жанров 

официально-делового стиля речи, 

текстов публицистических жанров; 

научного стиля речи, и самостоятельное 

создание аналогичных текстов. 

Работа над словом (2 ч) 

5 2 Лексика и части речи Повторение  и обобщение пройденного 

ранее материала по данной теме. 

Различение и использование основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 
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толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту).  

Различение прямого и переносного 

значения слова, распознавания и 

подбор синонимов, антонимов, 

омонимов. Использование 

стилистически окрашенной лексики в 

собственной речевой практике.  

Практическое использование эпитетов, 

метафор, олицетворения на доступном 

уровне в соответствии со структурой 

нарушения. Поиск эпитетов, метафор, 

олицетворения в текстах, составление 

простых текстов под руководством 

учителя с использование данных 

средств выразительности. Роль данных 

средств в общении. 

Использование в практике разных видов 

словарей. 

Практическое закрепление навыков 

выделения и использования различных 

частей речи: причастий, деепричастий, 

наречий, числительных и проч. 

(Наибольшее внимание уделяется тем 

частям речи, пользование которыми 
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наиболее затруднено у обучающихся 

данного класса). 

Работа над словосочетание и предложением (10 ч) 

6 4 Словосочетание Словосочетания в структуре 

предложения. 

Связь слов в словосочетании. Виды 

словосочетаний  

Грамматическая синонимия 

словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Выделения словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании, постановка 

вопросов. 

Определение особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.). 

Характеристика средств связи слов в 

словосочетании.  

По заданному алгоритму распознавание 

основных видов словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; 

выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний; понимать лексическую 

сочетаемость слов в словосочетании, 
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применять нормы построения 

словосочетаний. 

7 6  Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Различные виды простых, 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, 

конструкции с прямой и косвенной 

речью. 

Предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

 

По заданному алгоритму распознавание 

предложений с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочиненные и 

сложноподчиненные). 

Работа с деформированными 

предложениями, составление 

предложений из отдельных слов, схемы 

предложений, моделирование и 

конструирование различных видов 

предложений после предварительного 

разбора. 

Использование разнообразных 

предложений в собственной речевой 

практике. 

Редактирование письменных и устных 

высказываний. 

8 7 Резерв   
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
 

Виды контроля Формы контроля Количество работ 

Текущий Контрольные работы по тематике 

обучения 

 

в течение учебного года 

Итоговый Изложение Количество 

контрольных 

изложений 

определяется 

программой курса 

«Русский язык» 

 

 

 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения по учебному предмету «Развитие 

речи»  

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.  
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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. 

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: 
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А) Владение обучающимися изученной лексикой (понимание, адекватное употребление в 

самостоятельной речи; 

Б) Практическое владение изученными грамматическими формами слов 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 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; 

● при употреблении сложных предложений нуждается в помощи учителя, может 
допустить 2 – 3 ошибки при словоизменении, словообразовании или построении 
словосочетания/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: 
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● 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 др. Материалы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Анализ, 

интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов уровня начального 

общего образования, закрепленных в Стандарте. Оценка достижения предметных результатов 

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

проверочных работ. В технологической карте педагога отмечается на каком уровне сформированы 

предметные УУД (оптимальный, допустимый и недопустимый уровень) у обучающихся класса. 

Портфель достижений обучающегося – папка, в которую помещаются оригиналы или копии 

(бумажные, цифровые) выполненных обучающимся заданий, работ, содержащих оценку 
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(словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных 

недостатков). 
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