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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.2)

1.1. Целевой раздел
1.1.1. Пояснительная записка

АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант
5.2)  является  основным  документом,  определяющим  содержание  общего
образования,  а  также  регламентирующим  образовательную  деятельность
организации  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности  при  учете
установленного  ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант
5.2)  представляет  собой образовательную программу,  адаптированную для
обучения,  воспитания  и  социализации  обучающихся  с  тяжелыми
нарушениями речи с учетом их особых образовательных потребностей, в том
числе обеспечивающая коррекцию нарушений развития, вариант 5.2 АООП
НОО. 

Вариант  5.2  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР  получает
образование,  соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту
завершения  образованию  сверстников  с  нормальным  речевым  развитием.
Данный  вариант  программы  может  реализовываться  как  в  отдельной
образовательной организации школе или отдельном классе, так и в условиях
инклюзивной образовательной организации. 

Сроки освоения АООП ООО по варианту 5.2 составляют  5 лет (5 - 9
классы) либо 6 лет (5 - 10 классы). 

Пролонгированные  сроки  обучения  предусматриваются  для
обучающихся,  у  которых  имеется  выраженная  дефицитарность  речевого
развития,  коммуникативных  навыков  и  (или)  когнитивных  функций,  что
требует  дальнейшей  организации  коррекционно-развивающего  обучения  и
реализации  коррекционно-развивающих  курсов.  Кроме  того,  учитывая
отрицательное влияние данных недостатков на формирование предметных
компетенций,  дополнительное обучение  в  10 классе  позволяет  обеспечить
прочное усвоение предметного содержания обучения за счет формирования
межпредметных  связей,  их  систематизации  и  обобщения.  Программа  10
класса не должна дублировать содержание обучения в 9 классе. Программы
по  учебным  предметам  и  коррекционно-развивающим  курсам  строится  с
учетом  особенностей  проявления  речевого  нарушения  обучающихся,  и
уровня  сформированности  предметных и  метапредметных компетенций,  и
может  быть  как  персонифицированной,  так  и  рассчитанной  на  группу
обучающихся (на класс) с выделением и систематизацией особо значимых
тем за весь период обучения. 



Решение  о  пролонгации  обучения  принимается  ПМПК  на  основе
заключения  ППк  образовательной  организации  после  тщательного
психолого-педагогического изучения обучающихся в течение всего периода
обучения  на  уровне  основного  общего  образования  с  согласия  родителей
(законных  представителей)  и  независимо  от  сроков  обучения  на  уровне
начального  общего  образования.  Решение  о  пролонгации  обучения
принимается обычно не позднее окончания первого полугодия 9 класса. 

Для  обучения  по варианту 5.2  зачисляются  обучающиеся,  основным
недостатком которых при первично сохранном интеллекте и слухе является
выраженная  недостаточность  полноценной  речевой  и  (или)
коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это
может проявляться в виде следующих нарушений: 
- резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития 
речи, как правило, осложненная органическим поражением центральной 
нервной системы;                                                                                                      
- нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней 
выраженности; 
- темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и другие);
нарушения  (распад)  речи  (афазия)  и  (или)  выраженные  расстройства
артикуляции (дизартрия,  механическая  дислалия),  возникшие в  результате
заболеваний,  оперативного  вмешательства,  травм  и  других  причин;
- комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления).

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

У  обучающихся  данной  группы  могут  отмечаться  нарушения
произношения,  общая  смазанность  речи.  Недостатки  фонематического
восприятия, как правило, проявляются на уровне письменных работ в виде
замен и смешений оппозиционных согласных. Наблюдаются трудности при
воспроизведении  слов  сложной  слоговой  структуры  в  виде  персевераций
слогов  или  звуков,  контаминаций,  эллизий.  Словарный  запас  остается



достаточно  бедным,  особенно  трудно  дается  обучающимся  освоение
абстрактной  лексики,  лингвистической  терминологии,  названий
географических  объектов,  химических  веществ  и  других  названий.  Если
бытовая  речь  обучающихся  приближается  к  нормативной,  то  в  связной
устной речи, например при пересказах отмечается наличие аграмматизма не
только в редкоупотребляемых формах и конструкциях, но и в относительно
простых.  Недостатки  словообразования  и  словообразовательного  анализа
отражаются на грамотности обучающихся данной категории. 

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

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

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

Низкий  или  невысокий  уровень  текстовой  компетенции  не  только
препятствует  полноценному пониманию текстов  учебника  и  произведений



художественной литературы, но и создает препятствия для продуцирования
собственных текстов. 

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

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

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

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

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

Тяжелая  степень  нарушения  письма  характеризуется  не  только
насыщенностью  специфическими  (дисграфическими)  ошибками,  но  и
наличием  проблем,  связанных  с  освоением  звуко-буквенного  анализа.



Самостоятельные  письменные  работы  могут  представлять  собой  набор
стереотипных по структуре предложений и однообразной лексики. 

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

Кроме  того,  для  обучающихся  подростков  с  данными  формами
речевых нарушений характерно: 
-  несовершенство  владения  мыслительно-логическими  операциями,
различная степень недостаточности словесного мышления при достаточном
уровне  развития  наглядно-образного,  нарушение  процесса  сохранения
заданных  вербальных  отношений  (при  зрительном  подкреплении
обучающиеся  легче  запоминают  материал),  сужение  объема  вербальной
памяти,  возможность овладения обучающимися абстрактным содержанием
учебного  материала  (например,  математических  задач)  при  условии
минимизации  средств  словесного  оформления,  специфичность
речемыслительной  деятельности,  выражающаяся  в  недостаточности
отдельных  звеньев  исполнительского  этапа  (вербализация  мыслительных
операций),  нарушении  автоматизированности  аналитикосинтетического
процесса и процесса текущего контроля, избирательности речемыслительных
связей, необходимость внешне заданных целей и задач деятельности. 

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

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

Особая  группа  обучающихся  -  подростки,  перенесшие  различные
заболевания,  оперативные  вмешательства,  травмы  и  иные  воздействия  на
головной  мозг,  которые  приводят  к  изменениям  состояния  здоровья
обучающихся, проявляющимся в распаде речи или расстройствах ее внешней



реализации.  У  данного  контингента  обучающихся  страдают  также  другие
высшие психические функции и поведение в целом, что требует реализации
систем восстановительного обучения. 

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

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

Целями реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2)
являются: 
- организация учебного процесса для обучающихся с ТНР с учетом целей,
-  содержания и планируемых результатов основного общего образования,
отраженных в ФГОС ООО; 
-  создание  условий  для  становления  и  формирования  личности
обучающегося;  организация  деятельности  педагогических  работников
образовательной  организации  по  созданию  индивидуальных  программ  и
учебных планов для обучающихся с ТНР. 

Достижение  поставленных  целей  реализации  АООП  ООО  для
обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2)  предусматривает  решение  следующих
основных задач: 
-  формирование  у  обучающихся  нравственных  убеждений,  эстетического
вкуса  и  здорового  образа  жизни,  высокой  культуры  межличностного  и
межэтнического  общения,  овладение  основами  наук,  государственным
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,
развитие, интересов, способностей к социальному самоопределению; 
- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых
установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья; 
- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 
образования; достижение планируемых результатов освоения АООП ООО
обучающимися с ТНР; 
- обеспечение доступности получения качественного основного
общего образования; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий,
организацию общественно полезной деятельности; 



- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
-  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды
образовательной организации; 
-  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования
социальной среды (населенного пункта,  района,  города)  для приобретения
опыта реального управления и действия; 
-  организация  социального  и  учебно-исследовательского  проектирования,
профессиональной  ориентации  обучающихся  при  поддержке  педагогов,
психологов,  социальных  педагогов,  сотрудничество  с  базовыми
предприятиями,  организациями  профессионального  образования,  центрами
профессиональной работы; 
-  создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся,  обеспечение  их
безопасности. 

Цели и задачи реализации АООП ООО дополняются и расширяются в
связи  с  необходимостью  организации  коррекционной  работы  и
индивидуализации  подходов  на  предметных  уроках  по  преодолению
недостатков устной и письменной речи: 
-  развитие  устной  речи  при  учете  степени  выраженности  нарушения,
этиологии  речевого  нарушения,  степени  резистентности  к  коррекционно-
развивающему воздействию; 
- формирование и развитие письменной речи с учетом характера и структуры
речевых  нарушений  (замедление  процесса  овладения  чтением,  темпа,
скорости  чтения,  устойчивые  выраженные  трудности  понимания
прочитанного,  самостоятельного  текстового  анализа)  при  рациональном
сочетании  требований  к  качеству  самостоятельных  устных  и  письменных
текстов в учебном процессе; 
- расширение коммуникативного опыта, мотивационных, регуляторных и 
рефлексивных компонентов коммуникативной деятельности. 

Данные  цели  и  задачи  реализуются  посредством:  расширения
номенклатуры  языковых  средств  и  формирование  умения  их  активного
использования  в  процессе  учебной  деятельности  и  социальной
коммуникации;  совершенствования  речемыслительной  деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих достаточный уровень
владения русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому
взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
самосовершенствованию; формирования и развития текстовой компетенции:
умений  работать  с  текстом  в  ходе  его  восприятия,  а  также  его
продуцирования,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и
преобразовывать  необходимую информацию;  развития  умений опознавать,



анализировать,  классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки
зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) учитывает
следующие принципы: 
-  принцип  учета  ФГОС ООО:  ФАОП  ООО  базируется  на  требованиях,
предъявляемых  ФГОС  ООО  к  целям,  содержанию,  планируемым
результатам и условиям обучения на уровне основного общего образования;
-  принцип  учета  языка  обучения:  с  учетом  условий  функционирования
образовательной организации ФАОП ООО характеризует  право получения
образования  на  родном  языке  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных
планах, планах внеурочной деятельности; 
-  принцип  учета  ведущей  деятельности  обучающегося:  ФАОП  ООО
обеспечивает  конструирование  учебного  процесса  в  структуре  учебной
деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов
учебной  деятельности  (мотив,  цель,  учебная  задача,  учебные  операции,
контроль и самоконтроль); 
-  принцип  индивидуализации  обучения:  ФАОП  ООО  предусматривает
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных
планов для обучения учащихся с ТНР с учетом мнения родителей (законных
представителей) обучающегося; 
-  системно-деятельностный  подход,  предполагающий  ориентацию  на
результаты  обучения,  на  развитие  активной  учебно-познавательной
деятельности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных
действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности
к саморазвитию и непрерывному образованию; 
-  принцип  учета  индивидуальных  возрастных,  психологических  и
физиологических  особенностей  обучающихся  ТНР  при  построении
образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения; 
- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 
специфики изучаемых учебных предметов; 
- принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает
связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность
учебного  процесса  на  достижение  личностных  результатов  освоения
образовательной программы; принцип здоровьесбережения: 
-  при  организации  образовательной  деятельности  не  допускается
использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или)
психическому  здоровью  обучающихся,  приоритет  использования
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки,
организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать
требованиям,  предусмотренным  санитарными  правилами  и  нормами
Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

В программу также включены и специальные принципы,



ориентированные на учет особенностей обучающихся с ТНР: 
- принцип целостности - единство в подходах к диагностике, обучению и 
коррекции  нарушений  обучающихся  с  ТНР,  взаимодействие  педагогов  и
специалистов различного профиля в решении проблем этих обучающихся; 
-  принцип  обходного  пути  предполагает  формирование  новой
функциональной  системы  в  обход  пострадавшего  звена,  перестройку
деятельности функциональных систем,  опору на сохранные анализаторы в
процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых функций; принцип
комплексности  -  преодоление  нарушений  должно  носить  комплексный
психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу
педагогов  и  ряда  специалистов  (учитель-логопед,  педагог-психолог,
специальный  психолог,  медицинские  работники,  социальный  педагог  и
другие); принцип коммуникативности диктует необходимость формирования
речи как способа общения и орудия познавательной деятельности.

АООП  ООО  для  обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2)  учитывает
возрастные и психологические особенности обучающихся. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) предполагает, что
обучающиеся с ТНР получают образование, соответствующее по итоговым
достижениям  к  моменту  завершения  обучения,  планируемым  результатам
основного общего образования нормативно развивающихся сверстников, при
создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. 

В  целях  удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов
обучающихся с ТНР могут разрабатываться индивидуальные учебные планы,
в  том  числе  для  ускоренного  обучения,  в  пределах  осваиваемой
образовательной  программы  основного  общего  образования  в  порядке,
установленном  локальными  нормативными  актами  образовательной
организации. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
адаптированной основной образовательной программы основного

общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.2)
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

обучающимися  с  нарушениями  речи  ФАОП  ООО  для  обучающихся  с
нарушениями  речи  (вариант  5.1)  соответствуют  ФГОС ООО  с  учетом  их
особых образовательных потребностей. 

При  проектировании  планируемых  результатов  реализуется
индивидуально-дифференцированный  подход  как  один  из  ведущих  в
процессе образования обучающихся с ТНР. 

При  проектировании  планируемых  предметных  результатов  по
отдельным  предметам  необходимо  учитывать  особые  образовательные
потребности обучающихся с ТНР. 

Планируемые личностные результаты освоения всех образовательных
областей и учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими
результатами освоения ПКР: 



1.  планируемыми  результатами  достижения  каждым  обучающимся
сформированности  социокультурных  норм  и  правил,  жизненных
компетенций, способности к социальной адаптации в обществе: 
-  сформированность  социально  значимых  личностных  качеств,  включая
ценностно-смысловые  установки,  отражающие  гражданские  позиции  с
учётом  морально-нравственных  норм  и  правил;  правосознание,  включая
готовность  к  соблюдению  прав  и  обязанностей  гражданина  Российской
Федерации;  социальные  компетенции,  включая,  способность  к  осознанию
российской  идентичности  в  поликультурном  социуме,  значимость
расширения  социальных  контактов,  развития  межличностных  отношений
при  соблюдении  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
взаимодействия в социуме; 
- сформированность мотивации к качественному образованию  и
целенаправленной  познавательной  деятельности;  сформированность
ценностно-смысловой установки на качественное владение русским языком,
в  том  числе  его  восприятием  и  воспроизведением,  навыками  устной
коммуникации  с  целью  реализации  социально-коммуникативных  и
познавательных потребностей,  получения  профессионального  образования,
трудоустройства, социальной адаптации; 
-  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  личностному
самоопределению; 
-  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы  с  учётом
достигнутого уровня образования; 
-  личностное  стремление  участвовать  в  социально  значимом  труде;
способность к осознанному выбору и построению дальнейшей траектории
образования  с  учетом  личной  оценки  собственных  возможностей  и
ограничений, учету потребностей рынка труда; 
- 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; 
2.  результатами  овладения  универсальными  учебными  действиями,  в  том
числе: 
- 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять
логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные
и по аналогии), формулировать выводы; 
- создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем
для решения учебных и познавательных задач; 
-  организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с
педагогическим работником и сверстниками; 
-  осуществление  учебной  и  внеурочной  деятельности  индивидуально  и  в
группе;  умение  использовать  различные  способы  поиска  в  справочных
источниках в соответствии с поставленными задачами; 
- умение пользоваться справочной литературой; способность 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 другие нормы); 

3. достижениями планируемых предметных результатов образования и
результатов  коррекционно-развивающих  курсов  по  Программе
коррекционной работы в соответствии со структурой речевого дефекта, в том
числе: 
- освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для
данной  предметной  области,  видов  деятельности  по  получению  нового
знания в рамках учебного предмета,  его преобразованию и применению в
учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях;
-  формированием  и  развитием  научного  типа  мышления,  научных
представлений  о  ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение
научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и  приемами;
применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети
Интернет),  обработки  и  передачи  информации  в  соответствии  с
коммуникативными  и  познавательными  задачами,  в  том  числе  при
подготовке презентаций для устных ответов (например, выступлений); 
- ценностно-смысловой установкой на качественное овладение речью (в 
письменной и устной формах); 
- освоением рассуждения по теме (например, по поставленному вопросу) с
опорой  на  план;  описанием  иллюстрации  (например,  фотографии);  -
пересказом текста (полным, кратким, выборочным, приведением
цитат из текста, известных высказываний); 



-  сообщением  о  собственных  мыслях  и  чувствах,  о  событиях,  о
самочувствии;  выражением  просьбы,  желания;  сообщением  собственного
мнения  по  обсуждаемой  теме  (например,  событию),  его  обоснованием,
опираясь  на  воспринятую  информацию,  личный  опыт,  примеры  из
художественной  литературы;  оцениванием  в  речевых  высказываниях
событий и поступков с учётом морально-нравственных норм и правил; 
-  кратким  и  полным  изложением  полученной  информации;  соблюдением
речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре общения с
учётом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 
- активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных
высказываний,  аргументации  и  доказательстве  собственного  мнения  с
опорой на жизненный опыт, поступки героев литературных произведений; 
-  овладение  навыками  правильного  осознанного  чтения;  овладения
основными  видами  зрелого  чтения:  просмотровое,  ознакомительное,
изучающее, поисковое); 
-  овладение  навыками  письменной  речи:  запись,  фиксация  аудированного
текста, самостоятельные письменные высказывания. 

Предметные результаты дополняются за счет предметных результатов
учебных предметов "Развитие речи", "Иностранный язык (немецкий язык)",
"Адаптивная физическая культура". 

1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения адаптированной основной общеобразовательной

программы основного общего образования для обучающихся 
с ТНР (вариант 5.2)

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию единства  всей
системы  образования,  обеспечению  преемственности  в  системе
непрерывного образования. Ее основными функциями являются: ориентация
образовательного  процесса  на  достижение  планируемых  результатов
освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) и обеспечение
эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление
образовательным процессом. 

При организации оценочных процедур в соответствии с ААОП ООО для
обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2)  могут  быть  специальные  условия,
обусловленные особыми образовательными потребностями обучающихся с
ТНР  и  связанными  с  ними  объективными  трудностями.  Данные  условия
включают: 

1) особую  форму  организации  аттестации  (в  малой  группе,
индивидуальную)  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и
индивидуальных особенностей учащихся с ТНР; 

2) привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя,
наличие  привычных  для  учащихся  мнестических  опор:  наглядных  схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий); 



3) присутствие  в  начале  работы  этапа  общей  организации
деятельности;  при  необходимости  предоставление  дифференцированной
помощи:  стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),
организующей  (привлечение  внимания,  концентрирование  на  выполнении
работы, напоминание о необходимости 
самопроверки),  направляющей  (повторение  и  разъяснение  инструкции  к
заданию); 

4) при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых
образовательных  потребностей  и  индивидуальных  трудностей  учащихся  с
ТНР: 
-  упрощение  формулировок  по  грамматическому  и  семантическому
оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления
ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)
выполнения задания; 
- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно  прочитывается  педагогом  вслух  в  медленном  темпе  с
четкими смысловыми акцентами; 

5) увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в
зависимости  от  индивидуальных  особенностей  здоровья  обучающегося  с
ТНР; 

6) возможность  организации короткого перерыва (10-15 мин)  при
нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 

Система  оценки  должна  быть  персонифицирована  в  соответствии  с
тяжестью нарушения, его нозологии и особенностям проявления в речевой
деятельности. 

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

При  оценке  чтения  у  обучающихся  с  дислексией  не  учитываются
специфические ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и другие. 

Оценивание  письменных  работ  осуществляется  с  особым  учетом
специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного
типа  (акустические,  моторные,  оптические,  ошибки  языкового  анализа)
оцениваются как 1 орфографическая. 

В  зависимости  от  доступных  обучающимся  видов  речевой
деятельности работа с вербальным материалом в процессе оценивания может
варьироваться.  Выбор  конкретного  варианта  осуществляется  учителями-
предметниками  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-
педагогического  консилиума  и  в  соответствии  с  тяжестью  проявления  и
структурой речевого нарушения. 
  Отбор вербального материала для контрольных и проверочных работ
осуществляется в соответствии с целевыми и содержательными установками



каждой  конкретной  дисциплины,  а  также  с  учетом  речеязыковых
возможностей обучающихся. 

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от
индивидуальных  особенностей  восприятия  обучающихся  и  может  быть
только устным (аудирование),  только письменным (чтение)  или устным и
письменным в сочетании (аудирование и чтение). Возможно преобразование
вербального  материала  (например,  текстовых  задач)  в  графический  или
предметный (схемы, модели). 

Изложение  обучающимся  текстового  материала  в  устной  и  или
письменной  форме,  иные  виды  работы  с  текстом  (редактирование,
трансформация,  восстановление  и  другие  виды  работы)  осуществляется
после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и
(или) конкретные образцы. 

Все  виды  языкового  анализа  и  описание  его  результатов
осуществляются по заданному алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение
времени для устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 
Всеми участниками образовательного процесса осуществляется организация
и соблюдение речевого  режима,  являющегося  обязательным для обучения
обучающихся  по  варианту  5.2.  Это  относится  и  тем  случаям,  когда
обучающимся  необходим  специальный  речевой  и  голосовой  режим  (при
заикании, нарушениях голоса или в иных случаях). 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в
образовательной организации являются: 
-  оценка  образовательных  достижений обучающихся  на  различных этапах
обучения  как  основа  их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также
основа  процедур  внутреннего  мониторинга  образовательной  организации,
мониторинговых  исследований  муниципального,  регионального  и
федерального уровней; 
-  оценка  результатов  деятельности  педагогических  работников  как  основа
аттестационных процедур; 
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и
критериальной  базой  выступают  требования  и  ОО,  которые
конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения  обучающимися
АОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2). Система оценки включает
процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 
-  психолого-педагогическое  наблюдение;  внутренний  мониторинг
образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования; 



-  мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и
федерального уровней. 

В  соответствии  с  ФГОС ООО  система  оценки  образовательной
организации  реализует  системно-деятельностный,  уровневый  и
комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных
достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к
решению  учебнопознавательных  и  учебно-практических  задач,  а  также  в
оценке  уровня  функциональной  грамотности  обучающихся.  Он
обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки  в  качестве  которых
выступают  планируемые  результаты  обучения,  выраженные  в
деятельностной форме. 

Уровневый  подход  служит  важнейшей  основой  для  организации
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению
к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов
измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней
достижения  обучающимися  планируемых  результатов  базового  уровня  и
уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня
свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые  учебные
задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми обучающимися  в  ходе
учебного  процесса.  Овладение  базовым  уровнем  является  границей,
отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения
обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный  подход  к  оценке  образовательных  достижений
реализуется через: 
- оценку предметных и метапредметных результатов; 
-  использование  комплекса  оценочных  процедур  как  основы  для  оценки
динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для
итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях
обучающихся,  условиях  и  процессе  обучения  и  другой  информации)  для
интерпретации  полученных  результатов  в  целях  управления  качеством
образования; использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ,
проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;
-  использование  форм  работы,  обеспечивающих  возможность  включения
обучающихся  в  самостоятельную  оценочную  деятельность  (самоанализ,
самооценка, взаимооценка); 
- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний,  в  том  числе  формируемых  с  использованием  информационно-
коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка  личностных  результатов  обучающихся  осуществляется  через
оценку  достижения  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 



Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе
реализации  всех  компонентов  образовательной  деятельности,  включая
внеурочную деятельность. 

Во  внутреннем  мониторинге  возможна  оценка  сформированности
отдельных личностных результатов,  проявляющихся в соблюдении норм и
правил  поведения,  принятых  в  образовательной  организации;  участии  в
общественной  жизни  образовательной  организации,  ближайшего
социального  окружения,  Российской  Федерации,  общественно-полезной
деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать
осознанный выбор  своей  образовательной  траектории,  в  том числе  выбор
профессии;  ценностно-смысловых установках  обучающихся,  формируемых
средствами учебных предметов. 

Результаты,  полученные  в  ходе  как  внешних,  так  и  внутренних
мониторингов,  допускается  использовать  только  в  виде  агрегированных
(усредненных, анонимных) данных. 

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку
достижения  планируемых  результатов  освоения  ФАОП  ООО  для
обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.1),  которые  отражают  совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных
действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается
комплексом  освоения  программ  учебных  предметов  и  внеурочной
деятельности. 

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  является
овладение: 

- познавательными универсальными учебными действиями (замещение,
моделирование,  кодирование  и  декодирование  информации,  логические
операции, включая общие приемы решения задач); 

-  коммуникативными  универсальными  учебными  действиями
(приобретение умения учитывать позицию собеседника,  организовывать
и осуществлять  сотрудничество,  взаимодействие  с  педагогическими
работниками  и  со  сверстниками,  адекватно  передавать  информацию  и
отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  и  речи,
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою
позицию,  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнером); 

- регулятивными универсальными учебными действиями
(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
соответствующие  коррективы  в  их  выполнение,  ставить  новые  учебные
задачи,  проявлять  познавательную инициативу  в  учебном  сотрудничестве,
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного
внимания). 



Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется
администрацией  образовательной  организации  в  ходе  внутреннего
мониторинга.  Содержание  и  периодичность  внутреннего  мониторинга
устанавливается  решением  педагогического  совета  образовательной
организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может
включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой
грамотности,  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных универсальных учебных действий. 

Рекомендуемые формы оценки: 
- для проверки читательской грамотности - письменная работа (устный ответ)
на межпредметной основе; 
- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 
письменной (компьютеризованной) частью; 
- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных
и  познавательных  универсальных  учебных  действий  -  экспертная  оценка
процесса  и  результатов  выполнения  групповых  и  (или)  индивидуальных
учебных исследований и проектов. 

Каждый  из  перечисленных  видов  диагностики  проводится  с
периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты
(далее  -  проект)  выполняются  обучающимся в  рамках  одного  из  учебных
предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои
достижения  в  самостоятельном  освоении  содержания  избранных  областей
знаний  и  (или)  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и
осуществлять  целесообразную  и  результативную  деятельность  (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую
и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 

-  письменная  работа  (реферат,  аналитические  материалы,  обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях и другие); 
-  художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,
изобразительного  искусства),  представленная  в  виде  прозаического  или
стихотворного  произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации, в другом
виде; 
-  материальный  объект,  макет,  иное  конструкторское  изделие;  отчетные
материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности,  к  содержанию и
направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 
-  сформированность  познавательных  универсальных  учебных  действий:
способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы



ее  решения,  включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку
выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование
и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения, других
продуктов; 
-  сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий:  умение
раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с
рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и
способы действий; 
- сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение
самостоятельно  планировать  и  управлять  своей  познавательной
деятельностью  во  времени;  использовать  ресурсные  возможности  для
достижения целей; 
- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
-  сформированность  коммуникативных  универсальных  учебных  действий:
умение  ясно  изложить  и  оформить  выполненную  работу,  представить  ее
результаты, аргументированно ответить на вопросы на доступном уровне с
учетом структуры и степени выраженности речевого дефекта. 

Предметные  результаты  освоения  ФАОП  ООО  для  обучающихся  с
ТНР (вариант 5.2)  с  учетом специфики содержания предметных областей,
включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение
знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку
достижения  обучающимися  планируемых  результатов  по  отдельным
учебным предметам. 
 Основным предметом оценки является способность к решению учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом
учебном  материале,  с  использованием  способов  действий,  релевантных
содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  метапредметных
(познавательных,  регулятивных,  коммуникативных)  действий,  а  также
компетентностей,  релевантных  соответствующим  направлениям
функциональной грамотности. 

 Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и
понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный  критерий  "знание  и  понимание"  включает  знание  и
понимание  роли  изучаемой  области  знания  и  (или)  вида  деятельности  в
различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а
также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 
-  использование  изучаемого  материала  при  решении  учебных  задач,
различающихся  сложностью  предметного  содержания,  сочетанием
универсальных  познавательных  действий  и  операций,  степенью
проработанности в учебном процессе; 



-  использование  специфических  для  предмета  способов  действий  и  видов
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению
и преобразованию при решении учебных задач или проблем, в том числе в
ходе  поисковой  деятельности,  учебно-исследовательской  и  учебно-
проектной деятельности. 

Обобщенный  критерий  "функциональность"  включает  осознанное
использование  приобретенных  знаний  и  способов  действий  при  решении
внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания,
читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.
Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности
обучающихся  применять  предметные  знания  и  умения  во  внеучебной
ситуации, в реальной жизни. 

Оценка  предметных  результатов  осуществляется  педагогическим
работником в  ходе  процедур  текущего,  тематического,  промежуточного  и
итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в
приложении к АООП ООО. 

Описание  оценки  предметных  результатов  по  отдельному  учебному
предмету включает: 
-  список  итоговых  планируемых  результатов  с  указанием  этапов  их
формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 
(письменно), практика); 
-  требования  к  выставлению отметок  за  промежуточную аттестацию (при
необходимости  -  с  учетом  степени  значимости  отметок  за  отдельные
оценочные процедуры); график контрольных мероприятий. 

Стартовая  диагностика  проводится  администрацией  образовательной
организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного
общего образования. 

Стартовая  диагностика  проводится  в  начале  5  класса  (первого  года
обучения на уровне основного общего образования) и выступает как основа
(точка  отсчета)  для  оценки  динамики  образовательных  достижений
обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность
учебной  деятельности,  владение  универсальными  и  специфическими  для
основных  учебных  предметов  познавательными  средствами,  в  том  числе:
средствами  работы  с  информацией,  знаково-символическими  средствами,
логическими операциями. 

Стартовая  диагностика  проводится  педагогическими  работниками  с
целью  оценки  готовности  к  изучению  отдельных  предметов.  Результаты
стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных
программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки
индивидуального  продвижения  обучающегося  в  освоении  программы
учебного предмета. 



Текущая  оценка  может  быть  формирующей  (поддерживающей  и
направляющей усилия обучающегося,  включающей его в самостоятельную
оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и
осознанию  педагогическим  работником  и  обучающимся  существующих
проблем в обучении. 

Объектом  текущей  оценки  являются  тематические  планируемые
результаты,  этапы  освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом
планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки
(устные  и  письменные  опросы,  практические  работы,  творческие  работы,
индивидуальные  и  групповые  формы,  само-  и  взаимооценка,  рефлексия,
листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебного процесса. 

Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня
достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:
 - стартовая диагностика; 
-  оценка  уровня  достижения  предметных  и  метапредметных
результатов; 
- оценка уровня функциональной грамотности; 
-  оценка  уровня  профессионального  мастерства  педагогического
работника,  осуществляемого  на  основе  выполнения  обучающимися
проверочных  работ,  анализа  посещенных  уроков,  анализа  качества
учебных  заданий,  предлагаемых  педагогическим  работником
обучающимся. 
Содержание  и  периодичность  внутреннего  мониторинга

устанавливается  решением  педагогического  совета  образовательной
организации.  Результаты  внутреннего  мониторинга  являются  основанием
подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его
индивидуализации и  (или)  для  повышения  квалификации педагогического
работника. 



1.2. Содержательный раздел
1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий
обучающихся с ТНР определяется требованиями ФГОС НОО к личностным,
метапредметным  и  предметным  результатам  освоения  адаптированной
основной общеобразовательной программы. 

Программа  предусматривает  формирование  у  обучающихся  с  ТНР:
способов  деятельности,  применяемых  в  рамках,  как  образовательного
процесса,  так  и  при  решении  проблем в  реальных жизненных  ситуациях;
формирование  основ  гражданской  идентичности  личности,  ее  ценностно-
смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий
обеспечивает: 
-  успешность  (эффективность)  обучения  в  любой  предметной  области,
общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне
зависимости от ее предметного содержания; 
- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 
содержания образования; 
- создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
- целостность  развития личности обучающегося.   

Задачи программы:  
- установление  ценностных  ориентиров  начального  образования

для обучающихся с ТНР; 
- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий,

составляющих операциональный компонент учебной деятельности; 
- формирование  основных  компонентов  учебной  деятельности

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные
операции); 

- определение состава  и характеристики универсальных учебных
действий; 

- выявление в содержании предметных областей  универсальных
учебных  действий   и   определение  условий  их  формирования  в
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

- формирование  способности  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию  путем  сознательного  и  активного  присвоения
нового социального опыта. 

У  обучающихся  с  ТНР  формируются  личностные,  регулятивные,
познавательные  (общеучебные,  логические),  коммуникативные
универсальные учебные действия. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую  ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и
события с  принятыми этическими принципами,  знание моральных норм и



умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и  ориентацию  в
социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные  универсальные  учебные действия обеспечивают
обучающимся  организацию  своей  учебной  деятельности:  целеполагание
(постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено  обучающимися,  и  того,  что  ещё  неизвестно);  планирование
(определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата,  составление  плана  и  последовательности  действий);
прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик); контроль (в форме сличения способа действия и
его  результата  с  заданным  эталоном  с  целью обнаружения  отклонений  и
отличий  от  эталона);  коррекцию  (внесение  необходимых  дополнений  и
корректив  в  план  и  способ  действия  в  случае  расхождения  эталона,
реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим
обучающимся,  учителем,  товарищами);  оценку  (выделение  и  осознание
обучающимся того,  что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,  осознание
качества  и  уровня  усвоения,  оценка  результатов  работы);  саморегуляцию
(способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в
ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий).  

Познавательные  универсальные  учебные действия включают
общеучебные и логические универсальные учебные действия.  

Формируя  общеучебные  универсальные  действия,  обучающихся  с
ТНР учат самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
осуществлять  поиск  и  отбор  необходимой  информации,  в  том  числе  с
использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов
информационных  и  коммуникационных  технологий  и  источников
информации;  структурировать  знания;  осознанно  и  произвольно  строить
речевое высказывание в устной и письменной формах; выбирать наиболее
эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий;
осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку
процесса  и  результатов  деятельности;  владеть  приемами  и  видами
смыслового  чтения  в  зависимости  от  цели  и  характера  текста
(художественный,  научный,  публицистический  и  т.д.);  формулировать
проблему,  самостоятельно  создавать  алгоритм  деятельности  при  решении
задач творческого и поискового характера.  

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют
знаково-символические  действия.  Программой  предусматривается
формирование таких  знаково-символических  действий,  как  моделирование
(преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  в  которой
выделены существенные характеристики объекта) и преобразование модели
с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную  предметную
область.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует
совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные
мыслительные  операции  (анализ,  синтез,  сериация,  классификация,



установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе делать
умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную  компетентность  и  учёт  позиции  других  людей,  партнёров  по
общению  или  деятельности;  умение  слушать  и  вступать  в  диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со
сверстниками и взрослыми.  

Формируя коммуникативные  универсальные  учебные  действия,
обучающихся с ТНР учат планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками,  определяя  его  цели,  функции  участников,  способы
взаимодействия; разрешать конфликты, выявляя, идентифицируя проблему,
осуществляя  поиск  и  оценку  альтернативных  способов  разрешения
конфликта,  принятие  решения  и  его  реализацию; управлять  поведением
партнёра; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации;  владеть
монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными
средствами коммуникации.  

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную
систему,  в  которой  происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий
и общей логикой возрастного развития. 

Они  носят  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности;  обеспечивают  преемственность  всех  ступеней  образовательного
процесса;  лежат  в  основе  организации  и  регуляции  любой  деятельности
обучающегося независимо от ее предметного содержания.  
Формирование  универсальных  учебных  действий  реализуется  в  ходе
изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей
области. 

Каждый  учебный  предмет  и  коррекционный  курс  в  зависимости  от
предметного  содержания  и  релевантных  способов  организации  учебной
деятельности  обучающихся  раскрывает  определённые  возможности  для
формирования универсальных учебных действий. 

Учебный  предмет  «Русский  язык»  обеспечивает  формирование
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с
текстом  открывает  возможности  для  формирования  логических  действий
анализа,  сравнения,  установления  причинноследственных  связей.
Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и
усвоение правил строения слова и предложения,  графической формы букв
обеспечивают  развитие  знаковосимволических  действий  -  замещения
(например,  звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путём
составления  схемы)  и  преобразования  модели  (видоизменения  слова).
Усвоение  универсальных  учебных  действий  на  уроках  русского  языка



создаёт  условия  для  формирования  языкового  чувства  как  результата
ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксической структуре языка
и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных  возрасту  форм  и  функций
речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный  предмет  «Русский  язык» обеспечивает  формирование
следующих универсальных учебных действий: 

• умение  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой
информации в различных источниках для решения учебных задач; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения  коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические
высказывания,  письменные  тексты)  с  учетом  особенностей  разных  видов
речи и ситуаций общения; 

• стремление  к  более  точному выражению собственных мыслей;
умение задавать вопросы. 

Учебный  предмет  «Литературное  чтение»,  приоритетной  целью
которого  является  формирование  читательской  компетентности
обучающихся  с  ТНР,  обеспечивает  формирование  следующих
универсальных учебных действий: 

• овладение  осознанным,  правильным,  беглым,  выразительным
чтением; 

• умение  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания
картины событий и поступков персонажей; 

• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с
учетом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

• умение  устанавливать  логическую  причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения; 

• умение  строить  план  с  выделением  существенной  и
дополнительной информации; 

• умение  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочниками для понимания и получения информации; 

• овладение  представлениями  о  мире,  российской  истории  и
культуре, первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и
зле, нравственности. 

 Учебный предмет  «Иностранный язык»  обеспечивает формирование
коммуникативной  культуры  обучающихся,  способствует  их  общему
речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

При  изучении  иностранного  языка  развиваются  следующие
универсальные учебные действия: 

• способность работать с текстом, опираясь на умения, 
приобретённые  на  уроках  родного  языка  (прогнозирование  содержания
текста  по  заголовку,  данным  к  тексту  рисункам,  списывание  текста,
выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.); 



• овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
овладение  общеречевыми  коммуникативными  умениями,  например,
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 
беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 
• умение  самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. 

При  изучении  математики  формируются  следующие  универсальные
учебные действия: 

• способность  анализировать  учебную  ситуацию  с  точки  зрения
математических  характеристик,  устанавливать  количественные  и
пространственные отношения объектов окружающего мира; 

• умение  строить  алгоритм  поиска  необходимой  информации,
определять логику решения практической и учебной задачи; 

• умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков
(символов),  планировать,  контролировать  и  корректировать  ход  решения
учебной задачи. 

Учебный  предмет  «Окружающий  мир» помогает  обучающимся  в
овладении  практико-ориентированными  знаниями  для  развития
экологической  и  культурологической  грамотности  и  соответствующих  ей
компетенций. 

При  изучении  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  развиваются
следующие универсальные учебные действия: 

• способность  регулировать  собственную  деятельность,
направленную  на  познание  окружающей  действительности  и  внутреннего
мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для решения
учебных 
задач; 

• осознание  правил  и  норм  взаимодействия  со  взрослыми  и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение
культуры и пр.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений
окружающего мира; 

• умение  наблюдать  и  исследовать  явления  окружающего  мира,
выделять  характерные  особенности  природных  объектов,  описывать  и
характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

Учебный предмет  «Основы религиозных  культур  и  светской  этики»
обеспечивает  формирование  у  обучающихся  мотивации  к  осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и



религиозных  традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

При  изучении  учебного  предмета  «Основы  религиозных  культур  и
светской  этики» формируются  следующие  универсальные  учебные
действия: 

• умения различать в историческом времени прошлое, настоящее,
будущее; ориентироваться в основных исторических событиях своего народа
и России и ощущать чувство гордости за славу и достижения своего народа и
России; 

• умения фиксировать в информационной среде элементы истории
семьи, своего региона; 

• владение  нормами  и  правилами  взаимоотношений  человека  с
другими людьми, социальными группами и сообществами. 
Значимость учебного предмета  «Изобразительное искусство» определяется
нацеленностью  этого  предмета  на  развитие  творческих  способностей  и
потенциала  обучающегося  с  ТНР,  формирование  ассоциативно  образного
пространственного  мышления,  интуиции.  У  обучающихся  развивается
способность  восприятия  сложных объектов  и  явлений,  их эмоционального
оценивания.  По  сравнению  с  остальными  учебными  предметами,
развивающими  рационально  логический  тип  мышления,  изобразительное
искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного,
художественного  типа  мышления,  что  является  условием  становления
интеллектуальной деятельности растущей личности. 
Сформированность  универсальных  учебных  действий  при  освоении
изобразительного искусства проявляется в: 

• умении  видеть  и  воспринимать  явления  художественной
культуры в 
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желании  общаться  с  искусством,  участвовать  в  обсуждении
содержания и выразительных средств произведений искусства; 

• активном  использовании  языка  изобразительного  искусства  и
различных  художественных  материалов  для  освоения  содержания  разных
учебных  предметов  (литературного  чтения,  окружающего  мира,  родного
языка и др.); 

• обогащении  ключевых  компетенций  (коммуникативных,
деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

• умении организовывать самостоятельную  художественно
творческую  деятельность,  выбирать  средства  для  реализации
художественного замысла; 

• способности  оценивать  результаты  художественно  творческой
деятельности, собственной и одноклассников. 

Важнейшей особенностью учебного предмета  «Труд» является то, что
реализуемая  на  уроках  продуктивная  предметная  деятельность  является
основой формирования познавательных способностей обучающихся с ТНР,



стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных
традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

На уроках труда все  элементы учебной деятельности (планирование,
ориентировка  в  задании,  преобразование,  оценка  продукта,  умение
распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие  в  контексте  практической
ситуации,  предлагать  практические  способы  решения,  добиваться
достижения результата  и  т.  д.)  предстают в  наглядном виде  и  тем самым
становятся  более  понятными  для  обучающихся.  Поэтому  они  являются
опорными  для  формирования  всей  системы  универсальных  учебных
действий у обучающихся с ТНР и обеспечивают: 

• организацию  обучающимися  своей  учебной  деятельности
(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция плана
и способа действия, оценка результата работы); 

• развитие  умений  осуществлять  программу  спланированной
деятельности; 

• развитие  умений  выбирать  наиболее  эффективные  и
рациональные способы своей работы; 

• формирование  умений  самостоятельно  создавать  алгоритм
деятельности при решении практических задач; 

• развитие  умений  создавать  и  преобразовывать  модели,
отражающие разнообразные виды технологической деятельности; 

• развитие основных мыслительных операций; 
• эффективное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками  в

процессе выполнения трудовых операций; 
• саморазвитие  и  развитие  личности  в  процессе  творческой

предметной деятельности.  
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:  
- в  области  личностных  универсальных  учебных  действий

формирование:  основ  общекультурной  и  российской  гражданской
идентичности  как  чувства  гордости  за  достижения  в  мировом  и
отечественном  спорте;  освоение  моральных  норм  помощи тем,  кто  в  ней
нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации
достижения  и  готовности  к  преодолению  трудностей  на  основе  умения
мобилизовать  свои  личностные  и  физические  ресурсы;  освоение  правил
здорового и безопасного образа жизни; 

- в  области  регулятивных  универсальных  учебных  действий:
развитие  умений  планировать,  регулировать,  контролировать  и  оценивать
свои действия; 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий:
развитие  взаимодействия,  ориентации  на  партнёра,  сотрудничество  и
кооперацию (в командных видах спорта - формирование умений планировать
общую цель  и  пути  её  достижения;  договариваться  в  отношении целей и
способов  действия,  распределения  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный



контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра
и  вносить  необходимые  коррективы  в  интересах  достижения  общего
результата). 

1.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов

Рабочие  программы  всех  учебных  предметов,  курсов  и  внеурочной
деятельности  в  адаптированной программе основного  общего  образования
для обучающихся  5-9 классов с тяжелыми нарушениями речи соответствуют
таковым в ООП ООО МБОУ «Подсосновская СОШ». Основное содержание
отдельных  предметов  учебного  плана  АОП  ООО  ТНР  вариант  5.2  и
планируемые  результаты  обучения  учащихся  по  отдельным  предметам
отражены в рабочих программах по предметам.

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Развитие 
речи" (предметная область "Русский язык и литература") (далее 
соответственно - программа по развитию речи, развитие речи) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по русскому языку. 
 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи развития речи, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению 
обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору
содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 
тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 
основного общего образования. Содержание обучения в каждом классе 
завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 
средствами развития речи с учетом возрастных особенностей обучающихся 
на уровне основного общего образования. 

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

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. 
Примерная 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. 
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, ФОП 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. 

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 обучающихся 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 обучающихся 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 другой лексики. Недостаток речевой 
практики диктует также необходимость отработки в рецептивном и 
продуктивном планах употребление лексики в связанных словосочетаниях 
различного типа, словосочетаниях с многовалентными и мало валентными 
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 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". 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов 
понимания текста: компрессии и развертыванию, которые формируются в 
процессе практических упражнений. 

Направление "Виды речевой деятельности и культура речи". 
В рамках данного направления большое внимание уделяется формированию 
практических навыков общения в условиях реального или удаленного 
взаимодействия (с использование социальных сетей и мессенджеров). 
Учитывая современную реальность, необходимо обучать обучающихся 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 обучающихся 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 структуры должны 
включаться в самостоятельные связные высказывания диалогического и 
монологического характера и широко использоваться в целях обучения и 
реальной коммуникации. 
 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:
- 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; 
- 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; 
- расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их 
активного использования в процессе учебной деятельности и
социальной коммуникации; 
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;           



- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 
- формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с 
текстом в ходе его восприятия и продуцирования; 
- 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. 

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. 

1.2.3. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым

структурным  компонентом  основной  образовательной  программы
образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) и соответствует требованиям,
предъявляемым в ФАОП ООО. 

Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и
воспитания  обучающихся  с  ТНР  определяются  адаптированной
образовательной  программой,  а  для  инвалидов  –  индивидуальной
программой реабилитации инвалида.  Адаптированная  образовательная
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения
лиц  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  указанных
лиц. 

ПКР  вариативна  по  форме  и  по  содержанию  в  зависимости  от
состава обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей
образовательной организации.  

ПКР  уровня  основного  общего  образования  непрерывна  и
преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним);



учитывает особые образовательные потребности, которые не являются
едиными и постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся
с  ТНР.  Программа  ориентирована  на  развитие  их  потенциальных
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для
дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Структура  ПКР  включает  инвариантный  коррекционно-
развивающий  курс  «Индивидуальные  и  групповые  логопедические
занятия»  и  возможность  проведения  дополнительных  коррекционно-
развивающих  занятий,  направленных  на  коррекцию  первичных  и
вторичных дефектов. 

ПКР  разрабатывается  на  период  получения  основного  общего
образования и включает следующие разделы: целевой, содержательный,
организационный.  

Цель  программы  коррекционной  работы  заключается  в
определении комплексной системы психолого-медико-педагогической и
социальной  помощи  обучающимся  с  ТНР  для  успешного  освоения
основной  образовательной  программы  на  основе  компенсации
первичных  нарушений  и  пропедевтики  производных  отклонений  в
развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации
личности обучающегося.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных
направлений  коррекционной  работы  (диагностическое,
коррекционноразвивающее,  консультативное,  информационно-
просветительское).  При составлении программы коррекционной работы
выделены следующие задачи:  

• определение  особых  образовательных  потребностей
обучающихся  с  ТНР и оказание им специализированной помощи при
освоении  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования; 

• определение  оптимальных  специальных  условий  для
получения  основного  общего  образования  обучающимися  с  ТНР,  для
развития  их  личностных,  познавательных,  коммуникативных
способностей;  

• разработка  и  использование  индивидуально-
ориентированных коррекционных образовательных программ для детей
с  ТНР,  методов  и  приемов  обучения,  специального  дидактического
материала; 

• реализация  комплексного  психолого-медико-социального
сопровождения обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК),  психолого-
педагогического  консилиума  образовательной  организации  (ППк),
индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида);  

• реализация  комплексной  системы  мероприятий  по
социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с
ТНР; 



• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного
профиля в комплексной работе с обучающимися с ТНР;  

• осуществление  информационно-просветительской  и
консультативной  работы  с  родителями  (законными  представителями)
обучающихся с ТНР.  

Содержательный  раздел  ПКР  включает перечень  и  содержание
индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы,
способствующих  освоению  обучающимися  с  ТНР  адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования 
Направления коррекционной работы –  диагностическое, коррекционно-
развивающее,  консультативное,  информационно-просветительское –
раскрываются  содержательно  в  разных  организационных  формах
деятельности  образовательной  организации  (учебной  урочной  и
внеурочной, внеучебной), а также реализуются путем создания речевого
режима. 
Характеристика  содержания  направлений  коррекционной  работы.
Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  

1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся
с  ОВЗ  при  освоении  основной  образовательной  программы  основного
общего образования;  

2. проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической
диагностики  нарушений  в  психическом  и(или)  физическом  развитии
обучающихся с ОВЗ;  

3. определение  уровня  актуального  и  зоны ближайшего  развития
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

4. изучение  развития  эмоционально-волевой,  речевой  сфер  и
личностных особенностей обучающихся;  

5. изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного
воспитания обучаемого;  

6. изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации
обучающегося с ТНР;  

7. мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения
образовательных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя
следующее:  
- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов
обучения  в  соответствии  с  особыми  образовательными  потребностями
обучающихся с ОВЗ;  
-  организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;  
-  коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-
волевой, познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  



-  развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
-  развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,
коммуникативной компетенции;  
-  развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и
профессионального самоопределения;  
-  социальную  защиту  обучающегося  в  случаях  неблагоприятных  условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа предусматривает:  
-  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным
направлениям работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников
образовательного процесса;  
-  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ТНР, отбора
и адаптации содержания предметных программ;  
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения обучающегося с ТНР;  
-  консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ТНР профессии, формы
и  места  обучения  в  соответствии  с  профессиональными  интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа включает в себя
следующее:  

• информационную поддержку образовательной деятельности
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  их
родителей (законных представителей), педагогических работников;  

• различные формы просветительской  деятельности (лекции,
беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные
на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным  представителям),  педагогическим  работникам  –  вопросов,
связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и
сопровождения обучающихся с ТНР;  

• проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий детей с ТНР.  

Перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционно-
развивающих  мероприятий  определяются  в  соответствии  со
следующими тематическими разделами: 
-  мероприятия,  направленные на развитие и коррекцию эмоциональной
регуляции поведения и деятельности; 
-  мероприятия,  направленные  на  профилактику  и  коррекцию
отклоняющегося  поведения,  формирование  социально-приемлемых
моделей  поведения  в  различных  жизненных  ситуациях,  формирование



устойчивой  личностной  позиции  по  отношению  к  неблагоприятному
воздействию микросоциума; 
-  мероприятия,  направленные на  развитие личностной сферы, развитие
рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей
личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной
сферы,  освоения  сценариев  общения  в  различных  ситуациях  общения,
способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества в различных
условиях; 
- мероприятия, направленные на развитие познавательной сферы; 
-  мероприятия,  направленные  на  предупреждение  и  преодоление
вторичных вербальных и невербальных нарушений в структуре учебной
деятельности обучающегося; 
-  мероприятия,  направленные  на  преодоление  недостатков  речевого
развития,  на  формирование  и  развитие  полноценной  речевой
деятельности; 
-  мероприятия,  направленные  на  психологическую  поддержку
обучающихся с ТНР. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направление
коррекционной

работы

Привлекаемые
специалисты к
реализации данного

направления

Деятельность
специалистов в рамках

данного
направления

Ожидаемые результаты
коррекционной работы

специалистов

Диагностическое Учитель-логопед Логопедическое 
обследование. 
Анализ педагогической
и медицинской 
документации. 
Промежуточный 
мониторинг динамики. 
Итоговый мониторинг 
(на конец года). 

Входной  мониторинг  уровня
развития  устной  и
письменной речи, заполнение
речевых  карт,  уточнение
заключений,  выявление
резервных  возможностей,
комплектование групп.  

Педагог-психолог Психологическое 
обследование 

Входной  мониторинг  уровня
развития  эмоционально-
волевой,  личностной  сферы,
заполнение  документации,
уточнение  заключений,
комплектование групп.  

Коррекционно-
развивающее 

Учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
другие специалисты 
психолого-
педагогического 
сопровождения. 

1) Организация и 
проведение 
индивидуальных и 
групповых занятий; 
2) Составление 
расписания 

Позитивная динамика 
отслеживаемых параметров. 
Успешность освоения 
предметных результатов. 



индивидуальных и 
групповых занятий; 
3) Написание 
рабочих программ; 
 

Программа коррекционной работы предусматривает  выполнение
требований к  результатам,  определенным вариантом АООП ООО для
детей с ТНР (5.2) 

Планируемые  результаты  коррекционной  работы  имеют
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными
программами развития детей с ТНР. 

Достижения  обучающихся  с  ТНР рассматриваются  с  учетом их
предыдущих  индивидуальных  достижений,  а  не  в  сравнении  с
успеваемостью учащихся класса. 

В  результате  осуществления  коррекционной  программы  у
обучающихся  должен  быть  достигнут  уровень  сформированности
устной  и  письменной  речи,  позволяющего  освоить  базовый  объем
знаний  и  умений  обучающихся  в  области  общеобразовательной
подготовки,  а  также  сформированы  коммуникативные  навыки,
достаточные для осуществления эффективных социальных контактов. 

1.2.4. Программа воспитания
Рабочая  программа  воспитания  (далее  –  Программа  воспитания)

соответствует требованиям ФГОС обучающихся с ОВЗ. 
Рабочая  программа  воспитания  разработана  на  основе  федеральной

рабочей программы воспитания ФАОП для обучающихся с ОВЗ. 
Программа воспитания основывается  на единстве  и преемственности

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с
рабочими  программами  воспитания  для  образовательных  организаций
дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 
- предназначена для планирования и организации  системной

воспитательной деятельности в образовательной организации; 
         - разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов
управления  образовательной  организацией,  в  т.ч.  советов  обучающихся,
советов родителей (законных представителей); 
         -  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,
осуществляемой  совместно  с  семьёй  и  другими  участниками
образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

-  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским
традиционным  духовным  ценностям,  включая  ценности  своей  этнической
группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на
основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 



-  предусматривает  историческое  просвещение,  формирование
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа  воспитания  включает  три  раздела:  целевой,
содержательный, организационный. 

Рабочая программа воспитания является Приложением к основной
образовательной программе образования.

1.3. Организационный раздел
1.3.1. Учебный план

Учебный план  адаптированной  образовательной программы основного
общего  образования  для  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи



(далее  ТНР)  МБОУ  «Подсосновская  СОШ»  фиксирует  общий  объѐм
нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

    Учебный план  АООП ТНР (вариант 5.2.)   МБОУ «Подсосновская
СОШ» формируется в соответствии с: 
-  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-Ф3  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 01.09.2024г.);
- Федеральным государственным образовательным стандартом образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  и  от  19.12.2014  №  1599  (далее  -  ФГОС  обучающихся  с
интеллектуальными нарушениями); 
- Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 24.11.2022 г. №1026;                                                                                             
- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-
15); 
- Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020
г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3468-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения
отдыха и оздоровления детей и  молодежи» (зарегистрирован в Минюсте РФ
18 декабря 2020 г.); 
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  России  от
28.01.2021  №  СанПиН  1.2.3685-21,  2,  1.2.3685-21,  Санитарно-
эпидемиологические  правила  и  нормативы  Главного  государственного
санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-
21  Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21
"Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания");
- Устава МБОУ «Подсосновская СОШ».

АООП ООО для обучающихся с ТНР вариант 5.2. предполагает,  что
обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным
достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений  речевого
развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде
сверстников  с  речевыми  нарушениями  и  сходными  образовательными
потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных
классах). 



Вариант  5.2  предназначается  обучающимся  с  ТНР,  для  преодоления
речевых  расстройств  которых  требуются  особые  педагогические  условия,
специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие.
В зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации
существуют два отделения:
         Сроки освоения АООП ООО по варианту 5.2 составляют 5 лет (5 - 9
классы) либо 6 лет (5 - 10 классы). 

Структура учебного плана
Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и

части,  формируемой участниками  образовательных  отношений.  Учебный  
план   включает   все   предметные   области   в  соответствии  с

требованиями основного общего образования.
Обязательная   часть  учебного   плана   отражает   содержание

образования,   которое  обеспечивает   достижение   важнейших   целей
современного  начального  образования обучающихся с ТНР: 

-  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
-  готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  уровне
основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным
технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях; 
-  личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью; 
- коррекция/профилактика речевых расстройств; 
- формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная  часть  учебного  плана  включает  обязательные
предметные  области:  русский  язык  и  литературное  чтение,  иностранный
язык,  математика  и  информатика,  обществознание  и  научные  предметы,
общественно-научные  предметы,  основы  духовно-нравственной  культуры,
искусство, технология, физическая культура. 

Коррекционно-развивающая  область  является  обязательной  частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП ООО.  

Содержание  коррекционно-развивающей  области  определяется  для
каждого обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей
на основе рекомендаций ПМПК. 

Основное  содержание  коррекционно-развивающей  области
представлено  обязательными  индивидуальными  и  подгрупповыми
логопедическими  занятиями  по  коррекции  речевых  нарушений,  развитию
речи. 

 Особенности организации учебного процесса.
Реализация  содержания  адаптированной  основной

общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  для
обучающихся  с  ТНР  вариант  5.2.  осуществляется  в  пролонгированные



сроки. 
За основу индивидуального учебного плана был использован вариант

5.2. – для образовательных организаций, в которых обучение происходит в
течение 5-ти лет. Сроки освоения АООП ООО (вариант 5.2.) – 5 лет. 

Обучение ведется по пятидневной неделе, реализуя адаптированные
общеобразовательные программы по всем предметам учебного плана.  

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной
программы образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

(ТНР) - вариант 5.2.  

Предметные
области

Учебные
предметы/Клас

сы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX X Всего за
пять/шесть

лет
обучения

Обязательная часть

Русский язык 
и литература

Русский язык 6 6 4 3 3 3 22/25

Развитие речи 2 2 1 1 1 1 7/8

Литература 3 3 2 2 3 3 13/16

Иностранные 
языки

Иностранный 
язык

2 2 2 2 2 8/10

Математика и
информатика

Математика 5 5 10/10

Алгебра 3 3 3 3 9/12

Геометрия 2 2 2 2 6/8

Вероятность и 
статистика

1 1 1 1 3/4

Информатика 1 1 1 1 3/4

Общественно
-научные 
предметы

История 
России. 
Всеобщая 
история

2 2 2 2 2 2 10/12

Обществознан
ие

1 1 1 1 1 4/5

География 1 1 2 2 2 2 8/10

Естественно-
научные 
предметы

Физика 2 2 2 2 6/8

Химия 2 2 2 4/6

Биология 1 1 1 2 2 2 7/9



Основы 
духовно-
нравственной
культуры 
народов 
России

ОДНКНР

1 1/1

Искусство Изобразительн
ое искусство

1 1 1 3/3

Музыка 1 1 1 3/3

Технология Труд 
(технология)

2 2 1 1 6/6

Основы 
безопасности 
и защиты 
Родины

Основы 
безопасности и
защиты 
Родины

1 1 1 3

Физическая 
культура

Адаптивная 
физическая 
культура

2 2 2 2 2 2 10/12

Итого 27 29 29 30 29 29 144/173

Часть, формируемая 
участниками образовательных
отношений <52>

2 1 1 0 1 1 5/6

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

29 30 30 30 30 30 149/179

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 34

Всего часов 986 1020 1020 1020 1020 1020 5066/6086

Внеурочная деятельность: 
коррекционно-развивающие 
курсы по "Программе 
коррекционной работы"; 
занятия по различным 
направлениям внеурочной 
деятельности (включая 
коррекционно-развивающие 
курсы)

10 10 10 10 10 10 50/60

Коррекционно-развивающие 
курсы по "Программе 
коррекционной работы 
"АООП ООО

5 5 5 5 5 5 25/30

Индивидуальные и групповые
логопедические занятия

2 2 2 2 2 2 10/12



Другие коррекционно-
развивающие курсы и занятия

3 3 3 3 3 3 15/18

Занятия по другим 
направлениям внеурочной 
деятельности

5 5 5 5 5 5 25/30

1.3.2. Календарный учебный график

Календарный  учебный  график  АООП  ООО  ТНР  (вариант  5.2)
соответствует  календарному  графику  ООП  ООО  МБОУ  «Подсосновская
СОШ». 

1.3.3. Система условий реализации адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования для

обучающихся с ТНР
Наряду с условиями, описанными в ООП ООО, необходимо создание

условий,  обеспечивающих  специальные  образовательные  потребности
обучающихся с ТНР. 

Требованиями  ФГОС  к  психолого-педагогическим  условиям
реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования являются: 
- обеспечение преемственности содержания и форм
организации образовательного процесса по отношению к уровню начального
общего  образования  с  учетом  специфики  возрастного  психофизического
развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей  перехода  из  младшего
школьного возраста в подростковый; 

- ведение специального учебного курса обучения и специфических средств 
обучения; 

- максимальное расширение образовательного пространства за пределы
школы,  приобретение  разнообразного  социального  опыта,  активизация
сотрудничества  и  личностного  общения  обучающихся  со  сверстниками,
другими детьми и взрослыми; 

- участие в образовательном процессе команды квалифицированных
специалистов  и  родителей  обучающегося,  обеспечение  непрерывности
образовательно  –  коррекционного  процесса,  реализуемого,  как  через
содержание  образовательных  областей  и  внеурочной  деятельности,  так  и
через  специальные  занятия,  предусмотренные  программой  коррекционной
работы; 

-  учёт  специфики  восприятия  и  переработки  информации,  овладения
учебным  материалом  при  организации  обучения  и  оценке  достижений
обучающихся; использование, при необходимости, специальных методов,



приёмов  и  средств,  обеспечивающих  реализацию  «обходных  путей»
обучения; 
- обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с
индивидуальными особенностями здоровья обучающихся, их интересами и
возможностями; 
-  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
участников образовательного процесса. 

В  зависимости  от  доступных  обучающимся  видов  речевой
деятельности  работа  с  вербальным  материалом  в  процессе  обучения
варьирует.  Выбор  конкретного  варианта  осуществляется  учителями-
предметниками  в  соответствии  с  тяжестью  проявления  и  структурой
речевого нарушения и в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда,
участвующего  в  реализации  образовательной  программы,  осваиваемой
учащимся.  Структура  и  содержание  предметных  уроков,  а  также  видов
деятельности  во  время  внеурочных  занятий  должны  носить
коррекционную  направленность  и  соответствовать  специальным
потребностям каждого обучающегося. 

Отбор  вербального  материала  для  изучения  осуществляется  в
соответствии  с  целевыми  и  содержательными  установками  каждой
конкретной  дисциплины,  а  также  с  учетом  речеязыковых  возможностей
обучающихся.  

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от
индивидуальных  особенностей  восприятия  обучающихся  и  может  быть
только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и
письменным  в  сочетании  (аудирование  и  чтение).  Возможно
преобразование вербального материала (например, текстовых задач и т.п.)
в графический или предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение  обучающимся  текстового  материала  в  устной  и  или
письменной  форме  иные  виды  работы  с  текстом  (редактирование,
трансформация,  восстановление  и  др.)  осуществляется  после
предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или
конкретные образцы. 

Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени
для устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа.  

При  необходимости  соблюдения  обучающимся  по  варианту  5.2
специального  речевого  и  голосового  режима (при  заикании или  в  иных
случаях)  в  его  обеспечении  принимают  участие  все  участники
образовательного процесса.  

Материально-техническое  и  учебно-методическое  обеспечение
адаптированной  программы  основного  общего  образования  должны
соответствовать  требованиям ФГОС  ООО  и  современному  состоянию
информационно-коммуникационных средств. 

Помимо  материально-технических  условий,  перечисленных  в  ООП
ООО необходимо обеспечить: 



-  технические  средства  обучения,  включая  специализированные
компьютерные  инструменты  обучения,  с  учетом  специальных
образовательных  потребностей  обучающихся;   специальные  учебные
пособия, рабочие тетради, специальные дидактические материалы; 
- при необходимости (в случае отсутствия устной и / или письменной речи)
использование альтернативных средств коммуникации; 
-  контролируемый  доступ  обучающихся  к  информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

В  зональную  структуру  образовательной  организации  включаются
логопедический  кабинет  (при  наличии  логопеда  в  школе)  и  кабинет
педагога-психолога. 

Оснащение  данных  кабинетов  должно  включать  достаточный  набор
мебели,  специальные  приспособления  для  ведения  занятий  (зеркала,
наборы  салфеток,  зонды,  дезинфицирующие  материалы,  и  проч.),
дидактические  материалы;  технические  средства,  с  включением
современных электронных устройств – проекторы, интерактивные доски,
планшеты, компьютеры и проч.).   
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