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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса для обучающихся 5-9 классов с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2) разработана в соответствии со следующими документами 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г., приказ №1897, с 

изменениями, внесенными приказами:  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) размещённой в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://fgosreestr.ru); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении 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 ограниченными возможностями»; 

 Письмо от 14.08.2020 г. № ВБ – 1612/07 «О программах ООО»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго 

поколения)  

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правительства 

РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р). 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ СОШ № 58 г. Томска. Вариант 5.2  

Цель программы: практическая подготовка к освоению предметных результатов в области 

«Филология», 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 текстов в 

ходе его восприятия, а также его продуцирования; 

 развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
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умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Коррекционно-образовательные задачи 

 Коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

коммуникативной и речевой сфер; 

 Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 Развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения. 

Особенности речевого развития обучающихся с ТНР 

Основным недостатком данной группы детей 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:  

1) резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития речи, как 

правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

4) нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройства артикуляции 

(дизартрия, механическая дислалия), возникшие в результате заболеваний, оперативного 

вмешательства, травм и др.; 

5) комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления). 

Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелой речевой патологией также 

отмечается низкий уровень сформированности ряда универсальных учебных навыков: 

планирования, регуляции собственного поведения, контроля, которые отмечаются как на уровне 

речевой, так и учебной деятельности.  

Недоразвитие устной речи выражается в следующем: 

- лексико-грамматическое недоразвитие; 

- ограниченность понимания содержания и смысла текста (в различных формах 

предъявления), 

- дефицитарность дискурса - связного высказывания монологического или диалогического 

характера, используемого в коммуникативных целях. 

Неполноценность рече-языковой деятельности проявляется в письменной речи: при записи, 

продуцировании самостоятельных и вторичных письменных высказываний и в процессе чтения. 

Характерными проявлениями речевого недоразвития является большое количество специфических 

(дисграфических) и орфографических ошибок в диктантах и в самостоятельных письменных 

работах, что обусловлено недостаточной сформированностью языковой и метаязыковой 

способностей, нарушением процессов регуляции произвольной деятельности и специфическими 

отклонениями в протекании высших психических процессов.  

В психолого-педагогических характеристиках данной категории школьников отмечаются 

следующие особенности: 

- несовершенство владения мыслительно-логическими операциями, различная степень 

недостаточности словесного мышления при достаточном уровне развития наглядно-образного, 

- нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений (при зрительном 

подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема вербальной памяти, 

- возможность овладения учащимися абстрактным содержанием учебного материала 

(например, математических задач) при условии минимизации средств словесного оформления, 

- специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся в недостаточности 

отдельных звеньев исполнительского этапа (вербализация мыслительных операций), нарушении 

автоматизированности аналитико-синтетического процесса и процесса текущего контроля, 

избирательности речемыслительных связей, 

- необходимость внешне заданных целей и задач деятельности. 



4 

 

Группа детей с дисграфией и / или дислексией неоднородна по своему составу. С одной 

стороны, в нее входят учащиеся, нарушения письма и чтения у которых связаны с недоразвитием 

устной речи, а с другой - дети, имеющие тяжелую дисграфию и / или дислексию, обусловленными 

различными причинами неречевого генеза. 

Вне зависимости от причин появления основными диагностическими ошибками, 

свидетельствующими о нарушении чтения и письма, являются пропуски, перестановки, замены 

букв, обозначающих акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения 

оптически сходных графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и предложения и т.д. 

Ошибки при дисграфии и дислексии 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, 

неумении самостоятельно работать с текстом. Эти недостатки имеют устойчивый выраженный 

характер и препятствуют успешному освоению программы учащимися по всем предметам. 

При этом дети, имеющие нарушения письма и чтения неречевого генеза, могут не иметь 

значительных отклонений в устной речи (в ряде случаев может быть незначительно нарушено 

звукопроизношение), демонстрировать достаточно широкий круг сведений об окружающем мире. 

При этом их учебные умения и навыки по грамоте отсутствуют или очень ограничены; мотивация 

обучения значительно снижена, самоконтроль находится в зачаточном состоянии. Таким образом, 

для этих детей характерно достаточно уверенное владение устными средствами общения, и в то 

же время несформированность произвольных процессов, которая тормозит формирование и 

становление полноценной речевой деятельности. 

 Какова бы ни была этиология дисграфии и дислексии, без специального коррекционного 

воздействия эти нарушения не преодолеваются, а часто усугубляются по мере перехода ребенка из 

класса в класс, усложнения учебного (текстового) материала и увеличения его объема. 

Недостаточность техники письма и чтения, большое количество ошибок, трудности чтения, 

понимания и записи текстов приводят к тому, что полноценное освоение учебной программы для 

таких детей без специально образовательно-коррекционной работы невозможно. Существенным 

фактором выступает способ предъявления учебного материала, рациональное сочетание устных и 

письменных текстов и соответствующих заданий в учебном процессе. 

Индивидуальный и дифференцированный подход определяется степенью недоразвития речи, 

а также спецификой структуры нарушения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

-  обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь реализации 

целей и задач освоения предметных областей и коррекционной работы (индивидуальных 

(групповых) логопедических занятий); 

- создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой деятельности, 

других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений;  

- постоянный мониторинг динамики формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов с целью оптимизации процесса развития речемыслительной 

деятельности; 

- применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, 

компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа 

«обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 

расширения социальных контактов, обучения умению применять эффективные коммуникативные 

стратегии и тактики. 

Общая характеристика курса 

Курс по развитию речи представляет собой единство основных взаимосвязанных 

компонентов: произносительного, лексического, синтаксического и текстового. При этом текст 

рассматривается как основной компонент, который обеспечивает связи между остальными, а 
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также определяет направленность всей системы в целом. Это нашло свое отражение в выделении 

разделов программы, разработке их содержания, обеспечении внутренних связей между ними, 

определении содержания и структуры каждого урока развития речи. 

Формирование умений и навыков в рамках программы осуществляется в связи и на основе 

изучения элементов речеведческой теории. Круг речеведческих понятий достаточно широк, 

охватывает все основные компоненты системы. Предусмотрено постепенное усложнение 

материала. 

Коррекционный курс «Развитие речи» занимает одно из ведущих мест, так как направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции обучающихся с 

ТНР, при этом значение и функции этого курса носят универсальный, обобщающий характер, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 

школьника по другим школьным предметам. 

Данная программа предназначена для коррекционно-развивающего обучения детей с ТНР. 

Она составлена с учетом требований Примерной программы по русскому языку для 5–9 классов и 

особенностей детей, требующих специальной коррекционно-логопедической направленности 

образовательного процесса.  

Тематика работ по развитию речи, степень трудности, дозированный объем помощи  

варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР. 

Характерные для учащихся с ТНР общие недоразвития речи, повышенная истощаемость 

центральной нервной системы и, в связи с этим, сниженная работоспособность, недостаточность 

произвольного внимания, плохо развитые навыки самостоятельной работы и самоконтроля, 

инертность психических процессов, слабая память – все эти и другие особенности учащихся 

являются основной причиной их недостаточного речевого самовыражения. 

Развитие речи  учащихся с ТНР при реализации данной программы опирается на основные 

положения теории деятельности (понимания языка как особого вида деятельности): 

Речевое действие – это авторское действие; 

Любое речевое действие соотносится с понятием мотива и цели. В чужом тексте (изложение) 

учащиеся должны видеть тоже цель, то есть ориентироваться в условиях общения; 

Структура речевого действия включает в себя четыре фазы: 

Ориентировка 

Планирование 

Реализация 

Контроль 

Мотивация речевого высказывания более высокого ранга подразумевает риторические 

умения, если мы создаем речевое действие в рамках деятельности общения. Риторические умения 

начинаются с определения признаков речевой ситуации. (С кем говорим? Где? С какой целью?) 

На основе речевой ситуации мы делаем обобщения: в разных речевых ситуациях мы 

пользуемся разными стилями речи, а еще дети учатся подчинять содержание и языковые средства 

требованиям, предъявляемым к текстам именно этого стиля. 

Систематическое проведение такой работы с постепенным ее расширением и углублением 

позволяет приблизить учебную речевую деятельность школьников к реальной речевой практике, 

что для обучающихся с ТНР особенно необходимо. 

В решении этой задачи большую роль играет и понятие «тип речи» (повествование, 

описание, рассуждение). В ходе обучения, учащиеся подводятся к мысли о том, что о предмете 

или явлении можно повествовать, рассуждать, создавать описания и делать оценку. 

Важную роль играет и разграничение понятий тип речи и тип текста (жанр). Оно позволяет 

формировать умение связной речи поэтапно. Работа над жанровыми особенностями текста 

начинается с 5 класса. 

В 5 – 8 классах школьники учатся создавать тексты с определенным типовым значением, 

осваивать и выбирать типы речи, необходимые для раскрытия темы, и удачно их соединять. 
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В 9 классе осуществляется подготовка к итоговой аттестации по русскому языку. В связи с 

этим увеличено количество часов для письменных работ (изложение, изложение с элементами 

сочинения, сочинение) и тестовых заданий. 

Совершенствование речевых умений – работа над связанным высказыванием проводится с 

учетом жанровой принадлежности текста. Обучение же осознанному выбору типов речи для 

наилучшей реализации своего замысла повышает эффективность работы над связанными 

высказываниями. 

Практика показывает, что система обучения создания текстов, основанная на использовании 

речеведческой теории, обеспечивает более высокий уровень речевого развития учащегося. 

Такая система работ по развитию связной речи способствует более успешному развитию 

коммуникативных умений. 

Коммуникативный подход к работе по развитию речи существенно меняет и методы 

обучения. Наряду с традиционным для школы имитационным (репродуктивным) методом 

усвоения родной речи с такими его ведущими приемами обучения, как изложение и сочинение по 

образцу, большое значение приобретает метод моделирования речевого высказывания 

(продуктивный). Он реализуется в различных упражнениях, основанных на зависимости 

содержания и речевого оформления текста от речевой ситуации. Такие виды работ 

дисциплинируют и развивают мышление, приучают гибко пользоваться средствами родного 

языка, выбирая из речевых вариантов один, наиболее подходящий к данным условиям речи. 

Ситуативные упражнения повышают речевую культуру учащихся и через нее – культуру их 

речевого поведения в целом. В этом их большое воспитательное значение. 

Таким образом, наиболее благоприятные условия для совершенствования, развития и 

коррекции речи создаются в том случае, если обучение проводится на уровне деятельности, то 

есть в условиях, приближенных к естественной коммуникации, обеспечивающих сознательность в 

построении высказывании и более высокую мотивацию в обучении. 

Большую работу с обучающимися с ТНР нужно проводить по стилистике текста, устраняя 

различные виды ошибок, для чего детально следует заниматься языковым разбором текстов-

образцов и уметь редактировать (находить ошибки в своих и чужих высказываниях). 

Развитие речи обучающихся с ТНР, основанное на понимании речи как особого вида 

деятельности, будет способствовать более осознанному, полному и мотивированному речевому 

самовыражению. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

На реализацию данного коррекционного курса отводится 2 часа в неделю: 

5 класс – 68 часов; 

6 класс – 68 часов; 

7 класс – 68 часов; 

8 класс – 68 часов; 

9 класс – 68 часов. 

1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты освоения программы по развитию речи: 
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 
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 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. 

Метапредметные результаты освоения программы по развитию речи: 
  овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять 

цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, план 

действий; 

 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 работать по плану; 

 умение использовать различные способы поиска (с помощью учителя) в справочных 

источниках в соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной 

литературой; 

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

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

 осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

Предметные результаты освоения программы по развитию речи: 

 практически владеть видами речи и формами речи: монолог (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог (бытовой, учебный); 

 на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие темы, 

главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); использовать знание основных признаков текста в практике его создания и 

восприятия;  

 использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 

части; 

 практически использовать средства связи предложений и частей текста (формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова) при 

создании собственного текста (устного и письменного); 

 владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 понимать предметное содержание прослушанных и /или прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и 

письменно (с помощью учителя) формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной 

форме содержание исходного текста после предварительного анализа (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 

слов); 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного 

текста: составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 

слов; 
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 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на 

основе жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и 

художественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-

повествование); 

 участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 

2 реплик; 

 представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 

 осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 

 после предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового типа 

речи (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину 

(в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом не менее 1–2 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную 

мысль); классного сочинения объемом 0,5–1,0 страницы); 

 после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; 

осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или 

письменной форме в зависимости от структуры нарушения; 

 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности; 

 различать и использовать основные способы толкования лексического значения 

слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов; определение значения слова по контексту); 

 распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

 использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении 

словарным богатством родного языка; 

 уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; использовать 

словообразовательные нормы русского языка; 

 распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, назвать средства связи 

слов в словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. простые неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными 

членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; характеризовать 

интонацию предложения; определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения; различать распространенные и нераспространенные предложения, 

простые и сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; 

находить предложения с обращением, с прямой речью. 

2. Основное содержание коррекционного курса 

Содержание дисциплины связано с решением тех задач, которые определены в программах 

по предметам «Русский язык» и «Литература» на основной ступени обучения.  

Работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом», «Работа над 

словосочетанием и предложением» «Работа над текстом», «Виды речевой деятельности и культура 

речи». 

Работа над всеми разделами проводится параллельно, но при необходимости учитель может 

выделить специальные уроки для работы над одним из разделов. 

Раздел «Работа над словом». Задачами данного раздела являются: 

1. Обогащение словарного запаса обучающихся за счет новой лексики, а также 

за счет морфологического разнообразия. Практическое освоение способов употребления 

частей речи, которые будут изучаться на уроках русского языка в теоретическом аспекте. 
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2. Формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом 

значении слова. 

3. Развитие лексической системности (формирование парадигматических и 

синтагматических связей в индивидуальном лексиконе обучающихся) 

4. Формирование внимательного отношения к форме и значению лексических 

единиц, умения адекватного использования лексики в структуре текста. 

Содержание данного раздела определяется несколькими направлениями работы: 

1. Обеспечение успешности освоения предметных результатов раздела 

«Филология», а также других разделов.  В связи с этим в содержание работы включается 

лексика, фразеологизмы, используемые в текстах, предлагаемых для литературного чтения, 

по другим предметам. Данная работа должна носить опережающий характер, для того, 

чтобы сформировать у детей предварительные знания о семантике изучаемой лексике, 

способа ее употребления. 

В ходе практических упражнений учатся их понимать в процессе чтения или 

аудирования, использовать в собственной речи.  

Такое опережающее обучение учитывает специфические потребности учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи и формируют речевой опыт практического 

словоупотребления. 

2. Восполнение пробелов лексической индивидуальной системы. Как известно, 

у детей с тяжелыми нарушениями речи существуют проблемы в формировании 

лексической системы, образующей многокомпонентные парадигматические и 

синтагматические отношения. Поэтому на всех этапах обучения необходимо отрабатывать 

навыки подбора синонимов, антонимов, омонимов и проч.  Недостаток речевой практики 

диктует также необходимость отработки в рецептивном и продуктивном планах 

употребление лексики в связанных словосочетаниях различного типа, словосочетаниях с 

многовалентными и маловалентными связями. 

3. Третье направление работы – формирование лексики для реализации 

коммуникативных социальных контактов, включающее взаимодействие в различных 

социальных ситуациях, а также в интернет сообществах, при использовании IT технологий. 

Ученики учатся различать и использовать основные способы толкования лексического 

значения слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение 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 подростков с ТНР и в основной школе 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, но основой является программная лексика из 

различных разделов программы. 

Кроме того, для того, чтобы речь детей была выразительной, эмоционально окрашенной 

необходимо продолжать учить подростков уместно использовать слова с суффиксами оценки в 

собственной речи. 

Раздел «Работа над словосочетанием и предложением» предполагает продолжение 

проводимой на начальной ступени работы над формированием умения устанавливать связи между 

словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов предложения с учетом 

программного материала по предмету «Русский язык». 

Таким образом, задачи данного раздела могут быть сформулированы следующим образом: 

1. Расширение опыта владения различными типами простого и сложного 

предложений с учетом программного материала по разделу «Филология». 
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2. Развитие навыка установления связей между словами в словосочетаниях и 

предложениях. 

Работа над предложением проводится с опорой на методы моделирования и 

конструирование, способствующие формированию и развитию процессов языкового анализа и 

синтеза. В работе над предложением уделяется большое внимание семантическим связям между 

словами в предложении с постепенным переходом к анализу синтаксических ролей (с 

использованием вопросов, схем, верификации предложений, подбору синтаксических синонимов 

и проч.). Одним из хорошо зарекомендовавших в работе с детьми с ТНР методов является метод 

символизации (опоры на материализованные основы), позволяющие целенаправленно 

формировать умственные действия учащихся и интериоризацию предлагаемых моделей и 

действий. 

 В ходе практических упражнений учеников обучают распознавать единицы синтаксиса 

(словосочетание и предложение); выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру 

главного слова. Прежде чем ученики на уроках русского языка познакомятся со средствами связи 

слов в словосочетании, на уроках развития речи они наблюдают, каким образом осуществляется 

эта связь, какое из слов является главным, какую форму оно требует от зависимого слова. 

Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

Очень важно продолжать обучать учеников различать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

Учитывая усложнение уровня лингвистического материала, с которым работают ученики в 

основной школе, для анализа, составления и преобразований предлагаются следующие виды 

предложений: простые неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными 

членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью. Ученики на 

практическом материале учатся различать распространенные и нераспространенные предложения, 

простые и сложные, дифференцировать сложные предложения и предложения с однородными 

членами предложения, находить предложения с обращением, с прямой речью; 

В разделе «Работа над текстом» предполагается организация работы по развитию навыков 

понимания и продуцирования текстов различных жанров. В продолжение работы в начальной 

школе предлагается уточнить признаки текста, понятие тема текста… 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: компрессии 

и развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

Задачами данного раздела являются: 

1. Развитие умения понимать и анализировать связные тексты различных типов и 

различной протяженности. 

2. Совершенствование навыков планировать собственные высказывания в устной и 

письменной форме.  

3. Развитие навыка формулирования собственного замысла в письменной и устной 

форме и отбирать адекватно замыслу языковые средства. 

4. Формирование умения анализировать готовые тексты и редактировать их. 

Работа над текстами предполагает системную поэтапную работу с усложняющимися по 

жанру и протяженности текстов (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование), диалог (бытовой, учебный). Предусматривается продуцирование текстов 

(повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; текстов с опорой на картину (в том 

числе сочинения-миниатюры. Классные сочинения формируются и формулируются после 

предварительного обсуждения. 

Используются различные виды как наглядных, так и вербальных опор, в частности, 

различные виды планов (вопросный, картинный, в виде повествовательных предложений, 

опорных слов и проч.).  

На практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие темы, главной 

мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); использовать знание основных признаков текста в практике его создания и 

восприятия; использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые 
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части. 

С этой целью ученикам предлагается на практическом материале распознавать основные 

признаки текста (наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); использовать знание основных признаков текста в 

практике его создания и восприятия и редактирования. 

На основе составления планов и выделения смысловых частей ученики учатся использовать 

абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Способность понимать предметное содержание прослушанных и / или прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: устно и письменно (с помощью учителя) 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них позволяет осваивать подробный и сжатый пересказ (в устной и\или в письменной 

форме). В качестве основы служат первичные, при этом предусматривается предварительный 

коллективный разбор текста под руководством учителя. 

Владение навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного 

ограничивается умением составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме. 

В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, обсуждений 

прочитанного, тренингов. В ходе обсуждений учеников учат создавать устные монологические 

высказывания объемом не менее 50 слов на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-

популярной, научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; монолог-

рассуждение; монолог-повествование). 

Эффективны при работе с текстом и такой традиционный вид работы, как работа с 

деформированным текстом (после предварительного анализа), осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец устной или письменной форме с учетом структуры 

нарушения. 

Раздел «Виды речевой деятельности и культура речи» предполагает реализацию 

следующих задач:  

1. Формирование умений устанавливать коммуникативные контакты и поддерживать 

их. 

2. Развитие навыков социально положительных форм вербального взаимодействия в 

различных социальных ситуациях. 

3. Развитие навыков эффективной коммуникации. 

Для реализации данных задач большое внимание уделяется формированию навыка 

аудирования как метапредметному навыку. С этой точки зрения важно, чтобы учащиеся 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. 

Дети тренируются в умении начинать диалог, поддерживать его и завершать. Необходимо 

учитывать, что современные дети активно общаются не только в реальности, но и в виртуальном 

пространстве. Поэтому необходимо обсуждать с детьми правила общения в этих условиях, 

способы и характер безопасного общения. 

Успешность и эффективность коммуникативного взаимодействия во многом определяется 

точностью формулировок, возможности взаимопонимания. Поэтому на основе развития 

словарного запаса, грамматических средств учеников учат осуществлять выбор языковых средств 

для создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом. Таким образом 

изученная лексика и освоенные синтаксические структура должны включаться в самостоятельные 
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связные высказывания диалогического и монологического характера и широко использоваться в 

целях обучения и реальной коммуникации.  

3. Тематическое планирование 

 

   Количес

тво  

 часов  

№ п/п Название раздела 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Работа над словом. 7 

 

5 9 4 3 

2 Работа над словосочетанием 

и предложением 

4 6 4 7 4 

3 Работа над текстом 40 

 

48 45 43 45 

4 Культура речи 17 

 

9 10 14 16 
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