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                                                                   1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку 9 класса адаптирована для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития далее - ЗПР).  

Программа учитывает получение специальных образовательных услуг учащимися с ОВЗ 

на основе АОП ООО, данных психолого-педагогической диагностики и во исполнение 

постановления ТПМПК г. Сургута заключение №23207 от 29.03.2023г.  

Основная цель программы - достижение образовательных результатов в соответствии с 

АОП ООО при получении основного общего образования в инклюзивной форме в МБОУ СОШ 

№ 29. 

Эффективность обучения детей с ОВЗ зависит от решения коррекционно-развивающих, 

коррекционно-образовательных и коррекционно- воспитательных задач.  

Программа строит обучение  детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал 

учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие 

восприятие учебного материала.  

 

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:  

- недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью; - незрелость эмоций, воли, поведения; 

 - ограниченный запас общих сведений и представлений;  

- бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности; - 

трудности словесно-логических операций;  

- недостаточная сформированность слухового, зрительного восприятия, пространственного 

синтеза, моторной и сенсорной стороны речи, долговременной и кратковременной памяти; - 

отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; 

 - более длительный период для приема и переработки информации. 

Период работоспособности детей с ЗПР, во время которого они способны усвоить учебный 

материал и правильно решить те или иные задачи, краток. Дети способны работать на уроке 

всего 20–25 минут, а затем наступает утомление и истощение, интерес к занятиям пропадает, 

работа прекращается. В состоянии утомления у них резко снижается внимание, возникают 

импульсивные, необдуманные действия, в работах появляется множество ошибок и 

исправлений. Объем знаний, который детям удается приобрести в период нормальной 

работоспособности, не связывается с последующим материалом, недостаточно закрепляется. 

Знания во многих случаях остаются неполными, отрывистыми, не систематизируются. В целом 

дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей умственных усилий: заполнение 

готовых форм, составление задач по образцу с изменением лишь предметных и числовых 

данных. Они тяжело переключаются с одного вида деятельности на другой: выполнив пример 

на деление, нередко осуществляют эту же операцию и в следующем задании, хотя оно на 

умножение; они не удерживают в памяти условия задачи, забывают слова; допускают нелепые 

ошибки в письменных работах; нередко вместо решения задачи просто механически 

манипулируют цифрами; оказываются неспособными оценить результаты своих действий. 

 Программа реализуется по федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. Срок реализации программы – 1 год.  

 

Методы и формы, через которые будет реализована программа обучения детей с ОВЗ: 

 обучение на интересе, на успехе, на доверии;  

 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 

материала;  

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 

процессе восприятия материала;  

  использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий);  

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов;  



 

 взаимообучение, диалогические методики;  

 комментированные упражнения;  

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения.  

 

При обучении русскому языку детей с ОВЗ следует полностью руководствоваться задачами, 

поставленными перед общеобразовательной школой:  

 обеспечить усвоение учениками знаний, умений, навыков в пределах программных 

требований, необходимых для развития речи, -грамотного письма и сознательного, 

правильного, выразительного чтения;  

 расширить кругозор школьников;  

 заложить основы навыков учебной работы; 

 привить интерес к родному языку, к чтению, книге;  

 сформировать нравственные и эстетические представления;  

 способствовать развитию наглядно-образного и логического мышления.  

Планируемые результаты формирования навыков социальных (жизненных) 

компетенций на уровне основного общего образования  

Значимым результатом освоения АООП ООО обучающщихся с ЗПР, в том числе 

программы коррекционной работы, является сформированность социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для решения практико- ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе:  

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:  

 различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами;  

 принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

 находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 

жизненной ситуации;  

 связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 

возникшую проблему;  

 оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 

ответственность за результат своей работы;  

 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 

деятельности;  

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса;  

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  



 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного 

репертуара и в гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной 

ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

 в  освоении  культурных  форм  выражения  своих  чувств,  мыслей,  

потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком.  

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся:  

 в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой;  

 в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для себя 

или для окружающих;  

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;  

 в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, в умении придерживаться этого порядка;  

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;  

 в овладении основами финансовой грамотности.  

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Психолого-педагогическая характеристика на начало учебного года обучающегося с 

ОВЗ 

 

Ф.И.О ребёнка: Мутаиров Эльдар Загирович 

Возраст ребёнка: 14 лет 

Место жительства г.Сургут, ул. Крылова 30, кв.138 

Мать: Мутаирова Марзие Муратовна 

Отец: Мутаиров  Загир Загирович  

 

Мутаиров Эльдар родился 10.03.2010 г.. Обучается в МБОУ СОШ № 29 города Сургута в 9 

«А» классе. В данной школе обучается с первого класса.  

Эльдар воспитывается в полной семье. Родители образованные, очень много времени уделяют 

воспитанию и образованию сына и являются ему помощниками во всём.  

По заключению ПМПК у Эльдара задержка психического развития. Познавательная 

деятельность не снижена. Является ребёнком с ОВЗ.  

В  явлениях и предметах окружающей жизни ребёнок ориентируется нормально, он хорошо 

осведомлен об окружающем мире. 

Успеваемость по основным предметам русский язык и литература средняя. Причина:  иногда 

не понимает смысла выученного, особенно ему тяжело дается освоение правил и норм русского 

языка, логическое мышление развито на  слабом уровне.  

   Эльдар не пропускает занятий без уважительной причины. 

Владение письменной речью: скорость письма – соответствует норме; характер ошибок на 

письме: орфографические - не все правила применяет, хотя с правилами знаком.  

Чтение: техника и скорость чтения отвечает требованиям школьной программы; речь  не всегда 

выразительна,   смысл прочитанного понимает, запоминает плохо.  

Развитие устной речи: самостоятельно составить рассказ или пересказать для ученика сложно, 

в основном, он заучивает тексты. Грамматическое построение фраз   на среднем уровне.  

  Сформированность школьно-значимых умений:  отношение к оценкам  адекватное, к 

похвале- радостное, к неуспеху - спокойное; работоспособность  средняя, отношение к школе - 

положительное, к учебной деятельности – нормальное, целенаправленность, умение 

контролировать себя, планировать свою деятельность – находятся на среднем уровне;  на 

уроках, в основном, Эльдар на уроках иногда отвлекается. Обучающийся испытывает  

трудности при подготовке домашнего задания, при выполнении устных или письменных работ, 

при выполнении заданий творческого характера. С места отвечает редко, на уроке не активен. 

Поведение и общение в учебной ситуации: ученик соблюдает правила поведения; во  

взаимоотношениях со сверстниками  трудностей не испытывает, в коллективе со всеми  

общается. С учителями вежлив, не грубит, не спорит,  родителей уважает. 

Эмоциональное состояние в учебной ситуации: у Эльдара наблюдается   спокойствие к 

различным ситуациям, иногда неуверенность в себе. 

Развитие волевых качеств: обучающийся умеет   управлять своими чувствами и поведением.  

Общие выводы и впечатления о ребенке: Эльдар по характеру общительный, спокойный, 

скромный. Для успешной педагогической работы важны дополнительные повторы, 

разъяснения,  посильные задания для  самостоятельного выполнения. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: 

систематизация знаний, полученных обучающимися в 8 классе; соответствие обязательному 

минимуму содержания основного общего образования; усиление общекультурной 

направленности материала; учёт психолого-педагогических особенностей обучающихся с ОВЗ, 

актуальных для этого возрастного периода; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала.  

4. Место предмета в учебном плане 

Место в учебном плане 

По учебному плану     1 полугодие - 3  часа в неделю 

                                        2 полугодие - 3   часа в неделю 



 

В том числе: 

обязательная часть: 3  

часть, формируемая участниками образовательных отношений:0 

  

Количество часов по программе за год: 102 

В том числе: 

обязательная часть: 0  

часть, формируемая участниками образовательных отношений: 0 

 

5. Результаты освоения предмета 

 Изучение русского языка в 8 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

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

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

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

написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

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

волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление 

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

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

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

числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

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



 

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

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

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

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового 

образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

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

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

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

другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

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

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

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

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 



 

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

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

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

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

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

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

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

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

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

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

действовать в отсутствие гарантий успеха. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

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

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 



 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

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

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

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

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

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

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

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

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

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

иллюстративного материала. 



 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

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

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

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

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

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

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

«мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

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

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты:  

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

 

Язык и речь 



 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том 

числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного диктанта объёмом 

35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом 

ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6–7 

предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка 



 

художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, 

нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки знаков 

препинания в них. 

 

Бессоюзное сложное предложение 



 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

 

 
6. Контроль предметных результатов 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале учебного года, административные контрольные работы в конце полугодия, 

внешний мониторинг знаний - по плану ИМЦ, текущий – в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных работ, диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

тестов, индивидуальных самостоятельных работ (карточки). 

 Формы проведения уроков: урок-лекция, комбинированный урок, урок-игра, урок-решение 

задач, урок-самостоятельная работа, урок- контрольная работа, урок-практикум, 

повторительно-обобщающий, урок-зачёт, вводный урок.  

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с 

Положением о системе оценивания при текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся основной ступени обучения по предметам гуманитарного цикла. 

 
 

 

 

 

 



 

КОРРЕКТИРУЕМЫЕ УМЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ 
ЯЗЫК», 9 КЛАСС  ( ОВЗ с ЗПР)  

  

№  

п/п  

Наименование 

раздела  
Корректируемые умения  Вид работы  Ожидаемый результат  

  Режим и формы работы: индивидуальная работа на каждом уроке, вовлечение учащихся в групповую работу  

  

1  Общие сведения 

о языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция монологической 

речи. 

Коррекция зрительного 

внимания и восприятия; 

развитие самоконтроля.  

Коррекция мышления на основе 

упражнений в анализе, синтезе 

и обобщении. 

 

 

 

  

слуховые и зрительные диктанты.   

упражнения на развитие памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, восприятия.  

 

словарный диктант с подсказкой 

диктант с самопроверкой 

дидактические игры. 

 

упражнения формирующие 

осознанные действия при 

выполнении упражнений (памятки 

с пошаговым указанием действий 

при выполнении упражнений). 

 

индивидуальные задания в 

рабочих тетрадях.  

 

упражнения на развитие памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, восприятия. 

словарный диктант с 

грамматическими заданиями 

Иметь представление о языке как развивающемся 

явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа (приводить примеры). 

 

2  Язык и речь 

 

 

Коррекция монологической 

речи. 

Коррекция умения работать по 

слуховые и зрительные диктанты.   

упражнения на развитие памяти, 

Создавать устные монологические высказывания 

объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, 



 

 

 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму.  

Коррекция зрительного 

внимания и восприятия; 

развитие самоконтроля.  

Коррекция мышления на основе 

упражнений в анализе, синтезе 

и обобщении. 

 

внимания, воображения, 

мышления, восприятия.  

 

словарный диктант с подсказкой. 

 

диктант с самопроверкой. 

 

дидактические игры. 

 

упражнения формирующие 

осознанные действия при 

выполнении упражнений (памятки 

с пошаговым указанием действий 

при выполнении упражнений). 

 

индивидуальные задания в 

рабочих тетрадях.  

 

упражнения на развитие памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, восприятия. 

словарный диктант с 

грамматическими заданиями. 

художественной и научно- популярной литературы; 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы и темы 

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 

реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос 

информации, диалог – сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный 

текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

публицистических текстов объёмом не менее 230 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных публицистических текстов. 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для 

создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 120–150 слов; 

словарного диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 120–140 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания; соблюдать на письме правила речевого 

этикета. 



 

3  Текст 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция монологической 

речи. 

Коррекция умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму.  

Коррекция зрительного 

внимания и восприятия; 

развитие самоконтроля.  

Коррекция мышления на основе 

упражнений в анализе, синтезе 

и обобщении. 

 

слуховые и зрительные 

диктанты.   

упражнения на развитие памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, восприятия.  

 

словарный диктант с подсказкой. 

 

диктант с самопроверкой. 

 

дидактические игры. 

 

упражнения формирующие 

осознанные действия при 

выполнении упражнений 

(памятки с пошаговым указанием 

действий при выполнении 

упражнений). 

 

индивидуальные задания в 

рабочих тетрадях. 

 

упражнения на развитие памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, восприятия. 

словарный диктант с 

грамматическими заданиями. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам; выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его 

композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства 

связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-

смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на произведения искусства. 

Владеть умениями информационной переработки 

текста: составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; передавать 

содержание текста с изменением лица рассказчика; 

использовать способы информационной переработки 

текста; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты; редактировать собственные 

тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 



 

4 Функциональные 

разновидности 

языка 

Коррекция монологической 

речи. 

Коррекция умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму.  

Коррекция зрительного 

внимания и восприятия; 

развитие самоконтроля.  

Коррекция мышления на основе 

упражнений в анализе, синтезе 

и обобщении. 

 

слуховые и зрительные 

диктанты.   

упражнения на развитие памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, восприятия.  

 

словарный диктант с подсказкой 

 

диктант с самопроверкой 

 

дидактические игры  

 

упражнения формирующие 

осознанные действия при 

выполнении упражнений 

(памятки с пошаговым указанием 

действий при выполнении 

упражнений). 

 

индивидуальные задания в 

рабочих тетрадях.  

 

упражнения на развитие памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, восприятия. 

словарный диктант с 

грамматическими заданиями. 

Характеризовать функциональные разновидности 

языка: разговорную речь и функциональные стили 

(научный, публицистический, официально-деловой), 

язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического 

стиля (в том числе сферу употребления, функции), 

употребления языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля, нормы построения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров 

(интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре 

репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые 

бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов 

публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового 

стиля (в том числе сферу употребления, функции, 

языковые особенности), особенности жанра 

инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях 

языка при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

 

5 Система языка. 

Синтаксис. 

Культура речи.  

Пунктуация 

Коррекция монологической 

речи. 

Коррекция умения работать по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму.  

Коррекция зрительного 

внимания и восприятия; 

развитие самоконтроля.  

слуховые и зрительные 

диктанты.   

упражнения на развитие памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, восприятия.  

 

словарный диктант с подсказкой. 

 

Распознавать изученные орфограммы; проводить 

орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и 



 

Коррекция мышления на основе 

упражнений в анализе, синтезе 

и обобщении. 

 

диктант с самопроверкой. 

 

дидактические игры. 

 

упражнения формирующие 

осознанные действия при 

выполнении упражнений 

(памятки с пошаговым указанием 

действий при выполнении 

упражнений). 

 

индивидуальные задания в 

рабочих тетрадях.  

 

упражнения на развитие памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, восприятия. 

словарный диктант с 

грамматическими заданиями. 

поговорок, афоризмов, крылатых слов, в том числе с 

использованием фразеологических словарей русского 

языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в 

речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его 

употребления, происхождения, активного и пассивного 

запаса и стилистической окраски; проводить 

лексический анализ слов; применять знания по лексике 

и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; 

различать лексическую и грамматическую омонимию; 

понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в 

речевой практике. 

Определять вид связи в словосочетаниях и 

предложениях. 

Определять грамматическую основу предложения,  

согласовывать сказуемое с подлежащим. Знать 

и пояснять функцию главных членов, находить и 

характеризовать подлежащее и сказуемое в 

предложении, определять способы выражения 

подлежащего. Определять структурно грамматические 

особенности предложений, сферу употребления, 

опознавать их в тексте и в структуре сложного 

предложения 

 

 

7. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Календарно-тематическое планирование для обучающихся с ЗПР соответствуют календарно-тематическому планированию рабочих 

программ по русскому языку ООО. 



8. СИСТЕМА ОЦЕНКи ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ АОП ООО ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР предполагает комплексный подход, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися АООП ООО с ЗПР осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

ООО в иных формах.  

Особенности оценки предметных результатов освоения АООП обучающимися с задержкой психического развития  

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования включает в себя две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с метапредметными и предметными результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

соответствующего года обучения по программам основного общего образования;  

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень освоения предметных результатов 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО.  

Система оценки результатов освоения образовательной программы строится с учетом особых образовательных потребностей школьников с 

ЗПР и ориентирована на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении академических знаний и формировании жизненной 

компетенции.  

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, промежуточной и итоговой 

аттестации включают:  

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на работу;  

 организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого на выполнение работы;  

 предоставление возможности использования справочной информации, разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, 

алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;  

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР;  



 

 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария оценивания, позволяющую определить 

образовательный результат каждого обучающегося;  

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в 

частности, упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей 

этапность выполнения задания);  

 отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им  

инструкции и, при необходимости, ее уточнение;  

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка проявлений утомления, истощения;  

 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в частности, негативных реакций со 

стороны педагога).  

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на 

продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления/ослабления нарушений развития. Конкретные требования к результатам коррекционной работы 

перечисляются в программах коррекционных курсов специалистов.  

Достижение планируемых результатов коррекционной работы проводится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и 

оказываемой в образовательной организации комплексной помощи на основе регулярной оценки динамики развития и образовательных 

достижений, а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы проводится с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и при необходимости вносить коррективы в ее содержание и организацию. Используются три формы мониторинга: 

стартовая, текущая и итоговая диагностика.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и особенностей обучающихся 

с ЗПР, выявить исходный уровень показателей развития  познавательной, эмоциональной, регулятивной, личностной, коммуникативной и  

речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно- познавательную деятельность и социальную 

адаптацию.  



 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на основном уровне 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс- диагностику показателей психологического 

развития, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы в части освоения коррекционных 

курсов. Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне основного 

общего образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная процедура осуществляется на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательных отношений, сопровождающих 

обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.  

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО 

и с  согласия родителей (законных представителей) обучающиеся направляются на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку для учащихся с ЗПР в 5-9 
классах  

  

Нормы оценивания контрольных диктантов в 5-9 классах:  

Вид диктанта 
Нормы оценок (количество ошибок) 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 

диктант  

1 негрубая орфографическая 

+ 

1 негрубая пунктуационная 

+ 

1 дисграфическая  

2 орфографических + 

2 пунктуационных + 

3 дисграфических 

ИЛИ  

1 орфографическая + 

4 пунктуационных + 

3 дисграфических 

6 орфографических + 

4 пунктуационных + 

4 дисграфических 

ИЛИ 

5 орфографических + 

4 пунктуационных + 

4 дисграфических  

ИЛИ  

7 орфографических + 

7 пунктуационных + 

5 дисграфических  

8 орфографических + 

8 пунктуационных + 

6 дисграфических 

Словарный 

диктант 
0 1-2 3-6 от 7 

Примечание. Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений. При наличии в контрольном диктанте пяти и 

более поправок (исправлений неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок 

оценка не может быть снижена до неудовлетворительной.  

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи, как завышения, так и занижения оценок. Занижение происходит потому, что 

учитель: в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки; учитывает однотипные ошибки как обычные; 

все исправления считает за ошибку.  

Завышение оценки происходит по следующим причинам: учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; оценка 

не снижается за многочисленные исправления; все однотипные ошибки считаются как одна.  



 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта:  

1.Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: ошибка на правило, не изучаемое в школе; ошибка в переносе слова; ошибка в слове с 

непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа.  

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим 

относятся ошибки:   в исключениях из правил; 

• в переносе слов; 

  

• буквы э - е после согласных в иноязычных словах (рэкет,пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта); 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы); 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в 

диковинку, на ощупь и т. д.); 

• в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными причастиями в роли сказуемого; в написании -ы и –и после 

приставок; 

• в случаях трудного различения -не и -ни; в собственных именах нерусского происхождения. 

• К негрубым пунктуационным относятся ошибки:  

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;  

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при общем второстепенном 

члене или общем вводном слове, на стыке союзов).  

• При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на 

балл.  

Повторяющиеся и однотипные ошибки:  

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме на одно и то же правило  

(например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или не выделение причастных оборотов в одинаковой позиции. 

Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну.  

Однотипные — это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи, 

колятся, борятся) и фонетических (пирожек, счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за 

одну, каждая последующая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: 

безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие.  

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они 

считаются за одну.  

  

 

Оценка сочинений и изложений:  



 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и изложения. Это комплексные работы, с 

помощью которых проверяются различные стороны языковой и речевой подготовки учащихся:  

• коммуникативные умения, то есть умения раскрыть тему высказывания, передать основную мысль, изложить материал 

последовательно и связно, найти для него соответствующую композиционную и языковую форму; 

• языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

• навыки правописания - орфографические и пунктуационные. 

 Требования к объему сочинений и изложений:  

Примерный  

объем текста  
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное 

изложение 

(количество 

слов)  

100-130 130-170 170-220 220-300 300-350 

Классное 

сочинение 

(количество 

страниц)  

0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками:  

• первая ставится за содержание и речевое оформление; 

• вторая - за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений:  

Фактические ошибки  Логические ошибки  

В изложении: неточности, искажения текста в 

обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, 

причинноследственных связей. 

В сочинении: искажение имевших место со- 

бытий, неточное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат.  

- нарушение  последовательности  в высказывании;  

- отсутствие связи между частями сочинения 

(изложения) и между предложениями;  

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  

- раздробление одной микротемы другой микротемой;  

- несоразмерность частей;  

- высказывания или отсутствие необходимых частей; - перестановка частей текста 

(если она не обусловлена заданием к изложению); неоправданная подмена лица, от 

которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.  

 

 

 



 

Речевые ошибки:  

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста.  

Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические.  

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; с налипшими на 

них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень, учитель не должен потакать 

прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: он впервые познакомился с Таней случайно;  

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет 

конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов (например, характерная черта характера; приближался 

все ближе и ближе). 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи:  

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кита было два парня: Левин и 

Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи (например, рядом сидит 

папа, вместо отец, одного из малышей); 

• смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов; 

• речевые ошибки в построении текста. 

 Речевые ошибки в построении текста:  

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесённо с глагольных форм (например, когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев 

долго смотрел ему вслед); 

• стилистически неоправданное построение слов; неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи (например, Иванов закинул удочку, и она клюнула); 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки:  

Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры.  

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок:  

• словообразовательные,  состоящие  в  неоправданном  словосочинительстве  или видоизменении слов 

нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т. п.). Такие ошибки 

нельзя воспринимать как орфографические; 



 

• морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои 

произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; 

ложити т. д.); 

• синтаксические: 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении (например, браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;  

б) ошибки в структуре простого предложения:  

нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это были моей 

единственной книгой в дни войны);  

нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке);  

нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен своему делу никогда не отступать от своих принципов. 

Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн);  

ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например, причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» 

изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени);  

местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего (например, Кусты, они покрывали берег реки); 

пропуски необходимых слов (например, Владик прибил доску и побежал в волейбол). в) ошибки в структуре сложного предложения: 

смешение сочинительной связи (например, Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами);  

отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской 

бурсе); г) смешение прямой и косвенной речи;  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки (например, терпеть не могу сидеть сложи в руки; 

хохотала как резаная).  

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее 

нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании «браконьерам, промышляющих 

в лесах» не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 

окончании «умчался в синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо -юю по правилу написано другое.  

Нормы оценивания сочинений и изложений:  

Оценка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют, в изложении сохранено не менее 

70 % исходного текста. 

Содержание работы излагается последовательно. 

Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических конструкций. Достигнуты стилевое 

единство и выразительность текста. 

Допускается 1 недочет в содержании  

Допускается: 

1 пунктуационная, негрубая орфографическая, 

1 грамматическая, 

1 логопедическая ошибка 



 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности, при этом в работе сохранено не 

менее 70 % исходного текста.  

Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

Допускается не более недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов.  

Допускаются: 

2 орфографических + 3 пунктуационных + 3 грамматических + 

3 логопедических ошибки. 

ИЛИ  

1 орфографическая + 3 пунктуационных + 3 грамматических + 

3 логопедических ошибки. 

ИЛИ  

0 орфографических + 4 пунктуационные + 3 грамматических +  

3 логопедических ошибки 

«3» 

Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-

4 фактические ошибки.  

Объем изложения составляет менее 70 % исходного текста.  

Допущено  нарушение  последовательности изложения.  

Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции 

однообразны. Встречается неправильное употребление слов. Стиль 

работы не отличается выразительностью.  

Допускаются: 

0 орфографических + 5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых) + 4 логопедических ошибки. 

ИЛИ  

6 орфографических  + 7 пунктуационных + 4 грамматических + 

ошибки 

«2» 

Работа не соответствует заявленной теме. Допущено много 

фактических неточностей; объем изложения составляет менее 50 % 

исходного текста.  

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними.  

Текст сочинения (изложения) не соответствует заявленному плану.  

Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между частями, часты 

случаи неправильного употребления слов.  

Нарушено стилевое единство текста. Допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 и более грубых орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от количества орфографических. 

Общее количество орфографических и пунктуационных 

ошибок более 8 при наличии более 7 грамматических. 

 

Примечания.  



 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных 

для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание.  

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно.  



 



Коррекционно-развивающие занятия 
 

 

 

 

 

№п\п Тема занятия часы дата 

1  1  

2  1  

3  1  

4  1  

5  1  

6  1  

7  1  

8  1  

9  1  

10  1  

11  1  

12  1  

13  1  

14  1  

15  1  

16  1  

17  1  

18  1  

19  1  

20  1  

21  1  

22  1  

23  1  

24  1  

25  1  

26  1  

27  1  

28  1  

29  1  

30  1  

31  1  

32  1  

33  1  

34  1  

35  1  
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