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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Риторика» (7-9 классы) обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МАОУ СОШ №40 (далее – АООП), определяет содержание, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы предмета «Риторика» (7-9 классы) (АООП 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции от 26.05.2021; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение Правительства РФ 

от 9.04.2016 № 637-р); 

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правительства РФ от 

03.06. 2017 года № 1155-р); 

 Устав МАОУ СОШ № 40 г. Томска; 



Рабочая программа по общеобразовательному курсу «Риторика» (7-9 классы) составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ СОШ №40. Программа 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, учитывает особенности познавательной 

деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), способствует их умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому 

воспитанию. 

Обучение риторике носит коррекционную и практическую направленность, что определяется 

содержанием и структурой учебного предмета. 

Цель: 

 Формирование и развитие у учащихся навыков грамотного письма и говорения на основе 

изучения элементарного курса грамматики; 

В процессе изучения грамматики и правописания у учащихся развивается устная и письменная речь, 

формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается 

интерес к родному языку. 

Основные задачи: 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

 выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового 

состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

 повысить уровень общего развития учащихся; 

 научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 продолжить коррекцию речи и мышления школьников; 

 обеспечить общее развитие учащихся и сформированность у них нравственных качеств для 

дальнейшей успешной адаптации их в жизни. 

Поставленные цели и задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем 

тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется 

интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена 

психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного 

лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 



В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной отс-

талости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием услов-

ных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также 

когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 

процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 

теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с уче-

том специфических особенностей каждого ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) «запускает» компенсаторные процессы, обеспе-

чивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (вариант 1) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зри-

тельных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная 

его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Однако особая 

организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями.  



Меньший потенциал у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) (вариант 1) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков 

и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 

работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако 

при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с легкой умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени 

скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и прие-

мов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние 

на развитие различных видов мышления обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) также 

отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда слу-

чайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опо-

средованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (вариант 1) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наи-

большие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) (вариант 1). В связи с этим учет особенностей обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) разных клинических групп (по классификации 

М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятель-

ности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением 

волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости 



внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 

объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, 

что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев 

эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и 

обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.  

У школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает положи-

тельные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказыва-

ний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― 

письменной.  

Моторная сфера детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев 

рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми опе-

рациями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием от-

тенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эс-

тетических. 

Волевая сфера учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 



Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (вариант 1) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недоста-

точности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они ча-

сто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные 

ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 

доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного 

труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за со-

бой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями 

межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою 

очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных условий его обучения и вос-

питания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), учитывающее зону ближайшего развития. Таким 

образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей 

возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 



Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. 

Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 

изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивиду-

альных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические1.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, разработка 

и использование специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение 

границ образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и 

других ситуаций 

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с 

взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему 

миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно 

на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою 

очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать 

                                                             
1  Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami


высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 

В основу формирования рабочей программы учебного предмета «Риторика» для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1) положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

на всех ступенях (начальные и старшие классы); 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире. 

Основные направления коррекционной работы: 

 Коррегировать артикуляционный аппарат. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

 Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 

 Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1), существенно 

отличающихся от нормально развивающихся сверстников. На уроках риторики в 7 – 9 классах 

продолжается формирование у школьников техники чтения: поскольку такие качества, как 

правильность, беглость, выразительность у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант1) формируются не только медленно, но и асинхронно.  

Это связано с тем, что не все обучающиеся старших классов в достаточной степени владеют 



указанными навыками. Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к 

классу предъявляются всё более высокие требования к способу чтения: от чтения целыми словами к 

чтению словосочетаниями и короткими предложениями. Меняются и формы организации чтения: 

наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают приемам, 

способствующим выделению фразового ударения, установлению семантических пауз, интонационной 

окрашенности чтения. 

     В 7-9 классах обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант1) переходят на автоматизированное чтение. Основным видом чтения в старших 

классах остается чтение вслух, так как обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант1), как показывают исследования, значительно хуже 

понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух непродуктивно для 

отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует учителя на формирование у обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант1) чтения про себя, 

последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

На каждый изучаемый раздел отведено определённое количество часов, указанное в календарно-

тематическом планировании, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное 

количество часов. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
     Объём учебного времени, отводимого на изучение риторики в 7-9 классах – 1 час в неделю, 34 часа в 

год, в части, формируемой участниками образовательных отношений. Риторика даёт широкие 

возможности для проведения школьных праздников, конкурсов, внеклассных мероприятий, выставок 

достижений учащихся – письменных работ (альбомов, газет, фотовыставок) и т.д. 

Распределение часов по классам: 

7 класс – 1час в неделю, 34 часа в год 

8 класс – 1час в неделю, 34 часа в год 

9 класс - 1час в неделю, 34 часа в год  

 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РИТОРИКА» (7-9 кл.) 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) адаптированной АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования. 

Освоение общеобразовательного курса «Риторика» в 7-9 классах является промежуточным 

и обеспечивает достижение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  двух видов результатов: личностных и предметных на данный период. 

Предметные результаты освоения АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для образовательной области «Язык и речевая практика», готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 



 принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

 оформлять виды деловых бумаг (телеграмма, объяснительная записка, заявление, заметка в 

стенгазету, письмо-поздравление, объявление) с опорой на представленный образец; 

 знание отличительных признаков основных частей слова; 

 умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

 представления о грамматических разрядах слов; 

 уметь различать части речи по вопросу и значению; 

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера (50-55 

слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

 составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного и 

описательного характера на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

 знание о составе слова; 

 умение разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

 образовывать слова с новым значением с использованием приставок и суффиксов; 

 дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным признакам; 

 определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной схеме или 

вопросам учителя; 

 писать небольшие по объему изложения повествовательного характера (70-90 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

 составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 90 слов) повествовательного характера 

на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану 

после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

 оформлять виды деловых бумаг (телеграмма, объяснительная записка, заявление, заметка в 

стенгазету, письмо-поздравление, объявление). 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (далее БУД) реализуется в 7-9 классах, что 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП и 

служит основой разработки программ учебных дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на 

основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 

потенциал образования школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

Основная цель реализации деятельности по формированию БУД состоит в формировании школьника с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 



 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

 Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

На уроках письма и развития речи формируются следующие базовые учебные действия: 

 личностные учебные действия: 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе. 

 коммуникативные учебные действия: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию; 

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

- использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные. 

 регулятивные учебные действия: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных 

задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 познавательные учебные действия: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 



- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по чтению и развитию речи 

Класс Базовый уровень Минимальный уровень 

7 класс Читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух;   

читать «про себя»;   

выделять главную мысль произведения с 

помощью учителя; 

формулировать вопросы к тексту (с 

помощью учителя); 

делить текст на части или озаглавливать 

данные части под руководством учителя: 

характеризовать главных действующих лиц 

(с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам;   

пересказывать содержание прочитанного; 

выделять незнакомые слова в тексте. 

Правильно их объяснять  ( с помощью 

учителя); 

соотносить читаемые произведения с 

определённым жанром литературы ( с 

помощью учителя); 

выучить наизусть 10 стихотворений. 

читать внеклассную литературу под 

контролем учителя, участвовать в её 

обсуждении. Составлять отзывы под 

руководством учителя. 

читать вслух правильно, целыми словами, 

трудные слова – по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца 

предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

отвечать на вопросы учителя; 

читать «про себя» проанализированный 

заранее текст, выполняя несложные задания; 

оценивать поступки героев с помощью 

учителя;   

отвечать на вопросы учителя, пересказывать 

несложные по содержанию тексты с помощью 

наводящих вопросов, по плану. 

Заучивать стихотворения наизусть (объём 

текста с учетом учебных возможностей 

учащегося) - наизусть 6-8 стихотворений. 



8 класс Читать  целыми словами без искажения 

звукового состава слова (по слоговое чтение 

трудных слов); чтение про себя ранее 

проанализированные тексты; 

чтение незнакомого текста (коротких 

рассказов, сказок, статей) и пересказ 

прочитанного по вопросам; краткий 

пересказ прочитанных фрагментов по плану 

с учётом индивидуальных особенностей 

детей; 

пересказывать отдельные части 

произведения, доступные по изображаемым 

событиям; 

выделять тему произведения, участвовать в 

обсуждении идеи; 

выборочное чтение простых по содержанию 

текстов по усмотрению учителя, с учётом 

возможностей учащихся; 

деление текста на части (с помощью 

учителя), групповое придумывание 

заголовков к выделенным частям; 

учить стихотворения наизусть (объём текста 

с учётом особенностей учеников); 

разбор содержания читаемого с помощью 

вопросов учителя; 

выделение непонятных слов, учиться 

объяснять их, опираясь на текст (с помощью 

учителя); 

участвовать в уроках внеклассного чтения, 

выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

Читать вслух правильно, выразительно, 

целыми словами. 

Читать про себя проанализированные тексты, 

читать короткие, доступные тексты 

самостоятельно. 

Пересказывать отдельные части 

произведения, доступны по изображаемым 

событиям; 

Выделять тему произведения, участвовать в 

обсуждении идеи; 

Выражать свое отношение к поступкам героев 

и событиям (с помощью учителя); 

Находить в тексте незнакомые слова, учится 

их объяснять,  опираясь на текст (с помощью 

учителя; 

Учить  стихотворения наизусть (объём текста 

с учетом учебных возможностей учащегося) 

Участвовать в уроках внеклассного чтения. 

Выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

9 класс Читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно, читать вслух и «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным героям; 

высказывать своё отношение к героям и их 

поступкам; 

пересказывать содержание произведения, 

рассказывать по предложенной теме в связи 

с прочитанным. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических 

отрывка 

 

Уметь читать вслух и про себя доступные по 

содержанию тексты; 

Правильно отвечать на вопросы; 

Участвовать в анализе произведения; 

Выбрать из данных заглавия к выделенным 

частям; 

Пересказать доступный текст и отдельные его 

части по плану; 

Выказывать своё отношение к поступкам 

действующих лиц и событиям; 

Учить стихотворения наизусть; 

Участвовать в уроках внеклассного чтения, 

выполняя посильные задания по 

прочитанному тексту. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающегося 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 характеризовать главных действующих лиц; 

 пересказывать содержание прочитанного. 



Обучающиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений. 

 

5.Содержание учебного предмета «Риторика» 

Тематика произведений. 

      Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере чтения 

художественной литературы воспитание морально – этических и нравственных качеств личности 

подростка. 

Навыки чтения. 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками 

препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами текста. 

Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 

Знание основных сведений из жизни писателей. Чтение книг из школьной и районной библиотек.      

 Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журналах. Обсуждение прочитанных книг. 

Статей. Составление отзывов. Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки 

действующих лиц. 

Содержание программы 

7 класс 

Устное народное творчество – 5 часов 

   Сказки «Сивка – бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; былина «Три поездки Илью 

Муромца»; народные песни «Ах, кабы на цветы не морозы…», «По улице мостовой…»; пословицы, 

загадки. 

    Из произведений русской литературы ХIХ века – 8 часов 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», стихотворения «Зимний вечер», «У лукоморья». 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська». 

Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин». 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (в сокращении). 

А.П. Чехов «Хамелеон». 

В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). 

     Из произведений русской литературы ХХ века – 12 часов 

М. Горький «Детство», «В людях» (отрывки из повести). 

М.В. Исаковский «Детство», «Ветер», «Весна». 

К.Г. Паустовский «Последний чёрт». 

М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

К.М. Симонов «Сын артиллериста» (отрывки). 

В.П. Катаев «Флаг». 



Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки…», «Всё в тающей дымке…». 

Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». 

Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 

А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните и приезжайте»). 

К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки». 

Темы уроков внеклассного чтения – 9 часов 

1. Л. Н. Лагин «Старик Хоттабыч». 

2. В. П. Астафьев «Капалуха», «Гуси в полынье», «Стрижонок Скрип». 

3. Л.Н. Толстой «Детство». 

4. Творчество В. И. Белова. «Лад». 

5. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

6. Повести М. Горького «Детство», «В людях». 

7. А. А. Сурков. Стихотворения из цикла «Победители». 

8. Устный вечер на тему «Поэты о русской природе». 

9. Творчество Н. Рубцова. Стихи. 

Произведения для заучивания наизусть (10 стихотворений). 

1. Народные песни. 

2. Отрывок из сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

3. А. С. Пушкин «Зимний вечер». 

4. М. Ю. Лермонтов «Бородино». 

5. И. А. Крылов «Слон и Моська». 

6. Н. А. Некрасов «Несжатая полоса». 

7. М. Исаковский «Ветер». 

8. К. М. Симонов «Сын артиллериста». 

9. Н. И. Рыленков «В тающей дымке». 

10. Стихи о русской природе. 

 

8  класс 

     Тематика произведений. 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально – этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

    Навыки чтения. 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью учителя, 

иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, обоснование своего отношения к 

действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, назывных предложений самостоятельно и с помощью 

учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений слов в 

тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). . 



Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Чтение статей на определённую тему из 

периодической печати для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

 

Содержание программы 

Устное народное творчество – 3 часа 

Русская народная сказка «Волшебное кольцо», пословицы и поговорки, Баллады «Перчатка» В.А. 

Жуковского, «Нашла коса на камень» И.З. Суркова, Былина «Добрыня и Змей». 

   Произведения русских писателей ХIХ века – 7 часов 

А.С. Пушкин. Воспоминания о поэте: М.Я. Басина «Публичное испытание», И.И. Пущин «Записки о 

Пушкине» (отрывок); стихотворения «Памятник» (отрывок), «Во глубине сибирских руд…», «Зимнее 

утро», «И.И. Пущину», «19 октября 1827 года», «Няне», «На холмах Грузии…», «Сожжённое письмо» 

(отрывок), «Я вас любил…»; «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Смерть Поэта» (отрывок), «Родина» (отрывок), «Парус», «Сосна»; 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

И.А. Крылов. Басни «Волк на псарне», «Осёл и Соловей», «Муха и Пчела». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения «Размышления у парадного подъезда» (отрывок), «В полном разгаре 

страда деревенская…», отрывки из поэм «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». 

И.С. Никитин. Стихотворения «Русь» (отрывок), «Утро на берегу озера». 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» (в сокращении). 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала» (в сокращении). 

    Произведения русских писателей 1-й половины ХХ века – 7 часов 

А.П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». 

В.Г. Короленко. Отрывок из повести «Слепой музыкант». 

М. Горький. Рассказ «Макар Чудра». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща золотая…». 

А.П. Платонов. Сказка «Разноцветные бабочки». 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский Характер». 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «некрасивая девочка». 

   Произведения русских писателей 2-й половины ХIХ века – 8 часов 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Телеграмма». 

Р.И. Фраерман. Отрывки из повести «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». 

Л.А. Кассиль. Рассказ «Пекины бутсы». 

А.Т. Твардовский. Отрывки из поэмы «Василий Тёркин». 

В.М. Шукшин. Рассказ «Гринька Малюгин». 

В.П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (глава из повести «Последний поклон»). 

Р.П. Погодин. Рассказ «Алфред». 

А.А. Сурков. Стихотворение «Родина». 

    Темы уроков внеклассного чтения – 9 часов 

1. Литературные сказки. 

2. Мир любви и дружбы в творчестве А.С.Пушкина. 

3. Мир природы, мир волшебства в стихах русских поэтов. 

4. Рассказы Л.Н.Толстого. 

5. В мире поэзии С.А.Есенина. 

6. Чудеса и тайны планета Земля. 

7. О мужестве, о доблести, о славе. 

8. Тема души простого человека в рассказах В.М.Шукшина. 

9. Мои любимые книги. 

    Произведения для заучивания наизусть 

(10 стихотворений и 1 прозаический отрывок). 

1. А. С. Пушкин «Памятник», «Во глубине сибирских руд», «19 Октября 1827», «Няне». 

2. М. Ю. Лермонтов «Родина», «Сосна», «Парус», отрывок из «Песни про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

3. И.А. Крылов «Осел и Соловей». 

4. Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос». 



5. И. С. Никитин «Русь». 

6. Прозаический отрывок «Спасение Муму». 

7. С. А. Есенин «Пороша», «Отговорила роща золотая». 

8. Отрывок из поэмы «Василий Теркин» А. Т. Твардовского. 

 

9  класс 

   Тематика произведений. 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. Произведения устного 

народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. На примере художественной 

литературы воспитание морально – этических и нравственных качеств личности подростка. 

  Навыки чтения. 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, 

объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале 

нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

    Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление отзыва о 

прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

 

Содержание программы 

   Устное народное творчество – 5 часов 

Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила…». 

Былина «На заставе богатырской» (в сокращении). 

«Сказка про Василису Премудрую», сказка «Лиса и тетерев». 

   Из произведений русской литературы ХIХ века – 8 часов 

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении). 

И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» (в сокращении). 

А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (в сокращении), повесть «Барышня – крестьянка» (в 

сокращении). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Морская царевна» (в сокращении); «Баллада».  

Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в сокращении). 

Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», отрывок из поэмы «Саша».  

А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди…», «Помню я: старушка няня…», «Это утро, радость 

эта…». 

А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил». 

   Из произведений русской литературы ХХ века – 12 часов 

М. Горький «Песня о Соколе». 

В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» (в сокращении). 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещё в глаза глядел…». 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Стекольный мастер». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в сокращении). 

Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя песня». 

   Темы уроков внеклассного чтения – 9 часов 

1. Сказки о животных. 



2. В. М. Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому». 

3. Заметки из газет на тему «Моя семья». 

4. Повести из книги Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

5. Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие». 

6. Ю. В. Бондарев «Последние залпы». 

7. Рассказы о труде сверстников. 

8. Просмотр фильма по рассказу М. Шолохова «Судьба человека». 

9. Ю. И. Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

   Произведения для заучивания наизусть 

(10 стихотворений и 1 прозаический отрывок). 

1. Русская народная песня «Колыбельная». 

2. И. А. Крылов «Кот и Повар». 

3. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок). 

4. М. Ю. Лермонтов «Тучи». 

5. М. Ю. Лермонтов «Баллада» (отрывок). 

6. Н.А. Некрасов «Саша» (отрывок). 

7. А. А. Фет «Это утро, радость эта». 

8. М. Горький «Песня о Соколе» (прозаический отрывок). 

9. М. И. Цветаева «Красною кистью». 

10. С. А. Есенин «Нивы сжаты». 

11. Н. М. Рубцов «Зимняя дорога» 

6. Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Устное народное творчество 5 

2. Из произведений русской литературы ХIХ века 8 

3. Из произведений русской литературы ХХ века 12 

4. Темы уроков внеклассного чтения 9 

ВСЕГО  34 

 

8 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Устное народное творчество 3 

2. Из произведений русской литературы ХIХ века 7 

3. Произведения русских писателей 1-й половины 

ХХ века 

7 

4. Произведения русских писателей 2-й половины 

ХХ века 

8 

5.  Темы уроков внеклассного чтения 9 

ВСЕГО  34 

 

9 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 



1. Устное народное творчество 5 

2. Из произведений русской литературы ХIХ века 8 

3. Из произведений русской литературы ХХ века 12 

4. Темы уроков внеклассного чтения 9 

ВСЕГО  34 

 

7.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Ладыжеская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе: Книга для учителя. – М.: 

«Баллас», «С-инфо», 2002. – 80 с. 

2. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений/Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2-е изд., испр. И 

доп. – М.: АЗЪ, 1995. – 928 с. 

3. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы/С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова; РАН. Ин-т рус. 

яз. – 9-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2006. – 688 с. 

4. Педагогическое речеведение. Словарь-справочник. – Изд. 3-е, испр. и доп. / Под ред. Т.А. 

Ладыженской и А.К. Михальской; сост. А.А. Князьков. – М.: Флинта, Наука, 2008. – 312 с. 

5. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь: Для учащихся сред. Школы. – 35-е 

изд. – М.: Просвещение, 1980. – 224 с. 

6. Школьная риторика: 6 класс. Методические рекомендации// Под ред. Т.А. Ладыженской. – 2-е 

изд., перераб. – М.: ООО «С-инфо»; ООО «Баллас», 2020. – 128 с. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений/Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2-е изд., испр. И 

доп. – М.: АЗЪ, 1995. – 928 с. 

2. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы/С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова; РАН. Ин-т рус. 

яз. – 9-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2006. – 688 с. 

3. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь: Для учащихся сред. Школы. – 35-е 

изд. – М.: Просвещение, 1980. – 224 с. 

4. Школьная риторика. 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательной школы. В 2 ч. / Под 

ред. Т.А. Ладыженской. – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский дом «С-инфо»; Издательский 

дом «Баллас», 2021. – 160 с. 

5. Школьная риторика. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательной школы. В 2 ч. / Под 

ред. Т.А. Ладыженской. – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский дом «С-инфо»; Издательский 

дом «Баллас», 2021. – 159 с. 

6. Школьная риторика. 9 класс. Учебное пособие для общеобразовательной школы. В 2 ч. / Под 

ред. Т.А. Ладыженской. – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский дом «С-инфо»; Издательский 

дом «Баллас», 2021. – 164 с. 

7. Чтение  7 класс: учеб.,  для общеобразовательных организаций,  реализующих адапт.  

основные обеобразоват. программы/ автор – составитель А. К. Аксёнова. - 9-е изд.-М.: 

Просвещение, 2019. - 287с. 

8. Чтение  8 класс: учеб.,  для общеобразовательных организаций,  реализующих  адапт.  

основные общеобразоват. программы/  автор – составитель З. Ф. Малышева . - 11-е изд.-М.: 

Просвещение, 2019. 



9. Чтение  9 класс: учеб.,  для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вид,    авторы – составители А. К. Аксёнова, М. И. Шишкова - 2-е изд.-М.: Просвещение, 2016. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Федеральный портал ’’Российское образование” http://www.еdu.ru Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru Учительский портал 

http://www.uchportal.ni 

Фестиваль педагогических идей ’’Открытый урок» http://festival. 1 September Электронная 

библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru Портал «Мой 

университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://moi-sat.ru Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru/ 

 

Поликодовые тексты: тексты песен, стихов, пословиц, поговорок, фрагменты из художественной 

литературы 

Видеофрагменты из «Ералаша», мультфильмов 

Иллюстрации; Схемы. 

Приложение 1 

 

Формы организации учебного процесса 

В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить 

примеры. 

В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как: 

словесный, наглядный, практический. 

          Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: открытые 

и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 

         Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на 

уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - устные сочинения-характеристики героев; 

      - развитие художественной фантазии у детей;   

     - придумывание финала, опираясь на развитие событий. 

           Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется более щадящая 

проверка и оценка знаний и умений учащихся.   

           Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

           Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, анализ, 

оценка прочитанного), направленный на развитие речи учащихся. Только в этом случае школьники 

могут стать полноценно развитой личностью, адаптированной к условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах:  

 принцип коррекционной направленности в обучении; 

 принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

 принцип научности и доступности обучения; 

 принцип систематичности и последовательности в обучении; 

 принцип наглядности в обучении; 

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Типы уроков: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). Имеет целью 

изучение и первичное закрепление новых знаний. 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). Имеет целью 

обобщить умения по применению знаний. 

http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ni/
http://festival/
http://window.edu.ru/
http://moi-sat.ru/
http://www.it-n.ru/


 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок).  Имеет целью 

обобщение единичных знаний в систему. 

 Урок контроля, оценки и коррекция знаний- контрольная, проверочная работа. Имеет целью 

определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

 Комбинированный урок, урок – беседа, повторительно-   обобщительный урок, урок развития 

речи. 

Методы и приёмы обучения: 

 словесный (рассказы, объяснения, беседа, работа с учебником и книгой); 

 наглядный (наблюдение, демонстрация), практический. 

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и 

разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов,  сказок, заслушивание отрывков произведений в 

авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся – основные на переработке устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста по предварительным вопросам; 

продолжение текста; 

выразительное чтение; 

чтение наизусть; 

чтение по ролям. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения открытых и закрытых тестов, заданий на установление соответствия, ответов на вопросы. 

Тексты контрольно – измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическими 

особенностями каждого ученика. Контроль осуществляется по завершению изучения творчества 

писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для контроля 5-15 мин. 

Ожидаемые результаты.  

       Овладевать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных 

писателей; 

Научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

Быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

 

Оценка навыков чтения 

       Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по текстам учебника. 

    При оценке во внимание принимается успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, 

ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 

     Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

   Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления отдельных 

умений и навыков по чтению. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

   Задача проверки техники чтения заключается прежде всего в выявлении продвижения каждого 

ученика, причин, испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной коррекционной 

помощи. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного произношения; 

- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII класса — легкие тексты 

самостоятельно); 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 



- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает в основном правильно, бегло; 

- допускает 1—2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонации, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с 

помощью учителя; 

- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью 

учителя; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет их самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя: 

- допускает при чтении наизусть 1—2 самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

- допускает 3—4 ошибки при чтении; 1—2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз; 3—4 в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударе-

ний; авыделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения основного 

смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам; 

- допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении даже синтаксических пауз; 

- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; 

- не делит текст на части; 

- не называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной 

смысл; не использует помощь учителя; 

- не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 

 

 

    

 


