
Пояснительная записка

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ (ЗПР).
Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости учащихся

является  особое  по  сравнению  с  нормой  состояние  психического  развития  личности,
которое  в  дефектологии  получило  название  «задержка  психического  развития»  (ЗПР).
Каждый второй хронически неуспевающий ребенок имеет ЗПР.
            В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления,
памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит
замедленно  с  отставанием  от  нормы.  Ограничения  психических  и  познавательных
возможностей  не  позволяют ребенку  успешно  справиться  с  задачами  и  требованиями,
которые предъявляет  ему общество.  Как  правило,  эти ограничения  впервые отчетливо
проявляются и замечаются взрослыми, когда ребенок приходит в школу.
            У такого ребенка гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в
начальной  школе)  остается  ведущей  игровая  мотивация,  с  трудом  и  в  минимальной
степени  формируются  учебные интересы.  Слабо  развитая  произвольная  сфера  (умение
сосредоточиваться,  переключать  внимание,  усидчивость,  умение  удерживать  задание,
работать  по  образцу)  не  позволяет  школьнику  полноценно  осуществить  напряженную
учебную деятельность: он очень быстро устает, истощается. 
            Из-за  недостаточного  для  его  возраста  умения  сравнивать,  обобщать,
абстрагировать,  классифицировать  учащийся  не  в  состоянии  самостоятельно,  без
специальной  педагогической  помощи,  усвоить  содержательный  минимум  школьной
программы  и  быстро  попадает  в  ряды  хронически  неуспевающих.  Часто  трудности  в
учении  усугубляются  слабой  способностью  к  звуковому  и  смысловому  анализу  речи,
вследствие  чего  ребенок  плохо  овладевает  навыками  чтения,  с  трудом  осваивает
письменную речь.
            Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в
поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и
возбуждения  мало  сбалансированы.  Ребенок  либо  очень  возбудим,  импульсивен,
агрессивен,  раздражителен,  постоянно  конфликтует  с  детьми,  либо,  наоборот,  скован,
заторможен,  пуглив,  в  результате  чего  подвергается  насмешкам  со  стороны детей.  Из
таких  взаимоотношений  со  средой,  характеризующихся  как  состояние  хронической
дезадаптации, ребенок самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может. 
            Школьники с ЗПР при условии систематической коррекционной поддержки,
интеллектуальной стимуляции,  общеукрепляющего оздоровления имеют благоприятный
прогноз развития.

Цели данной программы
Каждая  форма  педагогического  общения  с  детьми  ЗПР  должна  иметь  три  четко

определенные цели: образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую. 
Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного

материала,  овладения  детьми определенными учебными знаниями,  умениями и навыками.
Формулировка отражает содержание занятия.

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей,
совершенствования  моделей  поведения,  овладения  детьми  коммуникативными  умениями,
развития социальной активности и т.д. 

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие
психических  процессов,  эмоционально-волевой  сферы  ребенка,  на  исправление  и
компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими
приемами. Эта цель должна быть предельно конкретной и направленной на активизацию тех
психических  функций,  которые  будут  максимально  задействованы  на  уроке.  Реализация
коррекционно-развивающей  цели  предполагает  включение  в  урок  специальных



коррекционно-развивающих  упражнений  для  совершенствования  высших  психических
функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления.

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 
моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 
моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 
восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 
внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений
о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 
словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 
адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 
умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 
нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 
диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Внесенные изменения в примерную программу и их обоснование

 ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, отчество писателя,
название произведения, сюжет, имена главных героев, их характеристика и некоторые другие
основные характеристики),

 темп урока должен соответствовать возможностям ученика;
 чётко обобщать каждый этап урока;
 новый учебный материал объяснять по частям;
 вопросы формулировать четко и ясно;
 домашние задания должны преобладать практические,  так как  учащимся с ЗПР

нужна именно способность применять знания в практической деятельности;
 на каждом уроке обязательна словарная работа;
 переключать с одного вида деятельности на другой;
 разнообразить виды занятий;
 использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты.
Главное,  чтобы  информативная  и  деятельностная  насыщенность  урока

соответствовала психофизическим возможностям ребенка.

Организация текущего и промежуточного контроля знаний
Мониторинг  в  6  классе  по  литературе  для  учащихся  с  ЗПР  можно  провести  по

следующей  таблице  (оценки  по  3,  4,  5,  6-ому столбцам  учитель  ставит  сообразно
индивидуальным особенностям ученика).



            Коррекционная работа
 Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение про «себя». 
 Выделение главной мысли произведения и его частей. 
 Определение основных черт характера действующих лиц. 
 Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов;

подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью 
учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражениях, характеризующих 
поступки героев, 

 Коррекция недостатков речевого развития и мышления через работу по отбору 
лексического материала.

  Коррекция недостатков речевого развития путём построения связного высказывания . 
 Коррекция грамматического строя речи через составление предложений и употребление 

предложений с различной эмоциональной окраской в речи. 
 Коррекция мышления через развитие внимания к художественной детали. 
 Коррекция логического мышления и памяти путём выполнения упражнений 

комплексного анализа текста 
 Коррекция грамматического строя речи через составление предложений и употребление 

предложений. 
 Коррекция монологической речи учащихся путем развернутого ответа на вопросы 

учителя. 
 Коррекция мышления через нахождение и анализ собственных ошибок. 

Планируемые результаты изучения АОП

Личностные результаты:
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к  саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции,  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов России и народов
мира;

 готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном
самоуправлении и общественной жизни в  пределах  возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

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



поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;

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

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

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать:      

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 
слуха;

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.".

Метапредметные результаты изучения литературы
Регулятивные:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

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

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;

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

Познавательные:
 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

 умение находить ответы на вопросы, используя знания и информацию, полученную на
уроках

Смысловое чтение:
 исправление – определение и корректировка языковых или содержательных нарушений в

тексте.
 сопоставление / нахождение сходств и различий
 перечисление  объектов  или  идей,  связанных  с  определённой  темой/ситуацией  (выбор

действующих  лиц,  изменения  в  описании  природы,  последовательность  происходящих
событий).

 множественный выбор – выбор правильного ответа из предложенных вариантов.
 конспектирование/составление кратких записей ,развитие умения записать кратко в форме

заметок  содержание  прочитанного  или  прослушанного  текста  с  целью  зафиксировать
необходимую информацию для дальнейшего использования (краткий пересказ)

 деление текста на абзацы – деление сплошного текста на части согласно основной идее,
содержащейся в каждой из них.

 составление  плана –  сокращение  информации текста  до основных идей,  записанных в
форме плана, то есть по пунктам.

 предвосхищение/прогнозирование (приём антиципации)  – приём работы, направленный
на развитие умения предвосхищать содержание текста.

 заполнение таблицы- внесение в таблицу необходимой информации.
 содержательный  и  смысловой  выбор  ответов  или  суждений,  который  осуществляется

путём  соотнесения  предлагаемых  высказываний  с  содержанием  прочитанного  или
прослушанного текста.

Коммуникативные:

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

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих чувств,  мыслей и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей деятельности;  владение  устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;

 использовать полученные на уроке знания в жизни

Учебно-проектная деятельность:
 анализ актуальности проводимого исследования;
 проведение проектных работ или исследования;
 оформление  результатов  работ  в  соответствии  с  замыслом  проекта  или  целями

исследования;
 представление результатов;

ИКТ компетентность:
 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий.

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 



письменной и устной речи;
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи тьютора;

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 
вопроса;

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 
получаемую информацию из различных источников.".

Предметные результаты

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития;

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; обеспечение культурной 
самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской
и мировой культуры;

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 



критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

 приобщение к литературному наследию своего народа;
 формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание

исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение
культуры народа;

 обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

 получение  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся  явлении,  о  его
уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых
понятий  лингвистики,  формирование  аналитических  умений  в  отношении  языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Выпускник научится:
 самостоятельно  понимать  выраженный  в  словесной  форме  идейно-художественный

смысл  произведений  и  применять  в  собственных  высказываниях  изученные  приёмы
словесного выражения содержания;

  определять тему и основную мысль произведения;
 различать разговорный язык и разновидности литературного языка, их употребление;
 создавать тексты официально-делового, научного и публицистического стилей;
 рассказывать о событии с использованием диалога;  
 создавать собственный сказ, устный монолог в научном стиле;
  употреблять стилистически окрашенные слова в речи;
  создавать стилизацию и пародии;
 различать роды словесности, определять вид и жанр произведения;
  видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах народной

словесности, своеобразие стиля в различных библейских текстах;
  понимать характер литературного героя с учётом всех средств его изображения;
  писать  сочинение:  характеристика  героя  и  сравнительная  характеристика  нескольких

героев;
  писать сочинение-эссе по лирическому произведению;
  создавать  режиссёрский  план  эпизода,  сценки  с  использованием  языковых  средств

драматического рода словесности;
 писать  сочинение:  анализ  эпизода  пьесы;  сочинение-рассуждение  о  героях  баллады  и

поэмы;
 использовать мотивы народной словесности в собственном литературном творчестве;
 выразительно читать эпические и лирические произведения;
  выполнять различные задания исследовательского характера;
  работать самостоятельно,  в группе, вместе с классом;-  изложение своих мыслей ясно,

точно и грамотно в устной и письменной речи;
 поиск,  систематизация,  анализ  и  классификация  информации,  использование

разнообразных  источников,  включая  учебную  и  справочную  литературу,  современные
информационные технологии.

Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия  ситуации

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и



выразительного словоупотребления;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; 

 участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную  позицию  и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического
значения слова;

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач

  извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться справочной
литературой,  средствами массовой информации, в том числе представленными в электронном
виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы
Интернета).

                                                             

Содержание учебного предмета АОП

Освоение программы должно реализовать требования к знаниям и умениям учащихся по 
русскому языку и литературе в личностном, предметном и метапредметном планах, намеченные 
Федеральным государственным образовательным стандартом. Назовем важнейшие задачи 
изучения русского языка и литературы на уроках словесности.

 Воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и литературе как 
величайшим духовным, нравственным и культурным ценностям русского народа.  

 Освоение знаний о законах функционирования  языка, о разновидностях употребления 
языка и стилистической окраске слов и выражений, о стилистических возможностях 
различных языковых средств — лексических, фонетических, грамматических — и форм 
словесного выражения содержания, о тексте и его качествах, о значении средств 
художественной изобразительности, о правилах речевого общения  в разных ситуациях.

 Овладение на основе этих знаний русским языком как средством общения и материалом 
словесности, культурой устной и письменной речи, различными видами речевой 
деятельности. Освоение умений творческого употребления литературного русского языка 
для выражения собственных мыслей и чувств, для создания в соответствии со сферой и 
ситуацией общения устных и письменных высказываний, не только соответствующих 
нормам литературного языка, но и обладающих такими качествами, как убедительность и 
выразительность.

 Осознание эстетической ценности русского языка, развитие потребности в речевом 
самосовершенствовании на основе изучения языка выдающихся произведений 
словесности.

 Понимание специфики языка художественной словесности, своеобразия словесного 
выражения содержания в произведениях разных родов и видов. Восприятие произведения 
как органического единства идейно-художественного содержания и словесной формы 
выражения содержания, как целостного явления искусства слова. Овладение умением 
самостоятельно постигать идейно-художественный смысл произведения в его родовой и 
видовой специфике через его языковую ткань. 



 Осознание значимости чтения для развития личности; формирование потребности в 
систематическом чтении. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного творчески воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное.

Произведения устной народной словесности
Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. Особенности 
словесного выражения содержания в былине. Былинный стих. Легенда как создание народной 
фантазии. Предание о реальных событиях. 
Эпическое произведение 
Отличие эпического произведения от лирического и драматического. Литературный герой. 
Изображение средствами языка характера литературного героя. Раскрытие характера героя в 
сюжете произведения. Герой произведения и автор произведения. Особенности языкового 
выражения содержания в эпическом произведении. Повествование, описание, рассуждение, 
диалог и монолог в эпическом произведении. 
Лирическое произведение
Лирическое произведение. Особенности языка лирического произведения. Ритм и стих как 
средства выражения мысли и чувства в лирическом произведении. Двусложные и трехсложные 
размеры стиха. Роль аллитерации в стихотворном тексте. Рифма, ее значения : смысловое 
(выделение главного слова), эстетическое (красота звучания),  ритмообразующее (сигнал 
завершения строки), композиционное (связывание строк в строфу). Мужские, женские и 
дактилические рифмы. Стиховая пауза. 
Драматическое произведение 
Особенности языка драматического произведения. Языковые средства изображения характеров в
драматическом произведении. Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская ремарка. Способы 
повествования и описания в пьесе. Сюжет драматического произведения

Тематическое планирование учебного предмета

№ Содержание Количество часов
1 Произведения устной 

народной словесности.
                  3

2 Эпическое произведение, его особенности.                   5

3 Лирическое произведение, его особенности.                   6

4 Драматическое произведение, его особенности.                   4
5 Итоговое повторение.                   1

Итого                   19

Учебно-методическое обеспечение
 1. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в 
обучении и воспитании. Хрестоматия. – М.: ООО     «Аспект», 2007 г.

2. «Дефектология» 2009, №1,2,3.
3. Диагностика и коррекция ЗПР у детей. Пособие для учителей и специалистов           
коррекционно-развивающего обучения. – М.: Изд-во «Аркти», 2011 г.

4. Концепция коррекционно-развивающего обучения ГНУ «ИКП РАО». http://logpres.narod.ru/
_private/Kro.doc 



5. Мустаева Л. Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические аспекты 
сопровождения детей с ЗПР. – М.: Изд-во «Аркти», 2008 г.
6. Шмаков С.А., Безбородова Н.Я. От игры к самовоспитанию: Сборник игр коррекции. – М., 

2005.
7. Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. Приказ 
Минобразования РФ от 10.04.2012 № 29/2065-п.
8. Программа для общеобразовательных учреждений: Коррекционно-развивающее обучение. 

Начальные классы /сост. А. А. Вохмянина. 2-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2011.
9. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-педагогические 

аспекты. – М.,2009. – С. 90-95.
     10. Семаго Н., Семенович М.. Интеграция стихийная и продуманная. «Школьный психолог» 

2011, №23.
  11. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. –М.,2009.
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