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 Данная программа составлена на основе программы «Литературное чтение и развитие устной речи» из сборника «Программно-

методическое обеспечение для 10 –12 классов с углублѐнной трудовой подготовкой в специальных коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида» под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. Серия: Коррекционная педагогика. 

Издательство: Владос, 2006 год.   

 Литературное чтение и развитие устной речи в 10–12 классах школы VIII вида имеет целью подготовку умственно отсталых детей 

к самостоятельной жизни на основе усвоения социально ориентированных общеобразовательных предметов. Подчиняясь общей цели 

образования умственно отсталых учащихся юношеского возраста, такой предмет имеет и свою собственную цель: развитие умения 

осмысленного чтения литературных, публицистических и технических текстов доступного им содержания и уровня сложности. 

Ознакомление учащихся с программными литературными произведениями является одним из факторов социально-бытовой 

ориентированности, залогом более успешной интеграции в общество. Представления о литературных произведениях и их авторах, 

полученные учащимися на уроках, помогут им в дальнейшем при 

воспитании собственных детей.   

 Особенности восприятия умственно отсталых учащихся таковы, что они значительно успешнее воспринимают тот материал, 

который вызывает у них эмоциональный отклик, побуждает к переживаниям за того или иного героя. Учеников привлекает динамика 

событий, резкие повороты сюжета. Чтобы поддерживать интерес учащихся к произведению целесообразно устанавливать соответствие 

между событиями личной жизни учащихся и теми событиями, которые являются предметом литературного или публицистического 

изложения. Известно, что умственно отсталые учащиеся затрудняются в выявлении смысловых связей, установлении причинно-

следственных зависимостей. Это касается даже несложных текстов. С еще большими проблемами старшеклассники сталкиваются, читая 

неадаптированные литературные произведения. 

 На первом этапе знакомства с произведением рекомендуется краткий пересказ учителем (чтение, если это небольшой объем 

текста) его содержания или целиком, или до того фрагмента, с которого начинается чтение самими учащимися с тем, чтобы прочитанные 

в дальнейшем эпизоды понимались ими исходя из общего смыслового контекста. 

 При обсуждении содержания прочитанного текста, характеристик образов продуктивно привлечение личного опыта 

старшеклассников, использование средств наглядности (иллюстрации, фотографии, фрагменты кино- и видеоматериалов), обращение к 

приему драматизации. 

Юноши и девушки, знакомясь с доступными их осмыслению литературными текстами, которые вызывают у них 

непосредственный эмоциональный интерес и соотносятся с их личным опытом, получают основу для перехода к важнейшему этапу 

читательской деятельности - самостоятельному чтению. 

 Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию устной речи. Этому процессу способствует обогащение пассивного и 

активного словаря учащихся в процессе работы над литературным произведением; умение объяснить значение некоторых слов и 

выражений с помощью толкового или фразеологического словаря; участие в чтении драматических произведений по ролям, 

вырабатывающее у учащихся правильные эмоциональные интонации в устной речи; участие в обсуждении произведения, которое 

совершенствует умение ведения диалога учащимися (не перебивать собеседника, продумывать свой ответ и строить его в зависимости от 



сказанного собеседником); заучивание стихотворных произведений, прозаических отрывков; использование приема «обмен 

информацией» на уроках внеклассного чтения в виде пересказа самостоятельно прочитанных газетных заметок, журнальных статей и др. 

   

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Чтение» входит в образовательную область курса «Язык и речевая практика» учебного плана ГОКУ «Школы-интерната 

№20 г. Иркутска». 

В основу разработки рабочей программы заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

В основу рабочей программы положены следующие принципы: 



- принципы государственной политики Российской Федерации 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); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося 

и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между изучаемым материалом и практической 

деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико-

ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся нравственных представлений (правильно или 

неправильно; хорошо или плохо) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между 

отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных областей и результаты личностных 

достижений; 

 -принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

I. Целевой раздел 

Рабочая программа (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Цель реализации образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 



Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией АООП предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

 

Цель третьего этапа реализации АООП УО (10-12 классы) направлены на углубленную трудовую подготовку и социализацию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной 

жизнедеятельности в социальной среде. 

Целью программы является отбор литературных произведений, ознакомление с которыми наиболее способствует нравственному, 

психическому и социальному развитию умственно отсталых учащихся и вызывает у них эмоциональный отклик, а также отбор 

эффективных приемов и методов, помогающих ученикам совершенствовать свою речевую деятельность.   

Данная цель реализуется в ходе решения следующих задач: 

- выявление интересов школьников, их литературных предпочтений; 

- формирование общего интереса к чтению; 

- совершенствование техники чтения; 

- повышение способности понимать прочитанное; 

- развитие у учеников старших классов правильных речевых   потребностей. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися ФАООП УО (вариант 1) предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - 



введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся: 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том числе владение вербальными и 

невербальными коммуникативными компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью с НОДА могут дифференцироваться в 

зависимости от особенностей сенсорной, речевой, двигательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

 

Личностные, предметные результаты освоения образовательной программы по предмету «Чтение» 

 

 анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе 

В ходе освоения программы учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

 - читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

- осознанно читать про себя доступные по содержанию тексты; 

- выявлять идею (основную мысль) произведения (самостоятельно или с помощью учителя); 

- называть главных и второстепенных действующих лиц, находить в тексте отрывки с описанием внешности героя, высказывать 

собственное отношение к герою и его поступкам; 

- пересказывать текст по плану; 



- находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью учителя. 

  Также учащиеся должны знать наизусть 5 стихотворений и 1 прозаический отрывок. 

  Критериями оценки учащихся являются понимание прочитанного, что выясняется путем свободного пересказа учеником 

прочитанного незнакомого текста, ответов на поставленные вопросы, выделение главной мысли произведения; техника чтения, 

включающая в себя соблюдение пауз на знаках и синтаксических пауз, позволяющих проверить выразительность чтения; деление текста 

на части и характеристика главных действующих лиц для проверки сформированности аналитико-синтетического мышления. 

Рабочая программа предусматривает два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по предметной области "Язык и речевая практика" на 

конец обучения (XII класс). 

Минимальный уровень: 

- представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

- образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в различные контексты для решения коммуникативно-речевых 

задач; 

- использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и собственных мыслей; 

- нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым назначением с опорой на представленный образец; 

- первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, художественном); 

- участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью педагогического работника), необходимого для раскрытия темы и 

основной мысли текста при решении коммуникативных задач; 

- выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

- правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание; 

- осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

 -участие в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (ответы на вопросы, высказывание собственного мнения, 

выслушивание мнений обучающихся с соблюдением правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание текста 

или личный опыт; 

- установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с помощью педагогического работника); 

самостоятельное определение темы произведения; 

- определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

- редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной мысли произведения (части текста); 

- деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью педагогического работника) на основе готового плана 

после предварительного анализа; 

- ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием слов автора; 

- определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их поступкам (с помощью педагогического работника); 

- пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после предварительного анализа; 

- нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 



- знание наизусть одного (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-ти стихотворений; 

- выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

художественных произведений и научно-популярных текстов, выполнение посильных заданий. 

 

Достаточный уровень: 

- первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения; 

- составление устных письменных текстов разных типов - описание, повествование, рассуждение (под руководством педагогического 

работника); 

- использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих и собственных мыслей в текстах, относящихся к разным 

стилям речи; 

- самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели высказывания для решения коммуникативных практически 

значимых задач; 

- отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

- отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью педагогического работника); 

- выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; 

- определение цели устного и письменного текста для решения коммуникативных задач; 

- отбор языковых средств (с помощью педагогического работника), соответствующих типу текста и стилю речи (без называния терминов) 

для решения коммуникативно-речевых задач; 

- правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научно-познавательных текстов вслух и молча; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

- овладение элементарными приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

- осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов, участие в их обсуждении; 

- целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близких по тематике художественным текстам; 

- активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 

- умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей точки зрения; 

- самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

- самостоятельный выбор (или с помощью педагогического работника) интересующей литературы; 

- самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научно-художественной литературы с последующим ее 

обсуждением; 

- самостоятельное пользование справочными источниками для получения дополнительной информации; 

- самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 

- заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений (соответственно 12 и 3). 

 



Основные направления коррекционной работы: 

 коррекция фонематического слуха; 

 коррекция артикуляционного аппарата; 

 коррекция слухового и зрительного восприятия; 

 коррекция мышц мелкой моторики; 

 коррекция познавательных процессов. 

  При подборе учебного материала использовался разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся, мотивация учения 

данного предмета, способствующая наилучшей социальной реабилитации обучающихся, учтены реалии сегодняшнего дня, прослежены 

межпредметные связи. 

Данная программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и 

умений. 

Педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой. 

I группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все 

задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, 

в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует 

о сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и 

умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна 

незначительная активизирующая помощь взрослого. 

Они хорошо понимают содержание прочитанных текстов, отвечают на вопросы по содержанию, могут соотнести свои ответы с 

определенным местом текста, озаглавить части текста, составить простейший план и пересказать текст по плану. Все задания, как легкие, 

так и трудные, выполняются ими безошибочно или с единичными ошибками, которые они сами могут найти и исправить. На доступном их 

развитию уровне эти школьники овладевают устной и письменной речью. 

Учащиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие 

трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, 

но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, 

так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают 

ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно 

точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 

На уроках русского языка они допускают больше ошибок в чтении и письме, самостоятельно найти их и исправить затрудняются. 

Правила заучивают, но не всегда могут успешно применить их на практике. Прочитанное понимают, но при пересказе могут допустить 

пропуски смысловых звеньев. Эти ученики овладевают связной устной и письменной речью, но в то же время для успешной передачи своих 

мыслей им нужна помощь учителя в виде наводящих вопросов, подробного плана, различных видов наглядности. 



К III группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи 

(словесно-логической, наглядной и предметно-практической). 

Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся 

характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить 

главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных 

занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся 

значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. 

Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений, могут их применить при 

выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о 

низкой способности учащихся данной группы обобщать, из суммы полученных знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно 

поставленной задаче. 

Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, Значительная помощь им бывает нужна 

главным образом в начале выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой 

трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. 

После этого школьники увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в 

определенной мере осознанном процессе усвоения. 

Трудности понимания отчетливо проявляются при чтении текстов на уроках чтения. Восприятие содержания у них носит 

фрагментарный характер. Это приводит к тому, что ученики даже в общих чертах не усваивают смысловой канвы прочитанного. Нередко 

содержание текста понимается искаженно. 

При изложении выученного текста учащиеся затрудняются отграничить новые сведения от имевшихся у них в прошлом опыте, не 

умеют отделить существенное от второстепенного. Кроме того, страдает полнота, точность и последовательность воспроизведения, 

наблюдаются привнесения. Эти недостатки связаны с особенностями запоминания, низкой способностью учащихся к анализу и обобщению, 

неумением устанавливать причинно-следственные зависимости. 

К IV группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом школы для детей с интеллектуальными нарушениями на 

самом низком уровне. При этом только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого 

количества упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. 

Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. Учащимся требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками 

используется верно, другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное 

указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто 

механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой вспо-

могательной школы. 

Ученики данной группы овладевают, в основном, первоначальными навыками чтения. Связная устная и письменная речь формируется 

у них медленно, отличается фрагментарностью, значительным искажением смысла. 



 В основу критериев и норм оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и единый подход. Знания и умения 

обучающихся по «Чтению» оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных 

работ. 

 При 5-балльной системе для всех установлены следующие общедидактические критерии: 

a) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

 

 

 

 

 

 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, замена гласных, грубое искажение структуры слова).  

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического 

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя 

допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих 

знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 



Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении 

предложений, употреблении слов; допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных 

звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в 

построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 

100 %-90 % правильно выполненных заданий - 5 баллов; 

91%-70 % правильно выполненных заданий - 4 балла; 

71%-50 % правильно выполненных заданий - 3 балла; 

Менее 49 % - 2 балла. 

Итоговая отметка знаний и умений обучающихся выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутой 

учеником к концу определенного периода. 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу. Изменений и дополнений, внесённых в авторскую программу В.В. Воронковой, 

нет. Базисный учебный план по программе составляет 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Срок реализации программы: 2024-2025 учебный год. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ЧТЕНИЕ» (10 класс) 

 

1 четверть 16 часов 

№ п/п Раздел и тема Количество 

часов 

Дата 

1 1 Введение.  

1.1. Образное отражение жизни в литературе. Жанры литературы. О книге и чтении 

1 02.09 

2 2 Устное народное творчество. 

2.1. Песни, частушки, пословицы, поговорки, пестушки и потешки, считалочки, 

скороговорки, загадки 

1 06.09 

3 3 Сказки.  

3.1.  Народные сказки. Сказки волшебные, бытовые, о животных. Литературные приемы 

1 09.09 

4,5,6,7 3.2 -3.5 Литературные сказки (Г.Х. Андерсен, П.П. Бажов, А.С. Пушкин, Ю.К. Олеша) 4 13.09 

16.09 

20.09 



23.09 

8 4 Внеклассное чтение. 

4.1 Чтение и обсуждение статьи из газеты 

1 27.09 

9 5 И.А. Крылов. Басни. 

5.1. И. А. Крылов. Жизненный путь (основные этапы). Басни. Общая характеристика 

(содержание, мастерство диалога, мораль). Басня «Квартет» 

1 30.09 

10-11 5.2 И. А. Крылов басня «Стрекоза и муравей», «Обезьяна и очки». Проверка техники чтения 1 04.10 

 

 И. А. Крылов басня «Мартышка и очки» 1 07.10 

12 6 А.С. Пушкин. Лирика. 

6.1.  А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. 

 «Я памятник себе воздвиг нерукотворный… 

1 11.10 

13 6.2. А.С. Пушкин. Лирика. «Я помню чудное мгновенье…» 1 14.10 

14 7 Н.В. Гоголь.  «Ночь перед Рождеством». 

7.1. Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества» 

 

1 

18.10 

15, 16 7.2-7.5 Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» (обзорное ознакомление с повестью) 2 21.10 

25.10 

 

2 четверть 15 часов 

№ п/п Раздел и тема Количество 

часов 

Дата 

1 1 М.Ю. Лермонтов. Лирика. 

1.1. М.Ю. Лермонтов. Очерк жизни и творчества. 

1 08.11 

2 1.2. М.Ю. Лермонтов. Лирика. 1 11.11 

3 2 И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

2.1.И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Бежин луг» 

1 15.11 

4 2.2 И.С. Тургенев. «Бежин луг» (обзорное ознакомление). 1 18.11 

5 3 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь». 

3.1 М.Е. Салтыков-Щедрин. Биографическая справка. «Премудрый пескарь». 

1 22.11 

6 4 А.П. Чехов «Лошадиная фамилия». 

4.1 А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. 

1 25.11 

7 4.2 А.П. Чехов «Пересолил»  1 29.11 

8 4.3 А.П. Чехов «Толстый и тонкий» 1 02.12 



9 5 С.А. Есенин. Лирика (по выбору). 

5.1 С.А. Есенин. Очерк жизни и творчества.  

1 06.12 

10 5.2 С. Есенин «Отговорила роща золотая…»  

(наизусть) 

1 09.12 

11 5.3 С. Есенин «Задремали звѐзды золотые…» (наизусть) 1 13.12 

12 5.4 С. Есенин  

«Край любимый. Сердцу снятся…» (наизусть)  

1 16.12 

13 6 К.Г. Паустовский. «Парусный мастер». 

6.1 К.Г. Паустовский. Очерк жизни и творчества. «Парусный мастер» 

1 20.12 

14 

15 

7 Внеклассное чтение.  

7.1 Чтение и обсуждение статьи из журнала 

2 23.12 

27.12 

 

 

3 четверть 19 часов 

№ п/п Раздел и тема Количество 

часов 

Дата 

1 1 М. Горький. «Челкаш». 

1.1 М. Горький. Очерк жизни и творчества 

1 13.01 

2 1.2 М. Горький «Челкаш». Историко-бытовой комментарий к рассказу  1 17.01 

3 2 В.В. Маяковский. Лирика. 
2.1 В.В. Маяковский. Слово о поэте: основные этапы жизненного пути. Историко-бытовой 

комментарий к произведениям 

1 20.01 

4 2.2 В.В. Маяковский. Лирика. 1 24.01 

5, 6, 7 3 М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

3.1-3.3 М.А. Шолохов. «Судьба человека» (Отрывки в сокращении) 

3 27.01 

31.01 

03.02 

07.02 

8 3.4 М.А. Шолохов. «Судьба человека». Историко-бытовой комментарий к рассказу 1 10.02 

9 4 Военная проза. 

4.1. Обзорное ознакомление с произведениями о войне (К.М. Симонов, В.П. Астафьев) 

1 14.02 

10 5 В.М. Шукшин. Творчество. 

5.1. Обзорное ознакомление с биографией и творчеством В.М. Шукшина 

1 17.02 

11 6 Б.Ш. Окуджава. Творчество. 1 21.02 



6.1. Обзорное ознакомление с биографией и творчеством Б.Ш. Окуджавы 

12, 13, 

14, 15 
7 Зарубежная литература. 

7.1-7.5 Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

4 24.02 

28.02 

03.03 

07.03 

16, 17, 

18 

7.6 -7.10 Джек Лондон «Белый клык» 3 10.03 

14.03 

17.03 

 

19 8 Внеклассное чтение. 

8.1 Чтение и обсуждение статьи из газеты 

1 21.03 

 

 

4 четверть 17 часов 

№ п/п Раздел и тема Количество 

часов 

Дата 

1 1 Зарубежная литература (продолжение). 

1.1 Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед» (В сокращении) 

1 04.04 

2, 3 1.2 -1.3 Э. Сетон-Тампсон «Снап» (Отрывок в сокращении) 2 07.04 

11.04 

4, 5 1.4-1.5 Д.Даррел «Живописный жираф» (Отрывок в сокращении) 2 14.04 

18.04 

6, 7, 8 2 Современная литература.  

2.1-2.3 В.П. Астафьев. Очерк жизни и творчества.  

«Васюткино озеро» 

3 21.04 

25.04 

28.04 

9, 10 2.4-2.5 Ю.П. Казаков. Очерк жизни и творчества. «Оленьи рога». Техника чтения 2 02.05 

05.05 

11, 12, 

13 
3 Фантастика в литературе. 

3.1 Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» (обзорное ознакомление) 

3 09.05 

12.05 

16.05 

14, 15, 

16, 17 

4 Внеклассное чтение. 

4.1 Чтение и обсуждение справочной литературы 

4 19.05 

23.05 

26.05 



30.05 

 

Используются ТСО: видеофрагменты фильмов (DVD), компьютерные презентации, музыкальные композиции (ПК, магнитофон). 

 

Учебно-методический материал 

Учебная  

программа 

Учебники Методический материал 

Сборник «Программно-методическое обеспечение для 10-12 

классов с углублённой трудовой подготовкой в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида» 

под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. Серия: 

Коррекционная педагогика. Издательство: Владос, 2006 г. 

- 1) М.И. Шишкова. Развитие речи на уроках литературного 

чтения в старших классах специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: пособие для 

педагога-дефектолога. Издательство: Владос, 2010. 

2) А. Ц. Цыбикова Система работы над литературными 

персонажами в старших классах специальной коррекционной 

школы VIII вида. – М., 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание материально – технического обеспечения учебного процесса 

Экранно-звуковые пособия 
Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы уроков. 

Видеофильмы соответствующего содержания. 

Слайды соответствующего содержания. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Оборудование класса 
Ученические столы одноместные и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски. 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

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/ 
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