
Аннотация к адаптированной программе по литературе для 6 класса 

 

Рабочая программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

разработана с учетом рекомендаций ПМПК, направлена на преодоление несоответствия 

между процессом обучения детей с задержкой психического развития (при условии 

сохранности интеллектуальной сферы) по образовательным программам основного 

общего образования и реальными возможностями учащихся, исходя из структуры их 

заболевания, познавательных потребностей и интересов. 

Рабочая программа по литературе для обучающихся ограниченными возможностями 

здоровья составлена на основе; 

1.Законы: 

Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

2.Концепции преподавания литературы в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы(утвержденные 

Министерством просвещением 24.12.18) 

3.Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

4.Приказы: 

-  приказ Министерства просвещения России от 20 .05. 2020 № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 

 

Письма Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами 

 



5.Программы: 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

-авторской программы по литературе авторов: Коровина В. Я., Журавлев В.П. М. 

Просвещение-2020г. 

- учебник В.Я.Коровина «Литература» издательство «Просвещение» 2020 г. 

-основной образовательной программы основного общего образования  МБОУРыновской 

ООШ 

6.Учебного плана МБОУ Рыновской ООШ на 2020-2021 уч.г. 

7.Годового календарного графика МБОУ Рыновской ООШ на 2020-2021 уч. г. 

 

 

Главная цель адаптированной программы – разработка содержания коррекционно-
развивающей работы с ребенком, направленной на формирование речевых новообразований 
и становление всех видов детской деятельности. Адаптированная программа представляет 
собой комплекс взаимосвязанных направлений работы с ребенком и с его родителями, 
которые позволяют создать условия для максимальной реализации особых образовательных 
потребностей обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на определенной 
ступени образования. 

Целевое назначение адаптированной образовательной программы заключается в 
направленности на преодоление несоответствия между процессами обучения ребенка по 
образовательным программам определенной ступени образования и его реальными 
возможностями, исходя из структуры нарушения, познавательных потребностей и 
возможностей. 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 
индивидуальных психофизических особенностей (ОВЗ) не могут освоить Программу по 
литературе в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, 
предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения 
при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, 
обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным 
словарным запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с 
ОВЗ работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является 
пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются 
отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
является усвоение содержания предмета «Литература» и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

 

 

 

Данная адаптированная рабочая программа предусматривает овладение знаниями в объёме 
обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской 



Федерации. Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и 
индивидуально – групповая коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей 
в овладении предметом. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 
основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты 
изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные 
признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд 
сведений о литературе познается школьниками в результате практической деятельности. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 
связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 
окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 
искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 
многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 
воспринимающего. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 
как факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, 
диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями 
совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 
духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 
классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 
культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 
произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления 
учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного 
потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 
слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно 
сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 
исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Содержание программы включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 
поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 
прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 
читателя и т. д.). 

В настоящей рабочей программе затронута одна из ведущих проблем - художественное 
произведение и автор, характеры героев. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 

  

  



 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет, и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Основными задачами реализации программы являются: 

 развитие способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 
позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 совершенствование умения анализа и интерпретации художественного текста, 
предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 
культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбор текстов с учетом интереса школьников к нравственно-философской 
проблематике произведений и психологическому анализу; 

 постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 
направлений. 

Настоящая адаптированная рабочая программа предмета «Литература» конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 
часов по разделам курса и задает последовательность изучения материала. Рабочая 
программа содействует реализации единой концепции образования. 

Обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-
грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы, у них не 
отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 
что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 
фонем. 

У обучающихся имеются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Они склонны 
использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 
значение слова. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 
смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 
отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 
установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 
абстрактным значением. 

 

 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Недостаточный уровень сформированности лексических 



средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 
переносным значением. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 
сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого 
интеллекта.  

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена 
вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 
инструкции, элементы и последовательность заданий. 

Исходя из особенностей классов, в тематическое планирование на каждый урок введены 
коррекционные упражнения, направленные на развитие речи. 

На уроках литературы решаются следующие коррекционные задачи: 

 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 – развитие речи: 

развитие фонематического восприятия; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка. 

Адаптированная рабочая программа предусматривает решение проблем, возникающих в 
процессе обучения учащегося: несформированность техники чтения, отсутствие 
систематических знаний по литературе, неумение пересказывать и анализировать текст и т.д. 
Проблемы планируется решать за счёт тех форм и видов деятельности, которые 
используются на уроках. 

 

 

Предлагаемое содержание и объём курса соответствует образовательному стандарту по 
литературе, психолого-педагогической характеристике класса. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Специальные методы и приемы коррекционно-развивающего обучения: 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 специальные коррекционные упражнения; 



 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 развёрнутая словесная оценка; 

 включение в содержание учебного материала информации, способствующей 
повышению уровня общего интеллектуального развития детей; 

 пропедевтика усвоения нового материала; 

 воспроизведение учебного материала по памяти; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

 рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что нового он узнал и 
чему научился на уроке). 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, диалоги, 
творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 
самостоятельного чтения. 

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

 Входной – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления 
ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 
предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 
(беседа; тестирование; выразительное чтение; техника чтения). 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 
содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; 
индивидуальный опрос; подготовка сообщений, проектов; работа по карточкам; 
составление схем, таблиц, рисунков). 

 Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если 
тема достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов; 
тестирование). 

 Тематический – по окончании изучения темы (тестирование). 

 Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса с целью диагностирования 
усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи 
(тестирование, техника чтения, выразительное чтение). 

 

 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная рабочая программа по 
литературе для детей с ТНР, тем не менее, отличается от программы массовой школы. Эти 
отличия заключаются в: 

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся 
медленнее воспринимают новый материал, медленнее ведут запись и выполняют 
графические работы; 

 методических приѐмах, используемых на уроках: при использовании классной доски 
все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; 

 оказывается индивидуальная помощь обучающимся; 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 снижение уровня сложности и объема заданий; 

 в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов; 

 использование более медленного темпа обучения; 



 аналитико-синтетический способ преподнесения материала с целью отработки 
каждого элемента и обеспечения целостного восприятия; 

 постоянное обращение к конкретной действительности; 

 выявление причинно-следственных связей; 

 разделение деятельности на отдельные части, элементы, операции; 

 дозированная помощь взрослого; 

 многократное возвращение к изученному материалу; 

 постоянное обращение к конкретной действительности; 

 четкое обобщение каждого этапа урока ( проверка выполнения задания, объяснение 
нового, закрепление материала и т.д); 

 объяснение нового учебного материала по частям; 

 четкая и ясная формулировка вопросов учителя; 

 структурирование изучаемого материала с использованием сигнальных опор; 

 детализирование изучения того или иного раздела программы с целью адаптации 
объема, характера учебного материала к познавательным возможностям ребенка; 

 опора на практические действия с реальными предметами; 

 использование инструктивных карточек с описанием пошаговых действий; 

 вынесение сложных тем на индивидуальные коррекционные занятия; 

 снижение темпа деятельности, увеличение времени для выполнения заданий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения обучающимися программы по литературе 
являются следующие умения и качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, 
потребность в чтении; 

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 
принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

 потребность в самовыражении через слово; 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по литературе 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая 
постановку новых целей; 

 анализировать условия и пути достижения цели; 



 составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 
свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 
решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 
монолога и диалога; 



 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 
приёмы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 
формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 
оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств. 

 
 

Предметные результаты освоения обучающимися программы по литературе 



Устное народное творчество 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения; 

• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как основу для развития 
представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 
русском национальном характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 
приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в них 
воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 
идеалом русского и своего народов); 

• сочинять сказку или рассказ по пословице и/или придумывать сюжетные линии; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 
наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать 
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 
анализа поэтического текста, характеристики героя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 
оформлять её результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 



 


