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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Адаптированная рабочая программа по чтению составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 г № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

 

                                        ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

                        
Изучение каждого художественного произведения вызывает у обучающихся 

данного класса затруднения при его чтении и понимании содержания, так как 

произведения, изучаемые в курсе чтения и развития речи, разножанровые и при работе с 

ними требуется большая методическая вариативность. Работе по совершенствованию 

техники чтения необходимо уделить особое внимание. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные 

писателей, их творческий путь, даже в упрощенном варианте. Биографию писателей часто 

отождествляют с биографией героев изучаемых произведений. В исторических 

произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда 

понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, 

поступка героя.  

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений, уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. Учащиеся  9 класса продолжат учиться отвечать на 

поставленные вопросы, полно, правильно, последовательно передавать содержание 

прочитанного, кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении, 

называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно 

оценивать их действия и поступки, устанавливать несложные причинно-следственные 

связи и отношения, делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. На 

уроках чтения решаются и проблемы нравственного воспитания учащихся,  понимания ими 

соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. Для достижения целей и задач 

обучения чтению на уроках реализуется личностно ориентированный и деятельностный 

подход к обучению, используются методы группового обучения, проблемного обучения, 

игровые формы обучения, занимательные задания. Применяются такие формы работы, как 

устное словесное рисование (описание местности, человека, животного, предмета), 

самостоятельная работа с карточкой (задание по отрывку из текста – ответы на вопросы, 

небольшое рассуждение с опорой на текст), кроссворд и викторина по творчеству писателя 

или по отдельному произведению, тест (для самопроверки, для взаимопроверки), 

выразительное чтение по ролям, устное или письменное рассуждение по заданному началу, 

работа с текстом в группе по плану, данному на карточке; создание своей иллюстрации к 

прочитанному; самостоятельное чтение к уроку внеклассного чтения, индивидуальное 

задание (подготовка сообщения о жизни писателя), самостоятельная подготовка 

занимательного задания (викторины, кроссворда, теста, ребуса) для своих одноклассников; 

заучивание наизусть; подробный или сжатый пересказ; составление плана по тексту или 

плана ответа (рассказа о герое произведения) . 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

    Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 



 

прогноза. Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

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

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. В структуре психики такого ребенка в первую очередь 

отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только 

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

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как 

правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского 

о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

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

в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и 

т. д. 



 

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

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

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными 

и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или 

иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных  видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе 

и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 

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

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. 

Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление 

трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание 

может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 

улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, 

в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 



 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 

всего ― представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

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

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

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

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

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

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 



 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании 

и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 

на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

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

профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 

школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов 

и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

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

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выгодским, о единстве закономерностей 

развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких 

социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 

мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на 

сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону 

ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в 

образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать 

как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, 

так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

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



 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

раннее получение специальной помощи средствами образования; обязательность 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; научный, 

практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; доступность 

содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; систематическая 

актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их 

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

ситуаций; обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); использование преимущественно позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; развитие мотивации и интереса к 

познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; специальное обучение 

способам усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с взрослым, по 

показу, подражанию по словесной инструкции; стимуляция познавательной активности, 

формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать 

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

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

проведении коррекционно-развивающих занятий.   

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Цели: 

Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие 

школьников, направленное на их социально-личностное становление, профессиональное 

самоопределение в будущей жизни.  

Сформировать и развить у учащихся навыки правильного, беглого и выразительного 

чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений русских и 

зарубежных классиков и современных писателей.  

Задачи:  

1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст. 

2. Совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого чтения. 

3. Повысить уровень общего развития учащихся. 

4. Расширять возможности в осознании читаемого материала. 



 

5. Учить последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои 

мысли в устной форме. 

6. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 

7. Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной 

речи. 

8. Развивать нравственные качества школьников. 

Отрабатывать навыки правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков 

и современных писателей; учить правильно и последовательно излагать свои мысли в 

устной форме; социально адаптировать учащихся в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В 5 классе: 136 часов в объёме 4 часов в неделю, контрольных работ – 3 

В 6 классе: 136 часов в объёме 4 часов в неделю, контрольных работ – 3 

          В 7 классе: 136 часов в объёме  4 часов в неделю, контрольных работ – 4. 

В 8 классе: 136 часов в объёме 4 часов в неделю, контрольных работ – 5. 

  Срок реализации программы – 1 учебный год. 

 

                                                      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

     ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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 АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 



 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

     

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

    5 класс 

-умение осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

-умение соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

-умение соблюдать при чтении интонационное оформление предложений (тон, громкость 

чтения, логические ударения); 

-способность отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

-умение осуществлять самостоятельно и с опорой на план , схему, иллюстрации, рисунки, 

драматизацию и т.п.) различные виды пересказов (полный,  выборочный, по ролям); 

-способность выделять главную мысль произведения; 

-способность участвовать в беседе; 

-умение делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части); 

-способность выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

-способность заучивать стихотворения наизусть; 

-способность читать доступные детские книги из школьной ( домашней библиотеки) 

6 класс  

-читать  текст   правильно, осознанно и выразительно вслух и про себя; 

-делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами (полный 

пересказ, выборочный, краткий); 

- определять мотивы поступков героев, выражать свое  отношение к ним; 

-пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, рассказывании, 

выражении собственной точки зрения, коллективном обсуждении и т.п.; 

-самостоятельно составлять и задавать одноклассникам ( или учителю) вопросы к тексту; 

-понимать жанровые особенности произведений 9 сказка, стихотворение, рассказ, басня); 

-заучивать наизусть стихотворения, басни; 

-совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой  

(нахождение нужной книги по теме урока, выбор книги для самостоятельного чтения, для 

выполнения творческих работ и т.д.) 

 7 класс  
- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную   

информацию; составлять простой план. 
- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты. 

- пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста — 

рассуждения; подробно и выборочно пересказывать повествовательные 

художественные тексты. 



 

- определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить 

текст на смысловые части, составлять простой план анализируемого текста. 

- правильно произносить широко употребляемые слова. 

- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа. 

- указывать морфологические признаки изученных частей речи. 

- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов. 

- обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять сложный план текста, прогнозировать содержание текста по заголовку,  

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать 

свое отношение к предмету речи. 

- подробно и сжато пересказывать тексты. 

- определять тему, основную мысль текста. 

- различать части речи, правильно указывать морфологические признаки изученных 

частей речи. 

- находить орфограммы в морфемах. 

8 класс 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;   

- читать «про себя»;   

- выделять главную мысль произведения; 

- характеризовать главных действующих лиц;   

- пересказывать содержание прочитанного. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух правильно, целыми словами, трудные слова – по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания;  

-  читать «про себя» проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания;  

-  участвовать в обсуждении темы и текста;  

-  оценивать поступки героев с помощью учителя;   

- отвечать на вопросы учителя, пересказывать несложные по содержанию тексты с помощью 

наводящих вопросов, по плану. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

                                                                               5 класс 

 Примерная тематика 

Рассказы, стихотворения о прошлом нашего народа, его героизме в труде и ратных 

подвигах; политических событиях в жизни страны; труде людей, их отношении к Родине, 

друг к другу; родной природе и бережном к ней отношении, жизни животных. 

Навыки чтения 

Понимание изучаемых текстов, чтение слов по слогам (сложные случаи) и целыми 

словами (слова из 3-4-х слогов). Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и 



 

соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, 

тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям).  

 Чтение «про себя» с выполнением заданий.  

 Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, пользование подстрочным словарем.  

Ответы на вопросы к тексту.  

Деление текста на части с помощью учителя. Заголовок частей текста и составление 

с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений.  

     Пересказ по плану и с помощью наводящих вопросов учителя. Использование при 

пересказе слов и оборотов речи из текста/ Передача содержания иллюстраций к 

произведению по вопросам учителя.  

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному 

чтению.  

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

     Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков.  

Примерная тематика  

Устное народное творчество 

Словесные забавы. Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. Пословицы и 

поговорки. Загадки.  

Сказки.Русские народные сказки. Сказки народов мира. Литературные сказки. 

Картины родной природы. Лето. Осень. Зима. Весна. 

О друзьях-товарищах. 

Басни. И.А.Крылов. 

Спешите делать добро. 

О животных. 

Из прошлого нашего народа. 

Произведения зарубежных писателей. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Бажов П.П. «Солнечный камень».  

Бианки В.В. «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и чудовище», 

«Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня».  

Волков А.М. «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей»,  

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты».  

Житков Б.С. «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Компас».  

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказочка про Козявочку», «Сказка о том, как жила-была 

последняя муха», «Сказка про храброго зайца —            

длинные уши, косые глаза, короткий хвост».  

Носов Н.Н. «Огурцы», «Веселая семейка».  

Осевва В.А. «Синие листья», «Плохо».  

Паустовский К.Г. «Похождение жука-носорога».  

Пермяк ЕА. «Семьсот семьдесят семь мастеров».  

Пришвин ММ. «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю 

дедушки Мазая».  

Скребиикий ГА. «Лесной голосок», «Сиротка». 



 

 

                                                        6 класс    

Вводный урок (1 час). 

 Статья В.Пескова «Отечество». Определение главной мысли текста. Рассуждение 

на тему, почему человеку нужно знать свои корни.  

Устное народное творчество (2 час). 

 Отрывок из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Выразительное, 

осмысленное чтение, чтение по ролям. Определение основных черт характера героев, 

характеристика его поступков. Объяснение отдельных слов и выражений из текста былины. 

Произведения русских писателей (74 часа). 

Отрывки из художественных произведений русских писателей XIX-XX в.в. о 

героическом прошлом и настоящем нашей Родины, о борьбе за мир, о труде людей, о 

родной природе и бережном отношении к ней, о знаменательных событиях в жизни страны. 

Выразительное, правильное, беглое, осознанное чтение (вслух и «про себя»). Умение 

ответить на вопросы по тексту, составить свои вопросы. Составление коллективно (с 

помощью учителя) плана текста, подробный или краткий пересказ   (с использованием слов 

и выражений из текста, своими словами). Выделение главной мысли произведения, 

определение позиции и чувств автора. Определение основных черт характера героя 

произведения, использование оценочной лексики. Выделение непонятных слов, 

объяснение с помощью учителя значения отдельных слов и выражений. Формирование 

навыка устного словесного рисования (описание места событий, помещения, человека, 

природы). Составление кроссворда, викторины по тексту. Формирование навыка 

взаимоконтроля выразительного чтения (по плану с помощью учителя). Самостоятельное 

чтение отрывка с различным заданием по прочитанному: подготовка к выразительному 

чтению, выделение отдельных мест в тексте по вопросам, подбор слов для характеристики 

персонажа или его поступка, пересказ, выражение своего мнения о герое. Формирование 

навыка полного развернутого ответа, небольшого рассуждения на темы дружбы, счастья, 

доброты. 

Произведения русских поэтов (20 часов). 

 Выразительное чтение стихотворений русских поэтов XIX-XX в.в. (о природе, о 

человеке, о Родине, о Великой Отечественной войне). Разбор содержания стихотворений с 

помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов, подбор слов со сходными и 

противоположными значениями, объяснение с помощью учителя слов в переносном 

значении, образных выражений, характеризующих поступки героев и картины природы. 

Формирование навыка устного словесного рисования (описание природы). Заучивание 

стихотворных текстов наизусть. 

Произведения зарубежных писателей (25 часов). 

 Знакомство с произведениями (отрывками из произведений) известных зарубежных 

детсуих писателей и сказочников (Д.Биссет, Х.-К.Андерсен, Р.Киплинг, Дж.Родари, А. де 

Сент-Экзюпери).  Выразительное, правильное, беглое, осознанное чтение (вслух и «про 

себя»). Обсуждение прочитанных произведений, определение главной мысли текста, 

нравственных и общечеловеческих ценностей, утверждаемых в сказках зарубежных 

писателей, формирование у учащихся высоких нравственных и эстетических критериев, 

умений правильно оценивать прекрасное в жизни,  природе и искусстве. Определение 

основных черт характера героя произведения, использование оценочной лексики. 

Выделение непонятных слов, объяснение с помощью учителя значения отдельных слов и 

выражений. Разгадывание кроссвордов, викторин по произведениям.  Соотнесение 

иллюстраций  с эпизодами. Создание своих собственных иллюстраций к произведениям.  

Уроки внеклассного чтения (10 часов). 

 Обращение к значимым общечеловеческим проблемам и  темам. Развитие навыка 

самостоятельного чтения рекомендованных учителем произведений. Обсуждение 

прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о книках, 



 

называние главных действующих лиц. Формирование умения передать впечатление от 

прочитанного, кратко пересказать содержание прозаического произведения (отрывка из 

произведения). Устное словесное рисование (иллюстрация к эпизоду). 

Обобщающие (итоговые)  уроки (3часа). 

 Подведение итогов чтения произведений за определенный период обучения 

(обсуждение основных тем произведений, обмен впечатлениями о героях и описываемых 

событиях), занимательные задания (викторины, кроссворды – составление самостоятельно, 

с помощью учителя; работа с занимательными заданиями, предложенными учителем), 

иллюстрации к произведениям, тесты (для самопроверки и взаимопроверки).  

Проверка техники чтения учащихся (1 час). 

 Контроль сформированности  навыков беглого, сознательного, правильного, 

выразительного чтения  

 Требования к уровню подготовки учащихся: 

 учащиеся должны уметь: 

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

- выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно; 

 учащиеся должны знать: 

- наизусть 8 стихотворений. 

                                                                    7 класс   

 Раздел 1. Устное  народное творчество как отражение жизни  человеческого 

общества. 

Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты 

внешней и внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное 

повторение событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в пословицах и 

поговорках. Былина как отражение исторического прошлого народа. Язык произведений 

устного народного творчества. 

 Раздел 2. Русская литература XIX века 

(Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов.) 

Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,] И. А. Крылова, Н. А. 

Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Королейко; А. П. Чехова, А. И. Куприна и др. 

 Раздел 3. Русская литература XX века 

(Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов, их общественной 

значимости для времени.) 

Биография и творчество М. Горького. В. В. Маяковского,) С. А. Есенина, Н. А. 

Островского, А. А. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, А. Т. 

Твардовского,) К М. Симонова, Н. А. Рыленкова, Р. М. Рождественского,] Ю. И. Коваля, Р. 

П. Погодина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения. 

Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и структуре, в 

остальных случаях — после анализа тем. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

проанализированного в классе произведения или отрывка из него. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 

правильное, беглое, осознанное чтение (вслух и «про себя»). Умение ответить на 

вопросы по тексту, составить свои вопросы. Составление коллективно (с помощью учителя) 

плана текста, подробный или краткий пересказ   (с использованием слов и выражений из 

текста, своими словами). Выделение главной мысли произведения, определение позиции и 



 

чувств автора. Определение основных черт характера героя произведения, использование 

оценочной лексики. Выделение непонятных слов, объяснение с помощью учителя значения 

отдельных слов и выражений. Формирование навыка устного словесного рисования 

(описание места событий, помещения, человека, природы). Составление кроссворда, 

викторины по тексту. Формирование навыка взаимоконтроля выразительного чтения (по 

плану с помощью учителя). Самостоятельное чтение отрывка с различным заданием по 

прочитанному: подготовка к выразительному чтению, выделение отдельных мест в тексте 

по вопросам, подбор слов для характеристики персонажа или его поступка, пересказ, 

выражение своего мнения о герое. Формирование навыка полного развернутого ответа, 

небольшого рассуждения на темы дружбы, счастья, доброты.                                                 

                                              

                                                                       8 класс  

Устное народное творчество (9 часов). 

 Иметь представление о том, что такое устное народное творчество, о жанрах УНТ 

(сказка, пословица, поговорка, баллада, былина). Уметь отличать литературную сказку от 

народной, авторскую балладу от народной. Знать основных героев русских былин и 

распространенные пословицы и поговорки. Уметь выразительно читать целыми словами, 

понимать прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, пересказывать русские 

народные сказки, уметь определять главную мысль произведения, уметь выражать 

впечатление от прочитанного и характеризовать героев произведений, уметь 

самостоятельно выполнять задание по карточке по тексту сказки, былины.  

Произведения русских писателей XIX века (41 час).  

Иметь представление о морально-этических и нравственных ценностях, которые 

утверждает русская литература XIX века, о вкладе русских писателей в мировую 

художественную литературу и культуру. Знать основные сведения о жизни А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылова, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, 

познакомиться с художественными (стихотворными и прозаическими) произведениями и 

отрывками из произведений этих писателей. Иметь представление о рассказе, повести, 

басне, стихотворении. Уметь выразительно читать целыми словами прозаический и 

стихотворный текст, понимать прочитанное, отвечать на вопросы по тексту и задавать 

собственные вопросы по содержанию, уметь определять главную мысль и позицию 

(настроение, чувства) автора, выражать собственное впечатление от прочитанного, уметь 

составлять характеристику героев с помощью учителя, самостоятельно определять 

основные черты характера персонажа, обосновывать свое отношение к нему. Уметь 

составлять план текста (коллективно, с помощью учителя), план рассказа о герое 

произведения. Иметь представление об основных средствах художественной 

выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном значении), сравнении. Уметь 

пересказать прозаический текст – сжато или подробно. Продолжить осваивать устное 

словесное рисование (описание места событий, помещения, предмета, героя, животного) с 

опорой на текст произведения. Научиться строить небольшое рассуждение – по заданному 

началу (на тему дружбы, любви, милосердия) на основе прочитанного и с опорой на личный 

жизненный опыт. Уметь сопоставлять иллюстрацию в учебнике с текстом произведения. 

Уметь составить небольшой кроссворд, викторину, тест по произведениям и биографии 

писателя. Заучивание наизусть стихотворных произведений. 

Произведения русских писателей первой половины XX века (22 часа). 

 Иметь представление о гуманистических идеалах русской литературы первой 

половины XX века. Знать основные события жизни А.П.Чехова, В.Г.Короленко, 

А.М.Горького. Познакомиться с небольшими статьями о жизни А.Н.Толстого, С.Есенина, 

А.Платонова, Н.Заболоцкого, определить основные темы их творчества. Уметь выражать 

свое мнение о писателе как о человеке. Познакомиться с художественными (стихотворными 

и прозаическими) произведениями и отрывками из произведений этих писателей. Уметь 

отличать сказку от рассказа. Выразительное, осознанное чтение стихотворного и 



 

прозаического текста. Уметь задавать свои вопросы по тексту и отвечать на вопросы 

учителя и одноклассников. Уметь определять главную мысль текста, характеризовать 

героев произведений (с помощью учителя). Уметь объяснять значение отдельных 

выражений и слов. Уметь составлять план эпизода и пересказывать по нему текст, 

пересказывать от другого лица. Иметь представление о юморе, уметь определять 

юмористические моменты в произведениях. Научиться самостоятельно строить небольшое 

устное рассуждение на тему мужества, верности, человеколюбия, дружбы. Продолжать 

осваивать устное словесное рисование (описание человека, природы). Уметь 

самостоятельно выполнить задание на карточке по тексту, сделать вывод о герое, поступке 

героя, о событии в жизни героя. Иметь представление об основных средствах 

художественной выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном значении), 

сравнении. Заучивание наизусть стихотворных произведений, небольшого прозаического 

текста. Уметь проанализировать чтение и ответ одноклассника – по плану (с помощью 

учителя), прокомментировать собственное выразительное чтение – по плану.  

Произведения русских писателей второй половины XX века (20 часов). 

Познакомиться с краткими статьями о жизни К.Г.Паустовского, Р.И.Фраермана, 

Л.А.Кассиля, А.Т.Твардовского, В.М.Шукшина, В.П.Астафьева, Р.П.Погодина, 

А.А.Суркова, определить основные темы их творчества. Иметь представление о 

разнообразии тем и образов русской литературы второй половины XX века, познакомиться 

с произведениями писателей. Выразительное, осознанное чтение стихотворного и 

прозаического текста. Уметь составить план текста, озаглавить части рассказа, кратко или 

сжато передать содержание прочитанного. Уметь определить главную мысль текста, 

чувства автора и героев. Объяснение значения отдельных слов и выражений. Уметь 

сравнивать героев произведений (внешность, характеры, чувства, поступки). Уметь 

выполнять самостоятельно задания по карточкам (по тексту произведения): давать оценку 

герою и его поступку, подбирать слова оценочной лексики, строить небольшое 

рассуждение и делать вывод. Уметь составить характеристику героя по плану, используя 

опорные слова. Уметь соотносить иллюстрацию с текстом. Заучивание наизусть отрывков 

из стихотворных произведений.  

Уроки внеклассного чтения (7 часов). 

 Развивать навык самостоятельного чтения рекомендованных учителем 

произведений. Уметь передать впечатление от прочитанного, кратко пересказать 

содержание прозаического произведения (отрывка из произведения). Уметь работать в 

группе по плану анализа стихотворного произведения, давать небольшой развернутый 

аргументированный ответ по одному из пунктов плана. Устное словесное рисование 

(иллюстрация к эпизоду). 

                                                                  Формы и методы работы 

    Основная форма организации обучения письму является урок. Специфическая 

особенность обучения на уроках в коррекционной школе – их коррекционная 

направленность. Коррекция недостатков развития  обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) проводится в условиях комплексного решения 

образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач. Тип урока 

определяется в зависимости от его основной дидактической цели: урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний, обобщающий урок, урок повторения, контрольный 

урок, комбинированный урок.  

      На уроках письма сочетаются фронтальная, индивидуальная и групповая работа. 

Виды упражнений, которые используются на уроках письма: письменные упражнения из 

учебника, комментированное письмо, грамматический разбор, разбор слова по составу, «4-

й лишний», устный ответ (с места и у доски), самостоятельная работа с карточкой, 

различные виды диктантов (графический, программированный, зрительный, словарный). 

Развитие речи обучающихся осуществляется через систематическую словарную работу 

(ознакомление с новыми словами, составление с ними словосочетаний и предложений, 



 

подбор однокоренных слов и т.п.), через проведение работы с деформированным текстом, 

по подбору подписей к серии картин. 

    На уроках письма и развития речи используются следующие методы урока:  

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач курса письмо и развитие речи применяются 

разнообразные  типы уроков: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.) 

Используются ТСО: видеофрагменты фильмов(DVD), компьютерные презентации, 

музыкальные композиции (ПК, магнитофон). 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

6 класс 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольны

е работы 

Практически

е работы 

1. Устное народное творчество 3   Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

2. Сказки 23  1 Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

3. Картины родной природы 43 1  Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

4. О друзьях- товарищах 11   Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

5 Басни И. Крылова 4  1 Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

6 Спешите делать добро 13  1 Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

7  О животных 14 1  Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

8  Из прошлого нашего народа 16 1  Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

9  Из произведений зарубежной литературы 9   Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

 Итого  136 3 3  

№ 

 
 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольны

е работы 

Практически

е работы 

1. Моя Родина 3   Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 



 

 

7 класс 

 

 

 

2. Золотая осень 16  1 Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

3. Страницы истории 24 1  Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

4. Здравствуй, гостья – Зима! 34 1  Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

5 Весна- красна 21 1  Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

6 Рассказы о животных 19  1 Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

7 Рассказы, сказки, стихи для детей 19   Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

 Итого  136 3 2  

№ 

 
 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольны

е работы 

Практически

е работы 

1. Устное народное творчество 16 1  Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

2. Из произведений русской литературы 19 

века 

59 1 1 Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

3. Из произведений русской литературы 20 

века 

61 1 1 Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

4. Внеклассное чтение в разделах 9 1  Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

 Итого 136 4 2  



 

8 класс  

 

 

№ 

 
 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольны

е работы 

Практически

е работы 

1. Устное народное творчество 14 1  Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

2. Произведения русских писателей 19 века 59 1 1 Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

3. Произведения русских писателей 1 

половины 20 века 

30 1  Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

4. Произведения русских писателей 2 

половины 20 века 

33 1 1 Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

5 Внеклассное чтение 9 1  Библиотеки ЦОК, 

ФГИС «Моя школа» 

 Итого 136 5 2  



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ    

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Количество рабочих мест для обучающихся соответствует вместимости кабинета.  

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом. 

Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее 

цветовая маркировка.  

Ученическая мебель изготовлена из материалов   безвредных для здоровья детей и     

соответствует росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. 

При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и 

расстояния. 

Кабинет имеет естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению.  

В кабинете используется ТСО: компьютер,   проектор. 

Раздаточный дидактический материал для самостоятельной работы, таблицы, тесты. 

 

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

      5-9 классы. / Под ред. И.М.Бгажноковой– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011 
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