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 Данная рабочая программа составлена на основе: 

1. Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ; 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

5-9 классы. Москва гуманитарный издательский центр «Владос» 2011. Под 

редакцией В.В.Воронковой. 

3. Учебников: 

 Русский язык 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида/Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. 

– М.: Просвещение, 2007 

 Чтение 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида/Авт.-сост. З.Ф. Малышева. – М.: 

Просвещение, 2009 

В программе по русскому языку для старших классов структурно выделяются два 

раздела:  

1. Письмо и развитие речи;  

2. Чтение и развитие речи.  

Программа по письму и развитию речи рассчитана на 4 часа в неделю для 5-9 

классов (136 часов).  

Программа по чтению и развитию речи рассчитана на 4 часа в неделю для 5-9 

классов  (136 часов). 

  

 Рабочая программа по русскому языку в старших классах специальной 

(коррекционной) школы имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на 

первый план выдвигаются задачи развития речи обучающихся как средства общения и как 

способа коррекции их мыслительной деятельности. 

Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть 

программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как 

предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и 

возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

В программе по русскому языку для старших классов структурно выделяются два 

раздела:  

1. Письмо и развитие речи.  

2. Чтение и развитие речи.  

Названные разделы включают учебные темы, а также перечень умений, которыми 

должны овладеть Обучающиеся к концу каждого года обучения. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в 

зависимости от учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладение 

программным материалом по указанному перечню требований, 2-й — предусматривает 

уменьшенный объем обязательных умений. 
 

Общая характеристика учебного курса 

Раздел 1. Письмо и развитие речи 

Коммуникативно-речевой подход к обучению языку не может быть обеспечен без 

освоения языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность 

взаимозависимы. Реализация названного подхода предполагает некоторое смещение 

акцентов при обучении русскому языку детей с умственной недостаточностью. Работа над 

усвоением грамматических категорий и орфографических правил перестает быть 
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самоцелью, она реализуется в процессе формирования собственно речевых умений и 

навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание грамматической теории 

и орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько умение применять 

изученный грамматике орфографический материал в речевой практике в ее устной и 

письменной форме. 

Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и 

твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное произношение согласного и 

гласного в слоге) приобретает значение для практического усвоения 

смыслоразличительной функции этих звуков и слогов (кадушка — катушка, семья — 

семя), для обработки четкости произносительных навыков, интонационной 

выразительности устного высказывания. 

Изучая тему «Слово», Обучающиеся овладевают законами образования слов, 

подбирают однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием гласных и 

согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. Обучающиеся группируют 

слова по различным грамматическим признакам: предметность, действие, количество; по 

их лексическому значению: например, глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, 

цвет. Внимание обучающихся обращается на слова с противоположным и близким 

значением, на лексемы, сходные по звучанию, но разные по значению (глиняный — 

глинистый, экскаватор — эскалатор), на составление и употребление слов с различным 

эмоционально-оценочным оттенком (дом — домик, дом — домище), на использование 

слова в контексте художественного образа (солнышко смеется). Обучающихся следует 

обучать точному выбору слов для выражения мысли, их применению в предложении и 

тексте. 

Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по 

дифференциации грамматических и семантических признаков, что создает условия для 

предупреждения ошибок в смешении грамматических категорий, в их правильном 

использовании в речи, например существительное и прилагательное со значением 

действия, их изменение и противопоставление глаголу в словосочетании и предложении 

(быстрый бег, беговая дорожка, бегать быстро). 

В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составлению 

словосочетания различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на гитаре, 

весело смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая 

дорога — прямой характер), поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), 

умению использовать словосочетания в качестве строительного материала целостной 

структуры предложения. Включение в программу данной языковой единицы обогащает и 

конкретизирует словарь обучающихся, помогает лучше понять образные средства языка, 

способствует развитию творческого мышления. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее 

полно реализуется в теме «Предложение». У обучающихся совершенствуется умение 

строить непохожие по структуре предложения, правильно использовать их в разных 

стилях речи (разговорный, художественный, деловой). Особое внимание следует уделить 

точному интонированию предложений, выделению в них логического центра. 

Обучающиеся наблюдают за изменением смысла высказывания в зависимости от переноса 

логического ударения с одного слова на другое, учатся выражать одну и ту же мысль 

разными по структуре предложениями, упражняются в чтении и составлении диалогов с 

опорой на картинку, на текст, на заданную речевую ситуацию. 

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, 

предложение) старшеклассники обучаются конструировать разнообразные тексты. Через 

все разделы программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми 

закономерностями построения монологического высказывания. Как показывает практика, 

без специального обучения Обучающиеся не могут овладеть связной речью, опираясь 
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только на интуитивный уровень осознания этих закономерностей. Они должны поэтапно 

освоить в практической деятельности основные законы структурирования текста.  

При изучении темы «Текст» у обучающихся 5-9 классов формируются следующие 

умения: 

•   определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о 

ком или о чем говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы (основная 

мысль); 

• выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном 

предложении текста; 

•   выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль из ряда 

предложенных учителем; 

•  определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя 

закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, заключение; 

•  выделять из текста предложения, отмечая языковые средства их связи друг с 

другом, пользоваться этими средствами в устной и письменной речи: местоимения, 

текстовые синонимы, наречия и др.; 

• отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами 

рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в высказываниях; 

•   подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 

•  с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты; 

исправлять нарушения в логике и последовательности  высказывания;  в  неточном 

употреблении  слов,  в  их неоправданном повторе,  в нарушении границ предложений,  в 

неверном использовании языковых средств связи. 

Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые 

рекомендуется проводить один раз в месяц, выделены в самостоятельный раздел. 

Отработанный на уроках грамматики тип текста, его жанр служат основой для выбора 

видов работы на этих уроках. 

Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали 

некоторых изменений в содержании грамматического и орфографического материала для 

более адекватного приближения к речевой практике. С этой целью большое внимание 

уделяется значению языковых единиц, их правильному употреблению в речи. Программа 

обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм 

подчиняется единому принципу: нахождение проверочных слов, где орфограмма 

находится в сильной позиции (безударные гласные под ударением, сомнительные 

согласные перед гласными). Большую роль в систематизации знаний и умений 

обучающихся, в правильном решении орфографических задач приобретает работа по 

подбору групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным написанием 

орфограмм во всех родственных словах. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 

обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), 

включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием 

сведений по каждой из названных тем. 

 

Раздел 2. Чтение и развитие речи 

В старших классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия 

доступных по содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, 

правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный 

план произведения, но и на его внутренний подтекст. Чрезвычайно важно добиваться 

эмоционального отклика на прочитанное, проводить направленную работу на понимание 

образного языка литературного текста, на использование таких выразительных средств, 

как тон голоса, синтаксические паузы, логические ударения (последнее — под 

наблюдением учителя). 
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Для качественного формирования навыка сознательного чтения, в программе 

выделяется в качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем 

предусматривается последовательное углубление умений обучающихся анализировать 

прочитанное, высказывать суждение по поводу описываемых событий и поступков героев, 

устанавливать позицию автора, наблюдая и выявляя те средства, с помощью которых она 

реализуется в произведении. К указанному разделу также представлен перечень 

возможных требований к уровню усвоения читательских умений. 

Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, 

поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у разных групп 

умственно отсталых обучающихся формируются не только медленно, но и асинхронно. 

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

классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым 

словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы 

организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью чтения 

школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового ударения, 

установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. 

Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как 

умственно отсталые Обучающиеся (как показывают исследования) значительно хуже 

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

непродуктивно для отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует учителя на 

формирование у обучающихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста и самостоятельность чтения. 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, 

построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности 

является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое 

значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения 

не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по 

ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст 

полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения, активно используя 

лексику и образные выражения текста. 

С учетом того что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по .чтению предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание 

позволяет обучающимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в 

обществе. 

В 5-6 классах продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе 5-6 классов используется тематический 

принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы 

младших классов рекомендуемые произведения становятся более объемными, 

тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для 

межпредметных связей, расширения социального опыта обучающихся. 

Начиная с 7 класса Обучающиеся включаются в круг литературного чтения. 

Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются 

монографическим принципом. В связи с этим предлагается примерный список авторов, 

творчество которых изучается в хронологической последовательности. Следуя основным 

положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить обучающихся с 

биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие 

понятия, отрабатывая их в процессе практической деятельности. Среди них жанры 

народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); 

виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки 
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(присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений (рассказ, 

повесть, басня, стихотворение, поэма). Обучающиеся учатся различать тему и идею 

произведения, выявлять характерные черты литературного героя, понимать юмор как 

способ выражения авторского замысла, овладевать средствами выразительности чтения. 

Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе VIII вида носит 

рекомендательный, характер с постепенным увеличением доли самостоятельности 

обучающихся в чтении дополнительной литературы. С 8 класса вводится чтение статей 

периодической печати. 

По мере перехода обучающихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в 

составлении отзывов и аннотаций на читаемые произведения. 

Вместе с тем (с учетом сложности контингента обучающихся) творческие работы 

по освоению литературных текстов могут выполняться коллективно. 

 

Содержание учебного курса 

5   класс 

Письмо и развитие речи 

(136 ч. в год, 4 ч. в неделю) 

Повторение (9 ч.) 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь 

слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение 

предложений по интонации. Коллективное  составление  текста  по  серии  картинок. 

Обязательный минимум 

 Строить простое распространенное предложение; 

 Связно высказываться:  устно, письменно (с помощью учителя); 

 Пользоваться орфографическим словарем. 

Звуки и буквы. Текст (14 ч.) 

Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных (слогообразующая роль, 

ударные и безударные) и согласных (мягкие—твердые, звонкие—глухие). Буквенная 

азбука — алфавит. Знакомство с орфографическим словарем. 

Мягкие и твердые согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я. 

Разделительный «Ь». Дифференциация слитного и раздельного произношения 

согласных и гласных в слогах (ля – лья). Употребление ь как показателя раздельного 

произношения согласного и гласного. 

Согласные звонкие и глухие. Их дифференциация. Установление несоответствия 

звука и буквы. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и 

несоответствие в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка 

написания безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные. 

Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. Выделение 

основной мысли. 

Обязательный минимум 

 Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

 Обозначать мягкость согласных буквой ь; 

 Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова. 

Предложение. Текст (8 ч.) 

Предложение как единица речи. Его смысловая и интонационная законченность. 

Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Отличие предложения от текста (с помощью предложения можно выразить мысль, 

с помощью текста — развить ее в двух и более предложениях). Деление текста на 

предложения. Границы предложений. Установление последовательности предложений в 
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тексте. Связь предложений в тексте (нахождение местоимений и текстовых синонимов — 

без называния терминов). 

Слово. Текст (23 ч.) 

Корень и однокоренные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Непроверяемые безударные гласные. 

Непроизносимые согласные в корне. Составление словаря слов с непроизносимыми 

согласными, размещение их по алфавиту. Двойные согласные в корне. Составление 

словаря с двойными согласными в корне. Наблюдение за единообразным написанием 

орфограмм в ряду однокоренных слов. 

Окончание. Связь слов в предложении с помощью окончания. 

Приставка. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от приставки. 

Составление словосочетаний, противоположных по значению (пришел на стадион — 

ушел со стадиона). Приставка и предлог. Их различение. 

Разделительный ъ в словах с приставками. 

Суффикс. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы с 

уменьшительно-ласкательным значением (-оньк- — -еньк-, -ушк- — -юшк-, -ик- и др.) 

Тема и основная мысль. Отражение темы или основной мысли в заголовке текста: о 

ком или о чем говорится в тексте (тема); что главное говорится о предмете темы (основная 

мысль). Выбор заголовка, отражающего тему или основную мысль («Ежик», «Ежик-

спаситель»). 

Обязательный минимум 

 Разбирать слово по составу; 

 Подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 Уметь выделять на письме окончание, приставку, суффикс; 

 Отличать приставку от предлога; 

 Знать правило правописания разделительного ъ. Оформлять деловые бумаги. 

Части речи (77 ч.) 

Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. Имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. Их значение и вопросы как средство для 

выявления этих частей речи. 

Имя существительное. Значение в речи. Разделение существительных на слова 

различных смысловых категорий: люди, их профессии, животные, растения, явления 

природы, состояние и т.д.  

Существительные, близкие (предмет один, а слов много) и противоположные по 

значению. Упражнения в подборе синонимов и антонимов. Образование сравнительных 

оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза, как бусинки). 

Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 

Большая буква в именах собственных. Адрес на конверте. Поздравительная 

открытка. Правильное написание названий праздников. 

Изменение имен существительных по числам. 

Род имен существительных. Мягкий знак после шипящих на конце слов у 

существительных женского рода. 

Изменение существительных по падежам (склонение). Склонение 

существительных в единственном числе с ударным окончанием. 

Выделение из предложений различных словосочетаний с именем 

существительным, постановка вопросов от главного слова к зависимому и определение 

падежа. 

Постановка существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную форму. 
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Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении. 

Упражнения в правильном выборе падежной формы существительного после предлога. 

Выделение опорных слов (существительных) в тексте и коллективное 

восстановление текста по плану и опорным словам. 

Практические упражнения в отборе примеров и фактов для развития основной 

мысли (из ряда предложенных). 

Имя прилагательное. Значение в речи (оценить предмет, определить его 

качественные стороны). Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, размер, форма, 

вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная характеристика. 

Упражнения в образовании прилагательных от существительных. 

Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Использование имен 

прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как котенок), художественных 

определений (синее море), переносного значения (грозные тучи). 

Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и 

коллективное восстановление текста по опорным словосочетаниям. 

Род прилагательных. Его зависимость от рода имен существительных. Наблюдение 

за родовыми окончаниями. 

Подбор к существительным 'нескольких прилагательных по смыслу. Их 

согласование- с существительным. 

Распространение предложений именами прилагательными. 

Упражнения в подборе прилагательных для описания предмета (на уровне 

словосочетаний) с опорой на сам предмет или картинку. Создание текста по опорным 

словосочетаниям. 

Глагол. Значение в речи. 

Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, труда, чувства). 

Изменение глаголов по временам. Употребление в речи глаголов различных 

временных категорий. 

Выделение из текста глаголов и коллективное восстановление текста по опорным 

словам.  

Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, с опорой на 

картинку или вопросы. 

Обязательный минимум 

 Выделять имя существительное как часть речи; 

 Умение определять падеж существительного; 

 Умение различать падежи по вопросам; 

 Изменять существительное по числам; 

 Умение различать род (мужской и женский род, средний род). 

 Умение определять склонение существительного. 

 Составление рассказа  по коллективно составленному плану, по вопросам учителя. 

Правила написания деловых бумаг. 

Предложение. Текст (21 ч.) 

Нераспространенное и распространенное предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). Распространение предложения. Использование 

структурных схем с изменением порядка слов в предложении. 

Выделение из предложения словосочетаний. Постановка вопросов от главного 

слова к зависимому. Составление предложений с данными словосочетаниями. 

Наблюдение над интонацией предложения. Точка, вопросительный, 

восклицательный знаки в конце предложения. 

Выделение вопросительных слов в предложении. Составление вопросительных 

предложений с данными вопросительными словами и без них. Правильное 

интонирование. 



9 
 

Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в 

восклицательном предложении.  

Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). Определение 

речевых задач диалога: хотим узнать (спрашиваем), хотим сообщить (отвечаем, 

рассказываем). 

Логическое ударение в предложении (усиление голоса на отдельном слове или 

словосочетании). Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от 

перемены места логического ударения. Паузы в связи со знаками препинания. 

Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация 

перечисления. 

Структура текста. Части текста, красная строка. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом, деление текста на части по данному плану, связь частей и 

предложений в тексте с помощью слов однажды, вдруг, как-то раз. Работа с 

деформированным текстом. 

Обязательный минимум 

 Уметь находить в тексте главные и второстепенные члены предложения; 

 Знать однородные члены предложения; 

 Уметь расставлять знаки препинания при однородных членах предложения; 

 Уметь составлять связный рассказ по картине с помощью учителя. 

Повторение (16 ч.) 

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок с обсуждением 

темы, средств связи предложении и частей текста. Озаглавливание текста в связи с 

выделенной темой. Запись текста на доске и в тетрадях. 

Свободный диктант. Озаглавливание текста с отражением его темы. Выделение 

опорных слов из каждой части. Наблюдение за изобразительными средствами языка. 

Коллективная запись каждой части с опорой на выделенные слова. 

Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и 

опорным словам. Обсуждение темы и основной мысли. Отражение в заголовке идеи 

текста. Наблюдение за средствами связи и образными словами, использование их в 

качестве опорных слов. Запись текста на доске и в тетрадях. 

Коллективное составление рассказа по опорным словам с обсуждением темы, 

структуры текста и средств связи. Использование образных слов и выражений. Запись 

текста на доске и в тетрадях. 

Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану с обсуждением 

темы, структуры текста, отбором словаря, построением предложений, использованием 

средств связи между ними. Озаглавливание рассказа. Коллективная запись начала 

рассказа с последующим самостоятельным воспроизведением частей текста (наиболее 

простых). 

Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. Запись текста на доске и в 

тетрадях. 

Свободный диктант. Озаглавливание текста. Выделение опорных слов и средств 

связи из каждой части. Самостоятельная запись каждой части. Использование 

изобразительных средств языка. 

Изложение текста, воспринятого на слух, по плану, опорным словам и выделенным 

из текста средствам связи предложений. Самостоятельная запись основной части. 

Составление текста письма к родственникам (друзьям). Анализ структуры письма. 

Отбор содержания и речевых средств для основной части письма. Коллективная запись на 

доске и в тетрадях. 

Обязательный минимум 

 Уметь разбирать слова по составу,  образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 



10 
 

 Подбирать группы родственных слов. Название частей речи, их значение, 

использование в речи; 

 Главные и второстепенные члены предложения;  

 Находить однородные члены предложения;  

 Способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова); 

 Писать изложение по предложенному плану;  

 Пользоваться орфографическим словарем. 

СЛОВАРЬ: адрес, аккуратно, берег, беседа, библиотека, благодарю, вместе, 

внезапно, герой, граница, диалог, до свидания, жалеть, желтый, забота, здравствуй, идти, 

иней, каникулы, килограмм, коллекция, конверт, конструктор, корабль, Красная площадь, 

космос, космонавт, лестница, лягушка, минута, область, облако, огромный, однажды, 

отряд, охрана, пассажир, победа, природа, салют, свобода, случай, столица, телефон, 

телевизор, ураган, человек, черный (48 слов). 

Основные требования к умениям обучающихся 

1-й уровень 

•  списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные 

слова — по слогам; 

•  писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40-

45 слов); 

•   участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

•   коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 

слов); 

•   подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

• различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

вопросам, с опорой на таблицу; 

•   находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 

•   пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

2-й уровень 

•   списывать текст целыми  словами,  структурно  сложные  слова — по слогам; 

•   писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

•   участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

•   подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

•   проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения 

формы слова (с помощью учителя); 

•   учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством 

учителя. 

Чтение и развитие речи 

(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

Снова в школу (10 ч.) 
Стихотворения и рассказы о школе, о школьных делах, об учительнице, о правилах 

подготовки домашних заданий. 

Работа с выделенными словами. 

Наша Родина – Россия (9 ч.) 
Стихотворения о Родине, о Москве, о родной деревне. Словарная работа. 

Заучивание стихотворений наизусть (2 стихотворения). 

Сказки народов России (7 ч.) 
Чтение сказок разных народов. Пересказ и сравнение сказок. 

Осень (16 ч.) 

Стихотворения и рассказы  об осени, об особенностях осенней природы. 

Заучивание 1-го стихотворения. Словарная работа. 

Спешите делать добро (14 ч.) 
Рассказы о доброте, о взаимоотношениях людей, о добрых и одиноких людях. 
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Зима (26 ч.) 
Стихотворения и рассказы  о зиме, об особенностях зимней природы. Словарная 

работа. Заучивание 2-х стихотворений. 

Страницы русской классики (10 ч.) 
Сказки и басни русских классиков. Чтение наизусть 2-х отрывков. 

Одноклассники (12 ч.) 
Рассказы о взаимоотношениях людей, смешные рассказы. 

Исторические сказки, былины, рассказы (7 ч.) 

Былины, сказки, рассказы о подвигах, жизни русского народа. 

Весна (5 ч.) 
Стихотворения и рассказы  о весне, об особенностях весенней природы. Словарная 

работа. 

Твои зарубежные сверстники (3 ч.) 
Рассказы о жизни зарубежных героев, о приключениях, происходящих с ними, 

взаимоотношениях людей, обычаях. 

Праздник со слезами на глазах (5 ч.) 
Рассказы о подвигах русских солдат, о ВОВ. 

Страницы зарубежной классики (8 ч.) 
Рассказы зарубежных классиков. 

Лето (3 ч.) 
Стихотворения и рассказы  о лете, об особенностях летней природы. Словарная 

работа. Заучивание 1-го стихотворения. 

Навыки чтения 

Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на 

словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по слоговой 

структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного восприятия 

слова и понимания значения прочитанного. 

Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после 

предварительного анализа. 

Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная 

отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. 

Интонация в конце предложения на основе различительных знаков препинания, 

интонация перечисления при однородных членах предложения., 

Работа с текстом 

Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным 

событиям текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием 

текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

Выделение частей текста в соответствии с данным планом. 

Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после их коллективного 

выделения. 

Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и 

частей текста на основе прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация 

диалогов. 

Оценка характера героя, подбор фактов, подтверждающих эту оценку (с помощью 

учителя). 

Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных 

слов (с помощью учителя), нахождение слов и предложений, характеризующих события, 

героев. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой на 
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наглядный материал). Определение отношения автора к своим героям и событиям (с 

помощью учителя). 

Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, 

считалки, потешки, пословицы, поговорки. 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное 

ведение дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в течение 

месяца к уроку внеклассного чтения. 

Основные требования к умениям обучающихся 

1-й уровень 

•   правильно читать доступный текст вслух целыми словами,  в трудных случаях - 

по слогам; 

•   читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

•   отвечать на вопросы учителя; 

•   пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя, опорные слова, а 

несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

•   выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

•   выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

•   читать  внеклассную  литературу  под наблюдением учителя  и воспитателя. 

2-й уровень 

• правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

• находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с 

определенными событиями; 

• отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с по-1 мощью учителя); 

• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей 

обучающегося); 

•   принимать участие в уроках внеклассного чтения. 
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Пояснительная записка. 

       Данная программа является рабочей  и составлена на основе: 

 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида  5  –  9 классы.  /Под ред. И.М. Бгажноковой.- М.: 
Просвещение,  2012 

        Предлагаемая программа ориентирована  на учебник Бгажноковой И.М.  Чтение  6 класс /И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина. –

М.: Просвещение, 2011. 
 

       Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи обучающихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание содержания художественных произведений. 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации Рабочая  программа составлена в соответствии с учебным планом и рабочей программой по данной дисциплине и состоит из 

ряда тем.  

 ЦЕЛЬ:  развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения  и понимание, осмысление  и пересказ содержания 

художественных произведений. 

ЗАДАЧИ: 
1. формирование у обучающихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 
2. развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных произведений; 
3. развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения 
4. нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы (их содержание 

позволяет обучающимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе) 
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.  

       Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе выделяется в качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». 

В нем предусматривается последовательное углубление умений обучающихся анализировать прочитанное, высказывать суждение по поводу 
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описываемых событий и поступков героев, устанавливать позицию автора, наблюдая и выявляя те средства, с помощью которых она реализуется в 

произведении. К указанному разделу также представлен перечень возможных требований к уровню усвоения читательских умений. 

Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как умственно отсталые обучающиеся (как показывают исследования) значительно 

хуже понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух непродуктивно для отработки темпа чтения, поэтому программа 

ориентирует учителя на формирование у обучающихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность 

чтения. 

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид 

речевой деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с авторским словом 

(воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и 

драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения. 

      С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа 

по чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе 

произведений художественной литературы. Их содержание позволяет обучающимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в 

обществе. 

      В 6  классе ведётся работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе используется 

тематический принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших классов, рекомендуемые 

произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных 

связей, расширения социального опыта обучающихся. 
 Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Настоящая программа рассчитана на обучающихся 6 класса. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин). В 6  классе- 

136 часов  в год, 4 часа в неделю.  

Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков 

на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться 

(увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как воспитанники коррекционной школы представляют собой весьма 

разнородную группу детей по сложности дефекта.  Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала.  
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Согласно учебно – тематическому плану, предусмотрены варианты компенсирующих мероприятий по выполнению программы, таких как: 

1. Блочно – модульной подачи материала; 

2. Уроки повторения; 

3. Интегрированные уроки; 

4. Сочетание различных форм обучения. 

 

         Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе осуществляется следующим образом:  

 

 

                        

                                  

                                                                      ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

          В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как: словесный, наглядный, практический. 

          Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление 

соответствия, ответы на вопросы. 

        Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды 

работ по развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 
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     - устные сочинения-характеристики героев; 

      - развитие художественной фантазии у детей;   

     - придумывание финала, опираясь на развитие  событий. 

           Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется более щадящая проверка и оценка знаний и  умений 

обучающихся.   

           Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

           Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного), направленный на 

развитие речи обучающихся. Только в этом случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, адаптированной к условиям реальной жизни. 

                                 Обучение построено на принципах:  

1. принцип коррекционной направленности в обучении; 
2. принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения;  
3. принцип научности и доступности обучения; 
4. принцип систематичности и последовательности в обучении; 
5. принцип наглядности в обучении;  
6. принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

             Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу предъявляются все более высокие требования к 

способу чтения: от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: 

наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового 

ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. Становятся более разнообразными формы работы с 

текстом, методы и приёмы обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные 

фрагменты. 
 

Типы урока:  
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 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

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

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 

 Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет целью определить уровень овладения 

знаниями, умениями и навыками  

 Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи  

Методы и приёмы  обучения: 

 

    Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный (наблюдение, демонстрация) , практический, методы 

контроля. 
Формы работы: 
Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, 

сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности обучающихся основаны на переработке устного и письменного текста: 
   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

   продолжение текста; 

   выразительное чтение; 

   чтение наизусть; 

   чтение по ролям; 
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Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых тестов, заданий на 

установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты, контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическим 

особенностями каждого ученика 6 класса. Контроль осуществляется по завершению изучения творчества писателя (промежуточный контроль). Время, 

отводимое на уроке для контроля  – 5-15 минут.  

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём специального 

опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объёма (на конец года): 1 класс – 10 

слов; 2 класс – 10-20 слов; 3 – 25-30 слов; 4 – 35-40 слов; 5 – 45-60 слов; 6 – 70-80 слов; 7 – 80-90 слов; 8-9 – 90-100 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержание 

читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года.                                                                               

 

 Тематика изучаемых произведений. 

 

      Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из художественных произведений о героическом прошлом и 

настоящем  нашей Родины; о событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении к ней; о знаменательных событиях в жизни 

страны. 

Навыки чтения 
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      Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в трудных случаях — целым словом в соответствии с нормами 

литературного произношения. Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника для совершенствования навыка 

беглого чтения. 

       Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, 

тона голоса и темпа речи, перечислительной интонации при однородных членах. 

Работа с текстом 

      Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания прочитанного с опытом обучающихся. 

       Развитие у обучающихся умения ставить вопросы к тексту. 

       Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с заглавием текста. 

       Деление текста на части. Составление простого плана под руководством учителя. 

       Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков действующих лиц, их оценка. 

       Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств связи предложений и частей текста. Передача событий от лица 

разных героев. 

       Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, 

употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. Передача с 

помощью авторских слов характера героев, отношения автора к ним. 

       Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, басня). 

Внеклассное чтение. 

      Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов.  
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     Обсуждение прочитанных произведений, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, название главных действующих лиц, выявление 

своего к ним отношения.                

                                                                                  

 Изучаемые произведения. 

 

  В. Песков «Отечество», «Весна идет»,   М. Ножкин «Россия»,  М. Пришвин «Моя Родина», В. Бианки «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь», «Декабрь», 

«Январь», «Февраль», «Март», «Апрель», «Май»,   И. Бунин «Лес точно терем расписной…»,  Ю. Качаев «Грабитель»,        Б. Житков «Белый домик»,  А. 

Белорусец «Звонкие ключи»,   К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко» (сказка), «Корзина с еловыми шишками»,   И. Тургенев «Один день в 

берёзовой роще»,  Е. Носов «Хитрюга»,  С. Михалков «Будь человеком»,  Б. Заходер «Петя мечтает»,  Д. Биссет «Слон и муравей» (сказка), «Кузнечик 

Денди» (сказка),               Д. Родари «Как один мальчик играл с палкой», «Пуговкин домик». 

 «Илья Муромец и Соловей – разбойник» (отрывок из былины),   Ф. Глинка «Москва»,       С. Алексеев «Без Нарвы не видать моря», «На берегу Невы», 

«Рассказы о русском подвиге»,  Е. Холмогорова «Великодушный русский воин»,  Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи»,   Е. Пермяк «Тайна цены» 

(сказка),  Д. Гальперина «Здравствуйте!»,             Е. Благина «Новогодние загадки»,  А. Никитин «Встреча зимы»,   А. Дорохов «Теплый снег»,   А. Пушкин 

«Вот север тучи нагоняя…»,   Д. Хармс «Пушкин», «Заяц и ёж».   

Х.К. Андерсен «Ель» (сказка), «Снежная королева» (сказка),      А. Чехов «Ванька»,               И. Никитин «Весело сияет месяц над селом…»,  И. Суриков 

«Белый снег пушистый в воздухе кружится…»,  М. Зощенко «Лёля и Минька»,  Ю. Рытхэу «Пурга»,  Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость»,  С. 

Маршак «Двенадцать месяцев»,  С. Смирнов «Первые приметы». 

М. Пришвин «Жаркий час»,  Г. Скребицкий «Весенняя песня» (сказка),  В. Жуковский «Жаворонок»,  А. Толстой «Детство Никиты» (отрывок),  А. 

Твардовский «Как после мартовских метелей…»,  А. Плещеев «И вот шатер свой голубой опять ракинула весна…», В. Астафьев «Злодейка», «Зорькина 

песня»,   Е. Баронина «Рассказы про зверей»,               В. Драгунский «Кот в сапогах»,   И. Крылов «Зеркало и обезьяна» (басня),   Р. Киплинг «Рикки – Тикки 

– Тави»,   В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…»,  М. Дудин «Наши песни спеты на войне»,  А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»,  Н. 

Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел…».                          
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Произведения для внеклассного чтения. 

М. Пришвин «Лесной хозяин», К. Паустовский «Золотой ясень», «Прощание с летом», В. Бианки «Морской чертёнок», А. Мамин – Сибиряк «Приёмыш», 

былины про Илью Муромца, Л. Кассиль «Всё вернётся», В. Астафьев «Васюткино озеро», Г. Скребицкий «Замечательный сторож», стихи о войне. 

 

Произведения для заучивания наизусть. 

 

И. Бунин «Лес точно терем расписной…», Б. Заходер «Петя мечтает», А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…», И. Суриков «Белый снег пушистый…», С. 

Смирнов «Первые приметы»,      В. Жуковский «Жаворонок», В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…», Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, 

весел…». 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Основные требования к умениям обучающихся 

 

      1-й уровень  

       • читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с переходом на беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — 

целым словом; 

       • читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

       • делить текст на части под руководством учителя; 

       • пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

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

       • выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя); 

       • выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

       • читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

       2-й уровень 

       • читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая синтаксические паузы, интонацию конца предложения в 

зависимости от знаков препинания; 

       • читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания учителя; 

       • отвечать на вопросы учителя; 
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       • пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста; 

       • оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

       • заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей обучающихся); 

       • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным текстам. 
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                        Учебно - тематическое планирование по чтению и развитию речи в 6 классе (136 ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 

 

Заучивание наизусть 

1. Моя Родина. 8ч М. Ножкин «Россия» 

2. Золотая осень. 19ч И. Бунин «Лес, точно терем расписной» 

3. Великая радость - работа. 16ч Б. Заходер «Петя мечтает» 

4. Страницы истории. 12ч  

5. Что такое хорошо, что 

такое плохо. 

14ч   

6. Здравствуй, гостья – 

Зима.  

31ч А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…» 

И. Суриков «Белый снег пушистый…» 

7. Весна – красна. 16ч С. Смирнов «Первые приметы» 

 В. Жуковский «Жаворонок» 

А. Твардовский «После мартовских метелей» 
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8. Рассказы о животных. 18ч  

9. Рассказы, сказки, стихи 

для детей. 

12ч В. Набоков «Дождь пролетел…» 

 Н. Рыленков «Нынче ветер…» 

 Итого 136 ч. 10 - наизусть 
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Средства обучения 

 

Наглядный учебный материал. 

Биографические очерки писателей. 

Комплект портретов. Классики зарубежной литературы. –Киев: Мистецтво, 1980 

Портреты детских зарубежных писателей. – М., 2004 

Репродукции. 

Иллюстрации. 

Дидактический материал. 

Дидактический материал    по теме:  Устное народное творчество. 

Подборка стихов по теме: Времена года. 

Учебно – методический комплекс по теме: Коррекция зрительного восприятия. 

 

Учебные пособия. 

 

 Бгажнокова И.М. Учебник для специальных ( коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Чтение 6 класс / И.М.Бгажнокова, Е.И.Погостина. –

М.: Просвещение, 2010 
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 Чтение (4 часа в неделю; 136 часов в год)  

Пояснительная записка  

Статус документа  
Адаптированная основная образовательная рабочая программа общего образования по русскому языку составлена для учащихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной государственной Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для 5-9 классов (под ред. И.М.Бгажноковой), Москва. «Просвещение», 2010 г. и в соответствии приказом Минобразования Р.Ф. от 

10. 04. 2002г., № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии».  

Структура документа  
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, характеристик учащихся по уровням овладения предметными результатами по итогам 

прошедшего учебного года, требования к уровням освоения учащимися предметными результатами, краткий учебный курс, календарно-тематическое 

планирование учебного курса, формы текущего контроля и промежуточной аттестации, контрольно-измерительные материалы, учебно-методический 

комплекс.  

Общая характеристика предмета  
Учебный предмет чтение включён в федеральный компонент образовательной области «Язык и речь» учебного плана для учащихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учащиеся овладевают предметом 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

Программа по чтению в старших классах специальной (коррекционной) школы имеет коммуникативную направленность. В связи с этим придается 

большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от 

лица различных героев произведения, активно используя лексику и образные выражения текста.  

Цель обучения чтения в коррекционной школе состоит в развитии речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание, осмысление, 

пересказ содержания художественных произведений.  

Задачи:  
- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;  

- формирование техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом;  

-формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, а потом про себя, осмысленно воспринимать 

содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа;  

- развитие умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы, спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять 

пересказы текста. Рисовать к тексту словесные картинки, задавать вопросы автору, коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др. обучение чтению 

носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью с другими предметами.  

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой 

деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с авторским словом 



16 
 

(воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и 

драматизации, добиваясь естественного общения. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению 

предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе произведений 

художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе.  

В 7 классе ведётся работа по объяснительному чтению. Рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более 

обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся.  

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

В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как: словесный, наглядный, практический.  

Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость 

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

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного), направленный на развитие речи 

учащихся. Только в этом случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, адаптированной к условиям реальной жизни.  

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности 

обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

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

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от 

чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: наряду с коллективной работой над 

выразительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового ударения, установлению семантических пауз, 

интонационной окрашенности чтения. Становятся более разнообразными формы работы с текстом, методы и приёмы обучения, применяются ТСО: 

фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты.  

Личностные результаты  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания 

к чувствам других людей;  
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12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты  
Минимальный уровень:  

- читать про себя короткие отрывки ранее проанализированных текстов;  

- отвечать на вопросы по содержанию;  

- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся по изображённым событиям;  

- выражать своё отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме;  

- учить стихотворения наизусть (объём текста и количество стихотворений с учётом особенностей учеников).  

Достаточный уровень:  

- читать вслух правильно, целым словом  

- читать про себя с предварительным заданием доступные по содержанию тексты и отвечать на вопросы;  

- давать оценку поступкам действующих лиц;  

- пересказывать текст по плану;  

- знать наизусть не менее 8-10 стихотворений (объём не менее 10 строк).  

Базовые учебные действия  

Образовательная область: Язык и речь. Учебный предмет: Чтение. Группа 

БУД-действий  

Перечень учебных действий  

Личностные учебные действия  Испытывать чувство гордости за свою страну.  

Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей.  

Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи 

и др.  

Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности.  

Активно включаться в общеполезную, социальную деятельность  

Бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

Коммуникативные учебные действия  Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых).  

Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его.  

Использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач.  

Использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные учебные действия  Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления.  

Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач.  

Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
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собственное поведении е и поведение окружающих.  

Обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии 

с ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия  Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию.  

Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями.  

Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

 

Контрольно- измерительные материалы.  

Раздел 1. Устное народное творчество.  
1. Почему данный вид творчества называется устным?  

2. Назовите его жанры.  

3. Назовите характерные особенности сказок.  

4. Приведите примеры пословиц.  

5. Загадайте друг другу загадки.  

 

Раздел 2. Из произведений русской литературы 19 века.  
1. Произведения каких писателей изучали в этом разделе?  

2. Что вы знаете о жизни и творчестве А.С. Пушкина – основателя нашего современного языка?  

3. Какой вид произведений можно назвать иносказательным?  

4. Расскажите наизусть одно из стихотворных произведений.  

 

Раздел 3. Из произведений русской литературы 20 века.  
1. Назовите авторов произведений, изучаемых в этом разделе.  

2. Какое из произведений вам наиболее запомнилось? Чем?  

3. Какие темы раскрывались в этих произведениях?  

4. Чему учат нас поступки героев этих рассказов?  

5. Какие произведения авторов, представленных в этом разделе, вы читали дома? Расскажите о своих впечатлениях.  

 
Учебно-методический комплекс  
1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под ред. И.М. Бгажноковой,  

 

Москва «Просвещение» 2010 г.  
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2. А.К. Аксенова “Чтение». Учебник для 7-го класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

 

Москва «Просвещение» 2007г.  

3. Иллюстрации и сюжетные картинки к произведениям.  

 

4. Художественная литература. Народные сказки. Авторские сказки о животных и природе. Пословицы и поговорки.  

 

5. Портреты писателей.  
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Пояснительная записка 

Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей 

программы 

 

   Рабочая программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, на основе программ  

специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» в 8 классе проводится  4ч.  в неделю. Всего в 

учебном году - 136ч.,  в том числе внеклассное чтение 7ч. 

Учащиеся  должны: 

   - овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 

   - научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

   - быть социально адаптированными 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. 

   На уроках чтения в 5 – 9 классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени 

владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного 

произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

   Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

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. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

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. 

      Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 
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воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

 

1.2 Цели обучения:  

Ведущие целевые установки в предмете (описание ценностных установок, 

формирование которых возможно осуществлять в рамках конкретного предмета) 

Главная цель обучения литературе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение литературных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

Цели обучения с учетом специфики предмета литературы 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержанию 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный) 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Конкретизация целей обучения с учетом специфики  образовательного учреждения 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

1.3 Задачи обучения по предмету: 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 
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 познавательных: обогащение духовно-нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся; 

 практических: формирование грамотного читателя; умение отличать 

художественный текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание 

литературного произведения; 

 эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности; 

 коммуникативных: совершенствование речевой деятельности учащихся на русском 

литературном языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским 

литературным языком, его изобразительно-выразительными средствами. 

 1.4  Общая характеристика учебного предмета: 

  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства 

у человека читающего. 

 

\ 

      Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». 

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 

языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

 

          1.6 Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Предмет литература  относится к образовательной области «Филология».  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования предмет «Литература» изучается с 5 по 9 класс и с10 по 11 

класс. 

На изучение литературы в 8 классе (8 вид)отводится 4 часа в неделю, всего  136 часов  в 

год. 
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1.7  Результаты освоения конкретного учебного предмета: 

Личностные результаты: 

*воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

*формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

*формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

*формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другим и людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

*освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

*развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

*формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе  

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

*формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

*осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

*развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

*умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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*умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

*умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

*умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

* владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

* умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

*умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

*смысловое чтение; 

*умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

*умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

*формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

•понимание ключевых проблем изученных произведений  

•понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

•умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

* определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

* приобщение к духовно нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно нравственными ценностями других народов;  

•формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
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•собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

•понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

•восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

•умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

•написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

•понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

 

Тематика изучаемых произведений. 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

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

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

баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.А.Некрасова, Н.А. 

Некрасова, И.С. Никитина, И.С.Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П.Чехова,  В.Г.Короленко. 

Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, С.А. Есенина, Р.И.Фраермана, 

А.Т.Твардовского, К.Г.Паустовского, Л.А. Кассиль В.М.Шукшина, В.П.Астафьева, 

Р.П.Погодина. 

I четверть 

1. Устное народное творчество. 

Сказки. Русская народная сказка "Волшебное кольцо". 

Пословицы и поговорки. 

Баллады. 

В.А.Жуковский «Перчатка», И.З.Суриков «Нашла коса на камень» 

Былины. Былина «Садко»(отрывок)  

Урок внеклассного чтения «Любимые сказки школьников». Просмотр фильма-сказки на 

выбор. 

2. Произведения русских писателей XIX века. 

А. С. Пушкин. Биографические сведения. 
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М.Я.Басина «Публичное испытание», И.И.Пущин «записки о Пушкине», А. С. Пушкин, 

"Цветок", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный", Во глубине сибирских руд», 

«Зимнее утро», «И.И.Пущину», «Няне». Любовная лирика «Сожженое письмо», «Я вас 

любил». Сказка «Сказка о попе и работнике его Балде»  Просмотр мультфильма «Сказка о 

попе и работнике его Балде» по мотивам сказки А.С.Пушкина.  

Урок внеклассного чтения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».  

 М. Ю. Лермонтов. Биографические сведения. Стихотворение "Смерть поэта", "Родина", 

«Парус», «Сосна». Отрывки из поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

II четверть 

И. А. Крылов. Биографические сведения. Жанр басни. Особенности басен Крылова.  

И. А. Крылов "Волк на псарне", "Осел и соловей", «Муха и пчела». Урок внеклассного 

чтения. Викторина по басням  И.А. Крылова. 

Н. А. Некрасов. Биографические сведения. 

Н. А. Некрасов "Размышления у парадного подъезда"(отрывок), "В полном разгаре страда 

деревенская", отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». 

И.С. Никитин «Утро на берегу озера». 

Урок внеклассного чтения «Н. А. Некрасов "Крестьянские дети". 

И.С.Тургенев. Биографическая справка. И.С.Тургенев «Муму». Проверка техники чтения. 

 

III четверть 

Л. Н. Толстой. Биографические сведения. "После бала" (в сокращении).  

3.Произведения русских писателей 1-й половины XX века 

А. П. Чехов. Биографические сведения. «Лошадиная фамилия». 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» (отрывки). Просмотр фильма по повести Короленко 

«Слепой музыкант» 

Урок внеклассного чтения. «У книжной полки» 

М.Горький. биографическая справка. Отрывок из повести «Макар Чудра» 

С. А. Есенин. Биографические сведения. «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща 

золотая...» 

А.П.Платонов. Биографичечская справка. «Разноцветная бабочка» 

А.Н.Толстой. Биографические сведения. «Русский характер». 

Н.А.Заболоцкий. Биографическая справка. «Некрасивая девочка» 

Урок внеклассного чтения  «"Стихи С. А. Есенина".» 

4.Произведения русских писателей 2-й половины XX века. 

К.Г.Паустовский. Биографическая справка. «Телеграмма»  

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

IV четверть 

Р.И.Фраерман. Биографическая справка. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви» (отрывки). 

Л.А.Кассиль. Биографическая справка. «Пекины бутсы». 

А.Т.Твардовский. Биографическая справка. Отрывки из поэмы «Василий Теркин». 

Библиотечный урок. 

В.М.Шукшин. Биографическая справка. «Гринька Малюгин». 
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В.П.Астафьев. Биографическая справка. "Далекая и близкая сказка". 

Урок внеклассного чтения. Произведения о войне. 

Р.П.Погодин. Биографическая справка. "Альфред". 

А.А.Суриков. Биографическая справка. «Родина» 

Вспоминаем прочитанное. Проверка техники чтения. 

Навыки чтения.  

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфографии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, обоснование 

своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков 

значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 

текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей.  

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для 

обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор). 

1. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с 

малиной», «Запах сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон». 

2. А.Р. Беляев «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 

3. Ю.В. Бондарев «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит 

огня». 

4. К.Я. Ваншенкин. Стихотворения. 

5. А.П. Гайдар «Школа». 

6. С.А. Есенин. Стихотворения. 

7. Ф.А. Искандер «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». 

8. В.А. Каверин «Два капитана». 

9. А.С. Макаренко «Педагогическая поэма» (отрывки). 

10. Б.Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

11. Н.М. Рубцов. Стихотворения. 

12. К.М. Симонов. Стихотворения. 

13. А.А. Сурков. Стихотворения. 

14. А.П. Чехов «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 

15. В.М. Шукшин «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и огорода». 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности на ступень общего образования 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Н

азвани

е  

раздел

а 

К

оличе

ство 

часов 

Содержа

ние темы  

Практ

ическая 

часть 

программы 

Требова

ния к ЗУН 

обучающихс

я 

Фо

рмы 

контрол

я 

    к

/р 

л

/р 

э р

.

р 

  

I Вв

едение. 

1

час 

Роль 

книги в жизни 

человека. 

    Знать об 

изображении 

человека как 

важнейшей 

идейно-

нравственной 

проблеме 

литературы.  

Тес

т, 

вопросы 

и задания 

I

I 

Ус

тное 

народно

е 

творчес

тво 

8  

часов 

Русские 

народные 

сказки, 

былины, 

баллады. 

 

 

2   2 Знать 

тексты 

произведений

; жанровые 

особенности; 

понимать 

значение 

былин, 

баллад, сказок 

в жизни 

народа.  

 

фро

нтальный 

опрос, 

оценка 

художест

венного 

произвед

ения  
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I

II 

Пр

оизведе

ния 

русских 

писател

ей XIX 

века  

 

 

39 

часов 

Произвед

ения 

А.С.Пушкина, 

М.Ю. 

Лермонтова, 

И.А.Крылова, 

Н.А..Некрасов

а, 

Л.Н.Толстого, 

И.Тургенев,А.

П.Чехов 

2   2 Знать 

сведения о 

писателях и 

поэтах. 

Понимать 

смысл, тему, 

идею 

произведений

. 

 

Воп

росы и 

задания,  

 

инд

ивидуаль

ный 

опрос. 

I

V 

Пр

оизведе

ния 

русских 

писател

ей 1 – 

ой 

половин

ы 20 

века. 

 

2

3 час 

Произвед

ения 

А.Г.Короленко

, М.Горького, 

С.Есенина, 

А.Платонова, 

А.Толстого,Н.

Заболоцкого 

2    Знать 

сведения о 

писателях и 

поэтах. 

Понимать 

смысл, тему, 

идею 

произведений

. 

Фр

онтальны

й  и 

индивид

уальный 

опрос, 

оценка 

ответов  

 

V Пр

оизведе

ния 

русских 

писател

ей 2 – 

ой 

половин

ы 20 

века. 

2

7 

часов 

Произвед

ения 

К.Паустовског

о, 

Р.Фраермана, 

Л.Кассиля, 

А.Твардо

вского,В.Шку

шина, В.А 

стафьева, 

Р.Погодина, 

А.Суркова 

   2 Знать 

сведения о 

писателях и 

поэтах. 

Понимать 

смысл, тему, 

идею 

произведений

. 

Фр

онтальны

й  и 

индивид

уальный 

опрос, 

оценка 

ответов  

 

V

I 

По

вторени

е 

3 

часа 

 1    Знать 

содержание 

курса чтения 

за 8 класс 

Инд

ивидуаль

ный 

опрос 
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4. Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим 

поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов  

деятельности; 



4 
 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  

образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в рамках предложенных условий, умение 

корректировать свои действия в соответствии с меняющимися условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать  своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной 

речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 

В конце учебного курса по чтению 8 класса 

Учащиеся должны уметь: 

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

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; 

 пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, 

взятые из текста. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 

 

Приложение 2. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

ЛИТЕРАТУРЕ  

 

2. Нормы оценок устных ответов: 

«5» 

1. Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме 

программы. 

2. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

точно использованы научные термины. 

3. Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

4. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, 

самостоятельно составленные примеры. 
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5. Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

6. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, 

которые исправляются с помощью учителя. 

«4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. Правильно даны определения понятий и точно использованы научные 

термины. 

3. Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений 

и опытов. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

6. Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное 

на- 

рушение последовательности изложения и единичные неточности в языке 

изложения. 

«3» 

1. Содержание учебного материала изложено фрагментарно, 

недостаточно полно, не всегда последовательно. 

2. Не дано определение понятий. 

3. Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений и опытов. 

4. Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои 

суждения, не приводятся свои примеры. 

5. Допускаются ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии и определении понятий. 

6. Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

«2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, в языковом оформлении изложения. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;   «4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %;     «2»- менее 59 %. 
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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая  программа по чтению и литературному чтению разработана в соответствии с нормативными 

документами:   

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных 

законов от 2013-2019 гг.);   

 Программой для специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5 – 9 классы. Авторы программы: 

Воронкова В.В., Перова М.Н. и др. Под ред. В.В.Воронковой. – Москва, «ВЛАДОС», 2012 год.  

Учебник: «Чтение. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 

Автор-составитель: А.К. Аксёнова. Москва, «Просвещение», 2017 г. 

Чтение и развитие речи является эффективным средством всестороннего развития личности обучающегося с ОВЗ. На 

уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в 

достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимания содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и 

при работе с ним требуется большая методическая вариативность. 

Обучающиеся с ОВЗ трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, 

представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателей они часто отождествляют с биографией героев 

читаемых 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. 

Обучающиеся учатся 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. 
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Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному произведению, 

способствует решению проблемы  нравственного воспитания обучающихся, понимания ими соответствия описываемых 

событий жизненным ситуациям. 

 

Цели и задачи курса: 

Изучение чтения  и развитие речи в9 классе направлено на достижение следующей цели: создать условия 

по  развитию речи учащейся через совершенствование техники чтения, понимание, осмысление и пересказ художественных 

произведений.                                                Цель реализуется в процессе решения следующих  задач: 

 способствовать  совершенствованию техники чтения  на доступных пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских,  зарубежных классиков и современных писателей; 

 способствовать развитию правильного и последовательного изложения своих мыслей в устной  форме; 

 способствовать на примере чтения художественной литературы решению проблемы социальной адаптации в плане общего 

развития и сформированности нравственных качеств; 

 формировать навыки правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков 

из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

 уделять большое внимание развитию речи учащейся и её мышлению; 

 воспитывать интерес к чтению произведений.  

 

Сведения  о категории обучающихся с ограниченными возможностями 

Легко умственно отсталые дети, обладающие удовлетворительным вниманием и памятью, способны к обучению по 

программе коррекционной школы, основанной на конкретно – наглядных методах обучения. Диапазон интеллектуальной 

недостаточности у легко умственно отсталых субъектов составляет в показателях IQ 50 – 69. Структура психических 

нарушений легкой степени умственной отсталости складывается из особенностей недоразвития практически всех 

психических проявлений. 

 

Индивидуальные особенности 
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Обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости. Недоразвитие мышления: мыслят конкретно, не отделяя 

существенное от второстепенных признаков, не способна мыслить образами и понимать метафорический смысл 

информации. Не может абстрагироваться от конкретики, что необходимо в процессе обобщения, выявления 

закономерностей явлений.  

Расстройства чувств: бедность переживаний, нет быстрых переходов от одного настроения к другому, высоко 

оценивает лишь тех, кто приятен, или то, что доставляет удовольствие.  

Волевые расстройства: обучающаяся без нареканий осуществляет волевые действия (никогда не опаздывает на 

уроки, все классные и домашние задания выполняются). 

Расстройства речи: бедность (преобладание употребления существительных и глаголов) и элементарность словаря, 

его конкретность. Пассивный словарь больше активного, последний с трудом актуализируется; иногда для произнесения 

слова требуется наводящий вопрос. Речь маловыразительна, монотонна, звукопроизношение характеризуется нечеткостью, 

владеет способностью использовать речь в повседневных целях и поддерживать беседу, характерны фонетические 

искажения, ограниченность лексикона, недостаточность понимания слов («слова – клички»), неточное знание 

употребляемых слов. Слово не используется в полной мере как средство общения. Активный лексикон крайне ограничен, 

перегружен штампами.  

Особенности восприятия, внимания и памяти: особенности восприятия и осмысливания - хорошо запоминает 

внешние случайные зрительно воспринимаемые признаки, труднее осознает и запоминает внутренние логические связи, 

слабость памяти проявляется в ее воспроизведении. Незрелость восприятия, неумение пользоваться приемами запоминания 

и припоминания приводит к ошибкам при воспроизведении. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Опосредствованная смысловая память слабо развита. Отмечаются трудности в воспроизведении образов 

восприятия - представлений.  

Описание коррекционной направленности (задач) 
На занятиях решаются специальные задачи, направленные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

– пространственных представлений и ориентации; 
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– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основные виды деятельности на уроке 
Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное 

чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет специфические умения 

участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по тексту; создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-

выразительные 

средства языка для создания собственного устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в 

словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста. 

 Каждый урок чтения и развития речи оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, 

техническими средствами обучения. 

 

 Программный материал в программе представлен  в сравнительно небольшом объеме с учетом индивидуальных 

показателей скорости и качества усвоения представлений, знаний, умений практического материала, их применения в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость 

индивидуального и дифференцированного подхода на уроках чтения и развития речи. 

 

Контроль за состоянием техники чтения проводится 1 раз в четверть. 

 

Место предмета «Чтение и литературное чтение» в учебном плане 
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На изучение данного предмета в соответствии с учебным планом Школы отводится  4 часа в неделю (34 учебных 

недель); всего 136 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД 

  

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

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

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

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

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе. 

 

Метапредметными результатами изучения курса Чтение и литературное чтение является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

  

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

коллективный поиск средств их существования; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения учебных задач; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 осуществлять самооценку и самоконтроль деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 
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Познавательные УУД 

  

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

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

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями, применять начальные сведения о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Коммуникативные УУД 

  

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

трудовых, бытовых и др.); 

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

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

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

отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый – 

незнакомый и т.п.); 

 использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

 использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

            Учащиеся должны уметь: читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; отвечать на 

вопросы учителя по содержанию прочитанного выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным 
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героям; высказывать свое отношение к героям и их поступкам; пересказывать содержание произведения, находить в тексте 

материал для составления рассказа на определенную тему. рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным .  

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок.  

• Русские народные песни ( на выбор)  

• И.А.Крылов «Кот и Повар».  

• М.Ю.Лермонтов «Тучи».  

• Н.А.Некрасов «Саша» • Ф.И.Тютчев  

«Обвеян вещею дремотой…»  

• А.А.Фет «Это утро, радость эта…»  

• В.Маяковский «Необычайное приключение ,бывшее с В.Маяковским летом на даче».(отрывок)  

• М.И.Цветаева. «Красною кистью..» • 

 С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»  

• Н.М. Рубцов «Зимняя песня».  

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

• А.Н.Толстой. «Русский характер» (прозаический отрывок наиз.)   

1-й уровень 

• читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

• читать про себя доступные по содержанию тексты; 

• выделять идею произведения (с помощью учителя); 

• называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из произведения; 

• самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать их; 

• ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

• выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

• использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, описании событий и пересказе; 

• выучить наизусть 10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и принимать участие в их 

обсуждении. 
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   2-й уровень 

• уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать на вопросы; 

• участвовать в анализе произведения; 

• выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

• пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

• высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

• учить стихотворения наизусть; 

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанному тексту. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Чтение и развитие речи» в 9 классе выделяется 136 

часов (4 часа в неделю, 34 учебных недель). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Чтение и литературное чтение» 

 

Устное народное творчество (15 часов). 

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

пословица, поговорка, былина). Уметь отличать литературную сказку 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 выразительности: эпитете, метафоре (слове в переносном значении), 
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сравнении. Уметь 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 (60 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  В.А. Жуковского, А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А.Крылова, Н.В. 

Гоголь, Н.А.Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н.Толстого, А.Н. Майкова, А.А. Фета, А. П. 

Чехова. 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 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. 
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Произведения русских писателей XX века (45часов).                               

    Знать основные события жизни А.М. Горького, В.В. Маяковского, С. А. Есенина,  М.И. Цветаевой, К.Г. 

Паустовского,  М. А. Шолохова, А.А. Фадеева, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, Е.И. Носова, Н. М. Рубцова, 

Ю.И. Коваля.  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. 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  зарубежной литературы.  (16часов) 

Знакомство с произведениями писателей Р.Л. Стивенсона, Э.Сентон - Томпсона, Д. Дарелла.  
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Уроки внеклассного чтения (9 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). 

Учебно-тематическое план 

по учебному предмету 

«Чтение  и литературное чтение» 
 

№№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

I. Введение. Устное народное творчество 15 ч 

II. Из произведений русской 

литературыXIX века. 

60 ч 

III. Из произведений русской литературы ХХ 

века. 

45 ч 

IV. Из произведений зарубежной литературы 16 ч 

  Итого 136 ч 

  
Критерий и формы оценки знаний, умений 
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и навыков обучающихся 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением 

норм литературного произношения; выделяет основную мысль произведения или частей рассказа с 

незначительной помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя;  

называет  главных  действующих  лиц произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и 

передаёт содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две 

ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью учителя; называет главных действующих лиц произведения, допускает 

ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя;  называет 

главных действующих, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает неточности в ответах на 

вопросы и при передаче содержания,  но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя; допускает при чтении наизусть одну- две самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова - по слогам; 

допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки - в соблюдении синтаксических пауз; три-

четыре- в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; выделяет основную мысль произведения или части      рассказа с помощью учителя; делит текст 
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на части и озаглавливает части с помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц 

произведения, характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно 

,непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; обнаруживаетпри чтении 

наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он: читает по слогам; допускает более пяти ошибок при чтении, 

при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную мысль произведения, части рассказа 

даже с помощью учителя; не делит текст на части; не называет главных действующих лиц произведения,  

не характеризует их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения 

фрагментарно, искажая основной смысл; не использует помощь учителя; не знает наизусть части текста. 

 Итоговая оценка знаний и умений обучающихся 

1. За учебную четверть и за год знания и умения обучающихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки обучающемуся учитывается как уровень знаний, так и овладение им 

практическими умениями. 

3. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой обучающегося, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

Основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся 9 класса 

Обучающиеся должны уметь: 

 Читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать «про себя». 
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 Выделять главную мысль произведения. 

 Давать характеристику главным героям. 

 Высказывать своё отношение к героям и их поступкам. 

  Пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 

Обучающиеся должны  знать:   

 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 
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