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1. Пояснительная записка 
При разработке адаптированной рабочей программы для обучающихся 5-9 классов 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) по 

учебному предмету «Чтение» учитывались следующие нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 26.05.2021; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение 

Правительства РФ от 9.04.2016 № 637-р); 

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

 Устав МАОУ СОШ № 40 г. Томска; 

 Примерной программы по чтению и развитию речи для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией 

В. В. Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС. 

В адаптированной рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 



развития и формирования учебных действий, междисциплинарных программ основного 

общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся и коммуникативных качеств личности.  

 

Целями реализации адаптированной рабочей программы по учебному предмету 

«Чтение» являются:  

 овладение навыками правильного чтения; 

 формирование понимания содержания художественных произведений с учетом 

особенностей учащихся; 

 воспитание морально-этических и нравственных качеств личности подростка 

(на примере чтения художественной литературы). 

Задачами реализации адаптированной программы учебного предмета 

«Чтение» являются:  

 формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала, развитие речи учащихся и их 

мышления; 

 создавать на уроках условия для развития и коррекции ВПФ, расширять 

кругозор учащихся, учить применять полученные знания на практике; 

 воспитывать любовь и интерес к художественной литературе, к чтению 

художественных произведений, воздействовать через изучаемый материал на личность 

ученика, формировать личностные качества гражданина, готовить подростка к жизни. 

Через изучение предмета способствовать социальной адаптации учащихся в обществе. 

Коррекционные задачи:  

1. Выявить особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

2. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

3. Реализовывать системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

4. Оказывать родителям (законным представителям) обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) отсталостью 

консультативную и методическую помощь по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и развитием. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 



но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) (вариант 1), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

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

оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

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

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, 

деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке 

сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований 

и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все 

это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) ру-

ководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) оказывается чувственная ступень позна-

ния ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефи-

цитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестети-



ческих, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению аде-

кватности ориентировки детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) (вариант 1) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, не-

достаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь 

ход развития ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) (вариант 1). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положи-

тельное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории 

детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (вариант 1) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. 

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

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

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

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

бой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу-

ченной информации обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) также отличается целым рядом специ-

фических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние ло-

гические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с легкой умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация 



может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наи-

большие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование 

различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; 

вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфи-

ка мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребе-

нка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). В 

связи с этим учет особенностей обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. 

Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо од-

ном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 

интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) свойственна недифференцированность, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 

учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.  

У школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) (вариант 1) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким 

образом, для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (вариант 1) характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

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

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 



окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

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

сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) (вариант 1), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие 

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной коор-

динацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на 

овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

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

на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев 

рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, 

однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 

интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и уп-

рямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в 

особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко про-

являются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 

уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, про-

изведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения усло-

вий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организо-

ванной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует от-

метить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 



Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), проявляющиеся в примитивности 

интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями 

межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 

межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно 

сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких 

детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

следует опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а также решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

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

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), учитывающее зону 

ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в 

образовательной организации для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и 

вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

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

глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осущест-

вляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической дея-

тельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов стру-

ктуры данного нарушения, перспективы образования детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в 

любом случае, остается нецензовым.  



Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (вариант 1) позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические1.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  (вариант 1) характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной не-

рвной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

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

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

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

проведения коррекционно-развивающих занятий.  

                                                             
1  Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami


2.Общая характеристика предмета 
 

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 круг чтения, определяемый примерной тематикой, включены произведения, 

представляющие разные области словесно-литературного творчества: фольклор, 

произведения русской классической и современной литературы, а также произведения 

зарубежных авторов или отрывки из этих произведений. Наряду с изучением 

художественной литературы ученики знакомятся с научно-популярными статьями, 

посвященными природе, историческим деятелям и событиям. 

Продолжается последовательная работа по овладению учащимися навыками 

синтетического чтения: от чтения целым словом к плавному чтению отдельными 

словосочетаниями и короткими предложениями 

Начиная с 7 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. Следуя 

основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить учащихся 

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 

(присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений (рассказ, 

повесть, басня, стихотворение, поэма).  

С 8 класса вводится чтение статей периодической печати, работа над техникой 

чтения должна обеспечивать полное и адекватное понимание прочитанного.  

Уделяется внимание не только усвоению детьми фактического содержания 

произведения и установлению адекватных смысловых отношений между частями текста, 

причинности поступков действующих лиц, но и осознанию идейной направленности 

(подтекста) произведения.  

В работе над текстом главное - анализ сюжета в единстве с его предметным 

(фактическим), смысловым и идейным содержанием. С этой целью дети учатся выделять 

тему и идею произведения, соотносить тему с его названием, определять 

последовательность и причинность событий, мотивы поступков героев. 

Усвоенное содержание произведений позволяет ученикам понять и усвоить 

принципы нравственного поведения в обществе. 

 

3.Описание места учебного предмета «Чтение» 
Предмет «Чтение» входит в обязательную часть предметной области «Язык и 

речевая практика». Согласно адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) на этот предмет отводится: 

в 5 классе – 136 часов (4 часа в неделю) 

в 6 классе – 136 часов (4 часа в неделю) 

в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю) 

в 8 классе – 136 часов (4 часа в неделю) 

в 9 классе – 136 часов (4 часа в неделю) 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение» разработана в 

соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 40 г. Томска, предусматривает 

обязательное изучение предмета на этапе основного общего образования в объеме 680 ч. 

 

4.Планируемые личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
 



Личностные результаты  

Самоопределение: 

-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- развитие внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе; 

принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного,  здоровье сберегающего 

поведения; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- усвоение таких базовых понятий, как «добро», «родина», «семья», «природа», 

«настоящий друг», «справедливость», «терпение», «народ», «национальность». 

Нравственно-этические принципы: 

- формирование навыков сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликты  и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   гуманистические и 

демократические ценности многонационального российского общества. 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

Смыслообразование: 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 -  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

- формирование готовности к самостоятельной жизни.  

- отношение к себе и к другим, как к самоценности, умение устанавливать контакт, 

взаимодействовать с людьми; 

 - Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения. 

-  Понимание и умение оценивать поступки героев художественных текстов. 



-  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире, 

осмысление картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Предметные результаты 

5 класс 
Минимальный уровень усвоения образовательной программы: 

 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 помощью учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей 

учащегося); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

Достаточный уровень усвоения образовательной программы: 

 читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про 

себя», выполняя задания учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты – самостоятельно. 

 выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

 выучить наизусть 6–10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 

6 класс 

Минимальный уровень усвоения образовательной программы: 

 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; 

 пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста; 

 оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

Достаточный уровень усвоения образовательной программы: 

 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. 

7 класс 

Минимальный уровень усвоения образовательной программы: 

 читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

 читать про себя проанализированные ранее тексты; 

 отвечать на вопросы учителя; 



 пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся 

по изображенным событиям; 

 высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

Достаточный уровень усвоения образовательной программы: 

 читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях – 

целым словом); 

 читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

 выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

 формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

 делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях – самостоятельно; 

 характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 

 выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

 соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 

 выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее 

обсуждении. Составлять отзывы под руководством учителя. 

8 класс 

 Минимальный уровень усвоения образовательной программы: 

 читать вслух правильно, выразительно, целыми словами; 

 читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тексты 

самостоятельно; 

 пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым 

событиям; 

 выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи; 

 выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя); 

 находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с 

помощью учителя); 

 учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

Достаточный уровень усвоения образовательной программы: 

 читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

 читать про себя доступные по содержанию тексты; 

 выделять тему и определять идею произведения (последнее задание – с помощью 

учителя); 

 определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (с 

помощью учителя); 

 самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к 

выделенным частям текста; 

 отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на лексику, 

характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, образные 

выражения, и употреблять их в пересказе; 

 пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова; 

 ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 



 выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя); 

 заучить наизусть 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической 

печати, и принимать участие в их обсуждении. 

9 класс 
Минимальный уровень усвоения образовательной программы: 

 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; 

 выказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

 учить стихотворения наизусть; 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанному тексту. 

Достаточный уровень усвоения образовательной программы: 

 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. 

Личностные учебные действия 

– 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. 

 

Коммуникативные учебные действия 

– 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. 



 

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 

собственное поведение и поведение окружающих; 

– осуществлять самооценку и самоконтроль в 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 логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном материале 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. 

 

5.Содержание учебного предмета «Чтение» 
5 класс (136 часов) 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 24 ч. 

Считалки, загадки, пословицы. Сказки. Представления о добре и зле. 

ЛЮБЛЮ РУССКУЮ ПРИРОДУ – 41 ч. 

Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные времена 

года, о красоте родной земли, олицетворение природы в представлениях наших предков 

(духи леса, воды, земли). Светские и религиозные праздники в разные времена года. 

Развлечения детей, их помощь взрослым. 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 32 ч. 

Рассказы, басни и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению 

нравственных эталонов, принятых в обществе людьми. 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 32 ч. 

Рассказы, стихи, сказки, помогающие увидеть смешное в событиях, поступках 

людей и поведении животных. 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о подвигах защитников Отечества. 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ – 7 ч. 

Детские рассказы, стихи, сказки о жизни детей в разных странах. 

 

6 класс (136 часов) 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 24 ч. 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра мыслей, 

столкновение мира обычного и потешного). Сказки. Мир добра и зла. 

ЛЮБЛЮ РУССКУЮ ПРИРОДУ – 40 ч. 



Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о 

красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий 

мир. Светские и религиозные праздники в связи с разными временами года. 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 32 ч. 

Рассказы, стихи, сказки, басни о жизни животных. Отношение человека к 

животному миру как показатель его нравственных качеств. 

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и 

своего места в нем. 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 33 ч. 

Юмористические произведения разных жанров. 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и 

настоящем. 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ – 7 ч. 

Сказки и рассказы зарубежных авторов о жизни детей, об их приключениях, о 

животных. 

 

7 класс (136 часов) 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 20 ч. 

Игровые песни, пословицы, небылицы (игра мыслей, столкновение обычного и 

потешного). Сказки. Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 45 ч. 

Рассказы о роли природы в жизни человека, о его связи с ней, лирические 

стихотворения о красоте природы, о ее влиянии на настроение человека. Понятие о 

большой и малой Родине. 

Рассказы, стихотворения басни о диких и домашних животных, о разных условиях 

и взаимоотношений с человеком, об ответственности человек за сохранение тех, кого они 

приручили, об ответственности людей за сохранение мира животных на земле. 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 45 ч. 

Рассказы, стихотворения отрывки из повестей разных писателей о своем детстве. 

Юмористические рассказы, сказки, басни и стихотворения о шуточных ситуациях, 

в которых оказываются взрослые и дети. Смешные животные, смешные случаи с ними. 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о человеческих судьбах во время 

войны, о защитниках Родины в прошлом и настоящем. Подвиг во имя Родины как 

традиция народов России. 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ – 26 ч. 

Сказки, рассказы, отрывки и повестей, стихотворения зарубежных авторов о жизни 

детей и взрослых, об их интересах, о животных, об их взаимодействии с людьми. 

 

8 класс (136 часов) 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 20 ч. 

Русские народные бытовые песни, пословицы, сказки. Жанры сказок: волшебные, 

бытовые, сказки про животных. Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать 

зло; хочешь счастья — учись уму- разуму, не нарушай данного слова. Законы построения 

сказки: присказка, зачин, троекратное повторение событий, концовка. 

Былины (в авторском переложении) как отражение исторического прошлого 

народа. 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 48 ч. 

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

Л. Н. Толстого, И. С. Никитина, Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, 

И. А. Бунина, А. И. Куприна и др. 

Краткие биографические сведения и рассказ о том реальном случае, который 

явился основой для создания включенного в учебник произведения. 



ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 50 ч. 

Произведения А. М. Горького, С. А. Есенина, А. Н. Толстого, К. М. Симонова, К. Г. 

Паустовского, А. Т. Твардовского, В. М. Шукшина, Н. А. Рыленкова, Ю. Коваля, Р. П. 

Погодина, Р. М. Рождественского, В. П. Астафьева, Ю. М. Нагибина, К. Булычева, Д. 

Самойлова и др. 

Краткие биографические сведения и рассказ о том реальном случае, который 

явился основой для создания включенного в учебник произведения. 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ – 18 ч. 

Рассказы и отрывки из повестей о жизни детей за рубежом, об отношении к 

животным, легенды и сказки о чудесах. 

 

9 класс (136 часов) 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 6 ч. 

Русские народные песни (колыбельные, бытовые), пословицы, былины (в 

авторском переложении). Жанры сказок (волшебные, бытовые, сказки про животных). 

Структура сказки (присказка, зачин, троекратные повторы, концовка). Сравнение 

волшебной сказки и былины. 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 56 ч. 

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

А. А. Фета, А. Н. Майкова, И. С. Тургенева, В. М. Гаршина, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, 

И. А. Бунина, А. И. Куприна и др. 

Краткие биографические сведения и рассказ о реальном случае, который лег в 

основу включенного в учебник произведения. Сравнение реального и вымышленного 

сюжетов. 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 40 ч. 

Произведения А. М. Горького, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, Н. М. Рубцова, М. 

М. Зошенко, Н. Н. Носова, М. А. Шолохова, К. М. Симонова, А. Т. Твардовского, В. М. 

Шукшина, Ю. И. Коваля, В.П. Астафьева, В. П. Быкова, В. А. Солоухина, В. Г. Распутина, 

К. Булычева и др. 

Краткие биографические сведения об авторах. Рассказ о событии, которое реально 

произошло в жизни писателя и которое легло в основу произведения, включенного в 

учебник. Сравнение реального и вымышленного сюжетов. 

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ – 34 ч. 

Краткие биографические сведения об авторах. Рассказы, стихотворения, отрывки 

из повестей о жизни детей, о природе, о животных. Юмористические произведения. 

 

6. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Устное народное 

творчество 

24 24 20 20 6 

2 Люблю русскую природу 41 40    

3 Из произведений 

русской литературы XIX 

века 

32 32 45 48 56 

4 Из произведений 

русской литературы XX 

века 

32 33 45 50 40 

5 Из произведений 

зарубежных писателей 

7 7 26 18 34 

 



 

7. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 
 

Класс 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Учебники 

5 136 4 
А.К.Аксёнова. Чтение. Учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

Москва «Просвещение». 

6 
136 

4 

И. М. Бгажнокова, Е. С. Погостина Чтение. 6 класс. 

Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Москва 

«Просвещение». 

7 
136 

4 

А.К.Аксёнова. Чтение. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

Москва «Просвещение». 

8 
136 

4 

З.Ф. Малышева Чтение. 8 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

Москва «Просвещение». 

9 
136 

4 

А.К.Аксёнова, М. И Шишкова. Чтение. Учебник для 9 

класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Москва «Просвещение». 

 

        Программно-методическое обеспечение:  

 Аксенова А.К. - Методика обучения чтен в специальной (коррекционной) школе, -

 М.: Гуманитарн. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009; 

 Якубовская Э.В., Шишкова М.И., Бгажнокова И.М. Рабочие программы по 

учебным предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы, Русский язык. Чтение.- М.: «Просвещение», 

2018г. 
        печатные пособия:  

 наборы предметных картинок; 

 наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

 различные виды словарей; 

 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; 

        учебно-практическое оборудование: 

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

 дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

 наборы ролевых игр; 

технические средства обучения:  

 классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц; 

 CD/DVD-проигрыватели; телевизор; 

 компьютер с программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 магнитная доска; 

 экран. 

 



Приложение 1 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Оценка знаний проводится в форме устного опроса, тестирования, проверки 

техники чтения. Контрольные задания подбираются в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Оценивание результатов 
Оценка «5» ставится ученику, 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 (в VIII–IX классах легкие тексты 

самостоятельно); называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; отвечает на вопросы и передаст содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, 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; 

допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; называет главных действующих лиц произведения, 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 ученику, 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 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; обнаруживает 

при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику, 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. 

 
Приложение 2 

Программа предполагает следующие виды работы обучающихся: 

 

 составление планов; 

 краткие и подробные пересказы текста; 

 устные сочинения-характеристики героев; 

 развитие художественной фантазии у детей;   

 придумывание финала, опираясь на развитие событий. 

 выразительное чтение; 

 чтение наизусть; 

 чтение по ролям. 

 

 



Приложение 3 

 

Основные методы организации учебного процесса 

 

1. Уроки «открытия» нового знания (ОНЗ) 

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых 

способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 

элементов. 

2. Уроки рефлексии(УР) 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование 

собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация 

проекта выхода из затруднения и т.д.). 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных 

способов действий. 

3. Урок общеметодологической направленности(ОМН) 

Деятельностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания. 

Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление 

теоретических основ развития содержательно- методических линий курсов. 

3. Урок развивающего контроля(РК) 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению 

контрольной функции. Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных 

понятий и алгоритмов. 

 

Используемые технологии 

 

1. Коррекционно-развивающие (КР) 

2. Разноуровневого и дифференцированного подхода (РДП) 

3. Здоровьесберегающие (ЗС) 

4. Игровые (И) 

5. Личностно-ориентированные (ЛО) 

6. Информационно-коммуникативные (ИК) 

7. Репродуктивные (Р) 

8.  

 


