


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для   5-9 классов разработана 

на основании следующих нормативных документов: 
          - Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г № 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиНи1.2.3.686-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и безвредности 

для человека факторов среды обитания» 
- приказа Минпросвещения России 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» (вступает в силу с 1 сентября 

2021года); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации   от 19 декабря 

2014г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
  - Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) Москва «Просвещение» 2021.; 
- Рабочей программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями Вариант 1,  5-9 классы (русский язык) под редакцией Э. 

В. Якубовской, М. И. Шишковой, И. М. Бгажноковой, 3-е издание, М. «Просвещение» 

2020г. 

 

        На изучение предмета "Русский язык" в 5-9 классах в Федеральном учебном плане 

отведено 4 часа в неделю, 136 часов в год  с 5 по 9 классы. 
Цели:  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры. 
Задачи:   
- освоение знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания, и тексты-

повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к предмету, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 
- сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и 

в будущей профессии; 
– использовать процесс обучения русскому языку для повышения общего развития 

учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-



волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических особенностей и 

потенциальных возможностей  каждого ученика. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и 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; 
– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 
– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями  имеет свою 

специфику.   

Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых 

знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в 

предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения 

позволяют обучающимся овладеть ими сознательно и прочно. Активное использование 

элементов опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: 

отдельных упражнений, отдельных уроков, целых тем не только способствует 

осмысленному освоению обязательного  материала, но и создает основу для введения 

простейших элементов исследовательской деятельности в процесс обучения как на уровне 

отдельных упражнений. 
В процессе обучения русскому языку акцент делается на осознанное усвоение 

полученных ими предметных знаний. 
    Программа  определяет содержание предмета и  последовательность его прохождения 

по годам, учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по 

программе 8.1. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 
    Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 5-9 классов. Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока (40 мин). В 5-9 классах отведено 136 часов в год (4 

часа в неделю). На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 

указанное в тематическом планировании, которое может меняться (увеличиваться или 

уменьшаться)  в зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не 

только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала. 
   Процесс обучения русскому языку носит практическую направленность и тесно связан с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества. Связан с  коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, 

формированием  умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 
В основу программы по русскому языку взят традиционный тематический принцип 

группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку 

прохождения учебного материала,  количество контрольных и проверочных работ. 



Программный материал каждого класса дан 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 русского языка. 
Каждый урок оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 

материалом, техническими средствами обучения. 
Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку. По мере развития и коррекции познавательных способностей школьников 

показана необходимость заданий, требующих самостоятельного поиска, умозаключений, 

переноса знаний в новые или нестандартные ситуации, а также заданий практического 

характера. 
Домашние задания обязательно проверяются учителем. 
Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по русскому языку 

учитель проводит 2 – 3 раза в четверти контрольные работы. 
Так как одной из основных задач является  подготовка учащихся к жизни, к 

овладению доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое место 

в программе отводится привитию учащимся практических умений и навыков.   
Программа  в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по письму и 

развитию речи, который доступен большинству учащихся. В результате освоения 

предметного содержания курса письма и развития речи у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, метапредметных: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных результатов. 
Личностные: обучение  письму и развитию речи организует и дисциплинирует 

учащихся с интеллектуальным недоразвитием, способствует формированию таких черт 

личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание 

трудиться, умение доводить начатое дело до конца. 
Регулятивные: Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в 

выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и 

тугоподвижностью процессов мышления, связанных с инертностью нервных 

процессов. Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи детям с особыми 

образовательными потребностями трудно полностью подчинить свои действия 

инструкции учителя, поэтому для формирования у них представлений о звуке, слове, 

предложении и частях речи. Требуется развернутость всех этапов формирования 

умственных действий. Формирование элементов учебной деятельности успешно 

корригируется  в процессе специально организованного обучения, когда школьник 

сначала при помощи учителя, а затем и самостоятельно, учится определять цель своей 

деятельности, планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои 

действия, оценивать и корректировать полученный результат. 

Познавательные: на уроках русского языка в результате взаимодействия усилий учителя и 

учащихся (при направляющем и организующем воздействии учителя) развивается 

мышление учащихся. Важную роль в обучении   играет целенаправленная работа по 

развитию у школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом 

самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением. 

Коммуникативные: в процессе изучения письма и развития речи развивается речь 

учащихся, обогащается специфическими терминами и выражениями их словарь, 

формируются речевые умения: школьники учатся комментировать свою деятельность 

(сначала по образцу учителя), формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в 



ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 

При обучении русскому языку общеобразовательная, коррекционно-развивающая, 

воспитательная и практическая задачи  решаются комплексно при осуществлении тесной 

связи русского языка с другими учебными предметами, особенно с трудом. 
Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

Особенностью расположения материала в программе является наличие 

подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к формированию того или 

иного понятия. Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети 

могли осуществлять дифференцированный подход в обучении в зависимости, с одной 

стороны, от учета трудностей и особенностей овладения учащимися знаниями, а с другой 

– от учета их потенциальных возможностей. 
Основными видами деятельности учащихся по предмету «Русский язык» являются: 

– Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 
-Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 
-Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

-Письмо. Письмо слов, предложений в системе обучения русскому языку. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами, письмо по памяти. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин  и т. п.). 

Контроль за усвоением знаний. 
Процесс обучения русскому языку постоянно сопровождается контролем. 

Оценка усвоения знаний и умений на уроках осуществляется на этапе 

 предварительного контроля в процессе повторения и обобщения в начале учебного года 

или перед изучением новой темы; на этапе текущего контроля в процессе повторения, 

закрепления и обобщения изученного на каждом уроке и выполнения текущих 

самостоятельных работ с целью актуализации знаний; на этапе итогового контроля в 

процессе проведения текущих и итоговых контрольных работ с целью выявления 

результатов обучения после изучения темы раздела, в конце четверти или учебного года. 

Способы контроля знаний по русскому языку разнообразны: устный опрос 

(фронтальный и индивидуальный), письменные и практические работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок. 



Формы организации учебного процесса. 
 При обучении русскому языку используются следующие принципы: принцип 

коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и развивающий принципы, 

принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д.  

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. 
При последовательном изучении курса  может быть использован разноуровневый 

подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников.        

Формы работы: 
   Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по 

памяти, грамматические задания, фонетический разбор слов, работы с деформированными 

текстами, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. В 

конце каждой темы проводится контрольная работа по вопросам и заданиям (возможно 

тестирование), контрольные диктанты. 
   Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта 

и грамматического разбора и т.д.). 

        В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на основе 

установления связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 

слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 

    Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

 повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

Методы урока: 
-словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой (самостоятельная и 

под руководством учителя); 
-наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 
-практические:  упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач курса  применяются разнообразные   

Типы уроков: 
-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 
-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 
-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

-комбинированный урок; 
-нестандартные уроки; 
- уроки письменного контроля знаний. 

 

 

 
 

3. Описание места учебного предмета. 



Данная рабочая программа составлена  в соответствии с ФГОС и учебным планом 

МБОУ « Хомутчанская ООШ» и предусматривает изучение предмета русский язык  в 

количестве: 

Наименование 

предмета 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 4ч. в 

неделю 
4ч. в неделю 4ч. в неделю 4ч. в неделю 4ч. в неделю 

136ч. в год 136ч. в год 136ч. в год 136ч. в год 136ч. в год 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Русский язык». 

   «Русский язык» в системе общего образования   является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального 

общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке, как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 
   В процессе изучения русского языка у учащихся  формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи. 
   Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. 

   Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам. 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Освоение программы обеспечивает достижение выпускниками коррекционной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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; 

12. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

13. Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
- знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

- разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 
- образование слов с новым значением с опорой на образец; 
- различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

- использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

- составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 
- установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 
- нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 
- нахождение в тексте однородных членов предложения; 

- различение предложений, разных по интонации; 
- нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

- участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 
- выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 
- оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
- письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 
- составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 

характера ( с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 
- знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 
- разбор слова по составу с использованием опорных схем; 
- образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 
- дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 



- определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

- нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 
- пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
- составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 
- установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 
- нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем; 

- составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
- составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 
- различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 
- отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

- выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 
- оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

- письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 
- письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 
Метапредметные результаты 

   На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию 

универсальных учебных действий, которые формируют у школьников осознанное 

отношение к обучению и содействуют становлению ученика,  как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные УД: 
- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 
- учиться определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- проговаривать последовательность действий на уроке. Учиться высказывать свое 

предположение, отличать верно выполненное задание от выполненного неверно. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 
- формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопознания. Учиться 

планировать учебную деятельность на уроке. Высказывать свою версию выполнения 

задания. 

Коммуникативные УД: 
 - строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «культурной» речи: ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли; 
  - строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение 

к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения. 

Регулятивные УД: 
   - адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. Понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения. 

Познавательные УД: 
 - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- осуществлять сравнение по алгоритму; 

- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 
- делать выводы в результате совместной работы с учителем и классом; 

- находить ответы на вопросы, используя свои знания,  алгоритм выполнения задания  и 

информацию, полученную на уроке. 

6. Содержание учебного предмета  «Русский язык»   5-9 классы. 

  Программа по русскому языку в 5-9 классах имеет коммуникативную направленность. В 

связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства 

общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 
  Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная часть 

программы. Особое внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как 

предложение и текст, которые обеспечивают реализацию коммуникативной функции речи 

и возможность развёрнуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других 

людей. Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач. 

  Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при 

обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. Работа над усвоением 

грамматических категорий и орфографических правил перестаёт быть самоцелью, она 

осуществляется 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 грамматико-орфографический материал в устной и письменной форме речевой 

практики. 



  Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», «Слово. Текст», 

«Предложение. Текст», «Связная письменная речь», «Деловое письмо». 
  Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других 

грамматических тем. 
  Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества 

проводятся 1 раза в месяц по выбору учителя. Тренировочные упражнения в деловом 

письме используются и на других уроках русского языка. 
  На уроки связной речи, включая работу над ошибками, отводится по 2 часа учебного 

времени. 

Звуки и буквы. 
  Повторение. Звуки речи. Гласные и согласные. Алфавит. Характеристика гласных: 

слогообразующая роль гласных, ударные и безударные гласные. Характеристика 

согласных: мягкие — твёрдые, звонкие — глухие. Несовпадение звука и буквы в слове. 
  Твёрдые и мягкие согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 
  Разделительный мягкий знак (ь). Дифференциация слитного и раздельного 

произношения согласных и гласных в словах (ня — нья). Употребление мягкого знака как 

показателя раздельного произношения согласного и гласного. Дифференциация 

употребления мягкого знака для обозначения мягкости согласных и разделительного 

мягкого знака. 
  Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и глухих согласных. 

Установление несоответствия звука и буквы на конце слова. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слова. 
  Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и 

несоответствие их в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка 

написания безударных гласных путём изменения формы слова. 
  Звуковая характеристика языка. Соответствие и несоответствие произношения 

написанию в слове. Общий способ решения орфографических задач. 
  Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 
  Проверяемые и непроверяемые написания в словах. Работа с орфографическим словарём. 

Слова из словаря: 

  5 класс. Адрес, беседа, библиотека, благодарю, ботинки, герой, граница, до свидания, 

забота, здравствуй, каникулы, конверт, космос, лестница, облако, область, однажды, 

огромный, охрана, пассажир, победа, север, столица, телевизор, телефон. 
  6 класс. Апельсин, богатство, горизонт, директор, женщина, интересный, календарь, 

командир, комбайн, компас, конфета, мужчина, океан, пожалуйста, прекрасный, 

природа, растение, сейчас, солдат, соревнование, сосед, телеграмма, теперь, хозяин, 

шоссе. 
  7 класс. Антракт, бассейн, велосипед, география, естествознание, кабинет, километр, 

лекарство, мастер, мороженое, насекомое, недавно, портрет, порядочный, почтальон, 

приветливый, рецепт, сантиметр, спектакль, стадион, станок, театр, температура, 

тренер, тренировка. 
  8 класс. Государство, депутат, дисциплина, документ, информация, квитанция, 

клиент, медаль, полиция (милиция), неожиданно, Отечество, память, паспорт, патриот, 

пациент, планета, профессия, секретарь, совесть, станция, территория, характер, 

чувство, электричество, юмор. 
  9 класс. Автобиография, авторитет, аккуратно, безопасность, вежливость, ветеран, 

владелец, жестокость, иждивенец, изредка, кафе, компьютер, конфликт, мужество, 

население, национальность, независимость, обязанность, отдых, результат, сбербанк, 

свидетельство, традиция. 

Слово. 
 Состав слова. 



  Родственные, или однокоренные, слова. Корень — выразитель общего значения в группе 

однокоренных слов. Соотнесение однокоренных слов с их значением и включение их в 

предложения. Объяснение значений слов по плану и образцу. Подбор однокоренных слов, 

относящихся к разным частям речи. Их дифференциация. 
  Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи между словами с 

помощью окончаний. Объединение слов в словосочетания с помощью вопроса. 

  Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от 

приставки. Приставка и предлог. Их различение. 
  Правописание приставок с а и о. Приставка пере-. 
  Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, 

в-, от-, под-, над-). Составление различных словосочетаний с однокоренными словами, 

образованными с помощью приставок. 
  Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с приставками. 
  Правописание корней и приставок. Их систематизация. 
  Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от суффикса.       

Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением. 

Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Образование разных 

слов с помощью одних и тех же приставок и суффиксов, наблюдение за значением этих 

слов. 

  Практическое использование однокоренных слов в тексте. 
  Разбор слов по составу (простейшие случаи). 
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях 

слов путём изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Дифференциация 

способов проверки. Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов. 
  Непроверяемые написания в корне. Наблюдение за единообразным написанием 

орфограмм в группе однокоренных слов. 
  Сложные слова с соединительными гласными о, е и без соединительной гласной. 

Обогащение словаря сложными словами. Их активизация. Объяснение значения данных 

слов (по образцу). Составление словосочетаний и предложений с данными словами. 

Включение их в текст. 

  Сложносокращённые слова. Использование в тексте сложных и сложносокращённых 

слов. 

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

Прилагательное. Глагол. Их различение и вопросы как средство для выявления этих 

частей речи. Различение данных частей речи в группе однокоренных слов. Их 

дифференциация в предложении. Составление словосочетаний, состоящих из разных 

частей речи. 
  Существительное. Значение существительных в речи. Объединение ряда 

существительных общей темой. Разделение существительных на слова различных 

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

природы и т. д. Существительные, называющие один и тот же предмет по-разному. 

Существительные, противоположные по значению. Существительные, близкие по 

значению. Описание картин окружающей действительности существительными. 

Образование сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза 

как бусинки). 
  Существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные. 

Большая буква в именах собственных. Названия праздников. Кавычки в названиях книг, 

журналов, магазинов и т. д. Распространение предложений в тексте именами 

собственными. 

  Изменение существительных по числам. 



  Нахождение смысловой связи между двумя данными существительными и составление 

предложений на основе двух слов. 

Род существительных. Родовые окончания. Различение существительных по родам. 

Существительные мужского и женского рода с шипящей на конце. Различение их по 

родам в словосочетаниях. Правописание. 
  Число существительных. Изменение существительных по числам. 

Подбор однокоренных существительных с разными грамматическими признаками.   

Включение их в предложения. 
  Изменение существительных в единственном числе по падежам (склонение). 

Словосочетания с существительным, постановка вопроса от главного слова к зависимому 

(существительному) и определение падежа существительного по вопросу. Выделение 

падежных окончаний (на примере существительных с ударными и беспроблемными 

окончаниями). 
  Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении. 

Выбор падежной формы существительного после предлога. 
Понятие о начальной форме существительных. Постановка существительных, стоящих в 

косвенных падежах, в начальную форму. 
  Три типа склонения существительных. 
  Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение за единообразным написанием 

ударных и безударных падежных окончаний. 
  Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения 

в единственном числе. Проверка безударных окончаний существительных каждого типа 

склонения способом подстановки существительного того же склонения и падежа с 

ударным окончанием. Распространение предложений однородными членами, 

выраженными существительными в заданной падежной форме. Склонение 

существительных во множественном числе. Распространение предложений однородными 

членами, выраженными существительными во множественном числе. 

  Определение грамматических признаков существительного (с опорой на таблицу). 
Выбор из текста существительных и постановка их в начальную форму. 
Несклоняемые существительные. Определение их рода. Согласование прилагательного и 

глагола прошедшего времени с несклоняемыми существительными. 

Дополнение диалога завершающими репликами двух собеседников. 
  Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Признаки, обозначаемые 

прилагательными: цвет, размер, форма, вкус и т. д. Описание человека, животных, 

явлений природы с помощью прилагательных. Описание предмета и его частей 

словосочетаниями с прилагательными. Прилагательные, противоположные по значению. 

Прилагательные, близкие по значению. Использование прилагательных для выражения 

сравнения (ласковый, как котёнок). Употребление прилагательных в прямом и 

переносном значении. 
  Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. Родовые окончания 

прилагательных. 
  Число прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде и 

числе. Наблюдение за родовыми окончаниями. Дифференциация окончаний 

единственного и множественного числа: -ее, -ие. 
  Понятие о склонении прилагательных. Склонение прилагательных мужского и среднего 

рода. Склонение прилагательных женского рода. Постановка вопросов от 

существительного к прилагательному в косвенных падежах. Наблюдение за окончанием 

вопроса и окончанием прилагательного. Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе. Склонение прилагательных во множественном 

числе. Проверка безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса. 

Прилагательные на -ни, -ье, -ья, -ьи. Их правописание. 



  Подбор нескольких прилагательных к существительному по смыслу (сначала с опорой на 

предмет или его изображение, а в дальнейшем без них). Согласование прилагательных с 

существительными. Выделение сочетаний существительных с прилагательными в разных 

падежных формах. Употребление словосочетаний в разных падежных формах. 
Распространение предложений прилагательными и однородными членами, выраженными 

прилагательными в заданной падежной форме. 

  Выписывание из текста сочетаний существительных с прилагательными. Восстановление 

текста по опорным словосочетаниям. 
  Включение прилагательных в описание портрета (с опорой на иллюстрацию, 

репродукцию картины). 
  Создание диалога на основе повествовательного текста с опорой на структурную схему 

диалога. 
  Глагол. Значение глаголов в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, 

глаголы труда, глаголы речи и т. д.). Нахождение в тексте глаголов разных семантических 

групп. 
  Глаголы, противоположные по значению. Подбор к данным глаголам однокоренных и 

глаголов, противоположных по значению. Составление словосочетаний с глаголами, 

противоположными по значению, на заданную тему. Включение в текст пар глаголов, 

противоположных по значению. Использование глаголов для выражения сравнения 

(прыгает, как мячик). Глаголы, близкие по значению, их использование в предложениях. 

Употребление глаголов в прямом и переносном значении, включение их в описание 

картины (по данной репродукции). 

  Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по 

вопросам и значению. Употребление в речи глаголов разных временных категорий. 
Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в роде 

и числе. 
  Начальная форма глагола (неопределённая форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что 

делать? что сделать?). Постановка глаголов в начальную форму. 
Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 
  Лицо глаголов в настоящем и будущем времени. 1, 2 и 3-е лицо глаголов единственного 

и множественного числа. Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

  Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределённой формы 

глаголов (-тся, -ться). Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам. 
Составление сочетаний глаголов с существительными, отвечающими на вопросы 

косвенных падежей. 

  Включение в диалог слов автора, данных отдельно и характеризующих речь участников 

диалога. 
 Краткий письменный пересказ текста по вопросам. 
Повелительная форма глаголов. Использование в диалоге глаголов в повелительной 

форме. 

  Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Правильное соотнесение 

местоимений с существительными. 
  Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Употребление местоимений 2-го лица множественного числа (вы, Вы) при обращении к 

нескольким лицам и одному человеку. 
  Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам. 
Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

  Раздельное написание предлогов с местоимениями. 
  Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Замена 

местоимениями повторяющихся существительных и словосочетаний с ними в рядом 

стоящих предложениях. 



  Письменный пересказ текста на основе коллективно составленного плана и выписанных 

словосочетаний с местоимениями к каждому пункту плана. 

  Наречие. Значение наречий в речи. Наречия, характеризующие глаголы речи. Наречия 

противоположные и близкие по значению. Употребление сочетаний глаголов с наречиями 

в прямом и переносном значении. Признаки действия, отвечающие на вопросы как? где? 

когда? куда? откуда? 

  Неизменяемость наречий. Образование наречий от прилагательных. 
  Правописание наречий на -а и -о. 
  Подбор наречий к глаголу по смыслу (с опорой на иллюстрацию). Распространение 

предложений наречиями. Употребление наречий для связи предложений в тексте и частей 

текста между собой. Выписывание словосочетаний с наречиями. Восстановление текста 

по выписанным словосочетаниям. 
  Числительное. Понятие о числительном как части речи. Случаи употребления в устной 

и письменной речи. 
   Правописание числительных от 5 до 20, 30; от 50 до 80; от 100 до 900. 
Составные числительные, их правописание. 

Предложение. 
  Нераспространённые и распространённые предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Распространение предложения с помощью вопросов, рисунков. 

Ответы на вопрос нераспространённым и распространённым предложениями. 
   Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация 

перечисления. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Однородные члены 

предложения с союзами а, но. Интонация сопоставления. Знаки препинания. Дополнение 

предложения однородными членами по вопросу. Распространение предложений 

однородными членами, выраженными разными частями речи. Постановка вопроса к 

однородным членам предложения. Включение в предложение однородных членов путём 

замены слова с обобщающим значением словами с конкретными значениями. 

Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Место обращения 

в предложении. Культура речи при обращении. 
  Определение объекта, к которому обращена речь. Включение данных обращений в текст. 

  Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. Правильное их интонирование. Составление разных 

по интонации предложений об одном предмете. 
  Употребление восклицательных и вопросительных предложений в диалоге. 
  Сложное предложение без союзов. Знаки препинания. Сравнение сложного предложения 

с простым предложением. Смысловая и интонационная законченность сложного 

предложения. Составление сложных предложений с опорой на рисунки и схему сложного 

предложения. 
  Нераспространённые простые и сложные предложения. Распространение их в тексте. 
  Сложные предложения с союзами что, чтобы, потому что, когда. Выделение главных 

и второстепенных членов в частях сложного предложения. 
  Составление сложных предложений с опорой на фрагменты предложений, включающих 

союзы и, а, но, что, чтобы, потому что, когда. 

Текст. 
  Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. 
Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. Границы предложений. 
  Установление последовательности предложений в тексте. 

  Тема и основная мысль. Отбор примеров и фактов для развития основной мысли (из ряда 

предложенных). 
  Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной строки. 

  Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Деление текста на части 

по данному плану. 



  План текста. Деление главной части плана на подпункты, отражающие 

последовательность предъявляемых фактов (примеров). 

  Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по вопросам к тексту, 

с опорой на рисунки. Коллективный подбор примеров (фактов) для подкрепления 

основной мысли текста. 
  Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, давным-давно; 

вдруг, неожиданно, внезапно; с тех пор, теперь, и вот. 
  Установление последовательности фактов, подтверждающих основную мысль в тексте. 

Связь между ними с помощью слов сначала, потом, затем, наконец. 
  Анализ текста: тема, основная мысль, части текста, средства связи предложений в тексте, 

составление плана к тексту. 

Деловое письмо. 
  Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление нарушенного порядка 

адресных данных. Индекс. Его значение. Отправитель и получатель. Тематический 

словарь. 
  Почтовая марка, её функциональное значение. 

Заполнение конверта. 
  Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение, поздравление, 

пожелание, подпись). Тематический словарь. 

  Дополнение текста поздравления пропущенными структурными частями. 
  Всенародные праздники, их названия, календарные данные. 
  Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления на ней. 

Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. Речевой этикет. 

День учителя. Поздравление с Днём учителя. 
  Календарь памятных дат. Его заполнение. Профессиональные праздники. Внесение 

личностно значимых профессиональных праздников в календарь памятных дат. 
  Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение, подпись). 

Тематический словарь. 
Записка-просьба, записка-приглашение, записка-извинение, записка-благодарность. 

Речевой этикет. 

  Дополнение текста записки пропущенными структурными частями. 

  Составление записок на заданные темы, правильное расположение записок на листе 

бумаги. 
  Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части (приветствие с 

обращением, сообщение, прощание, подпись). Тематический словарь. 

  Дополнение текста письма пропущенными структурными частями. 
Выделение в тексте письма вопросов и просьб к адресату как отдельной структурной 

единицы. Преобразование повествовательного текста в текст письма. Коллективное 

сочинение писем по образцу, по письму-заготовке, на заданную тему, ответов на 

полученное письмо. 

  Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, сообщение, 

подпись). Тематический словарь. 
Особенности текста объявления: краткость, точность (где? когда?). 

Школьные объявления. Доска объявлений. Объявления о пропаже и находке. 
Объявления на улице и в газете. 
Составление объявлений из данных структурных частей. 
Дополнение текста объявления пропущенными структурными частями. 

Составление объявлений с опорой на объявления-заготовки. 
  Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, её структурные части 

(адресат, название деловой бумаги, объяснение, фамилия, имя, отчество и подпись 

составителя, число). Тематический словарь. 



  Членение текста объяснительной записки на структурные части и правильное 

расположение их на листе бумаги. 

  Составление объяснительной записки из отдельных структурных частей. 
Дополнение текста объяснительной записки пропущенными структурными частями. 
Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных записок на заданные 

темы. 

Заявление. Текст заявления, его структурные части (кому, от кого; название документа, 

просьба заявителя, подпись, дата). Тематический словарь. 
Членение текста заявления на структурные части и правильное расположение их на листе 

бумаги. 
  Составление заявления из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста заявления пропущенными структурными частями. 
Тематика заявлений. Составление заявлений на заданные темы. 
Заполнение бланков заявлений. 
  Расписка. Текст расписки, её структурные части (название документа, содержание 

документа, подпись, дата). Тематический словарь. 

Членение текста расписки на структурные части и правильное расположение их на листе 

бумаги. 
Составление расписки из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста расписки пропущенными структурными частями. 
Тематика расписок. Составление расписок на заданные темы. 
  Доверенность. Текст доверенности, её структурные части. Тематический словарь. 

Членение текста доверенности на структурные части и правильное расположение их на 

листе бумаги. 
Составление доверенности из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста доверенности пропущенными структурными частями. 
Тематика доверенностей. Составление данного документа на заданные темы. Заполнение 

бланков доверенности. 
  Автобиография. Текст автобиографии, её структурные части. Тематический словарь. 
Членение текста автобиографии на структурные части и правильное расположение их на 

листе бумаги. 

Составление автобиографии из отдельных структурных частей. 
Дополнение текста автобиографии пропущенными структурными частями. 
  Составление автобиографии по образцу, вопросам и самостоятельно. 
Внесение автобиографических данных в различные документы. Заполнение бланков 

автобиографическими данными. 

Связная письменная речь с элементами творчества. 
  Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
  Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и 

опорным словам. 

  Коллективное сочинение по плану и опорным словосочетаниям. 
  Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану. 
  Коллективный рассказ на основе распространения данного текста. 

  Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. 
  Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, образные 

слова, средства связи предложений). Обсуждение заголовка к тексту. Изложение рассказа 

по данному началу и опорным словам. 

  Изложение воспринятого на слух текста по данному началу и опорным словам. 
  Коллективное описание предмета с опорой на предмет или его изображение по 

предложенному учителем плану. 

      Коллективное сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных 

картинок с предварительной отработкой сюжета и словаря. 



Сочинение по данному плану и опорным словам или по данному началу частей текста. 
Сочинение по материалам личных наблюдений. 

Изложение содержания текста. 

Распределение часов по разделам. 
5 класс  (136 часов в год) 

№ п/п 

раздела 
Наименование раздела/ подраздела.          Количество часов 

I. Повторение.  

1.1 Звуки и буквы. Текст. 18 часов 

1.2 Предложение. Текст. 17 часов 

II. Состав слова. 34 часа 

2.1 Корень 3 

2.2 Окончание 2 

2.3 Приставка 3 

2.4 Суффикс 4 

2.5 Правописание безударных гласных в корне 6 

2.6 Правописание парных звонких и глухих 

согласных в корне 
16 

III. Части речи. 50 часов 

3.1 Понятие о частях речи 7 

3.2 Имя существительное 19 

3.3 Имя прилагательное 13 

3.4 Глагол 11 

IV. Предложение. Текст. 9 часов 

V. Повторение. 8 часов 

Итого 136 часов 

6 класс (136 часов в год) 

№ п/п 

раздела 

Наименование раздела/ подраздела.           Количество часов 

I. Повторение.  

1.1 Звуки и буквы. Текст. 8 часов 

1.2 Предложение. Текст. 11 часов 

II. Состав слова 29 часов 

2.1 Состав слова 7 

2.2 Правописание безударных гласных в корне 3 

2.3 Правописание звонких и глухих согласных в 

корне 

5 

2.4 Правописание приставок 14 

III. Части речи 72 часа 

3.1 Понятие о частях речи 2 

3.2 Имя существительное 29 

3.3 Имя прилагательное 25 

3.4 Глагол 16 

IV. Предложение. Текст. 8 часов 

V. Повторение 8 часов 

Итого 136 часов 

7 класс (136 часов в год) 

№ п/п 
раздела 

Наименование раздела/ подраздела.            Количество часов 



I. Повторение.  

1.1 Звуки и буквы. Текст. 6 часов 

1.2 Предложение. Текст. 12 часов 

II. Состав слова. Текст. 20 часов 

2.1 Состав слова 4 

2.2 Правописание гласных и согласных в корне 4 

2.3 Правописание приставок 3 

2.4 Сложные слова 9 

III. Части речи 64 часа 

3.1 Понятие о частях речи 2 

3.2 Имя существительное 26 

3.3 Имя прилагательное 16 

3.4 Глагол 20 

IV. Местоимение 11 часов 

V. Предложение. 15 часов 

VI. Повторение 8 часов 

 Итого 136 часов 

8 класс (136 часов в год) 

№ п/п 

раздела 

Наименование раздела/ подраздела               Количество часов 

I. Повторение. Предложение. 8 часов 

1.1 Предложение. 2 

1.2 Однородные члены предложения. 2 

1.3 Обращение. 4 

II. Состав слова. Текст. 16 часов 

2.1 Состав слова. 3 

2.2 Правописание  гласных  и согласных в корне и 

приставке. 
5 

2.3 Сложные слова. 8 

III. Части речи. Текст. 91 час 

3.1 Различие частей речи.         1 

3.2 Имя существительное 17 

3.3 Имя прилагательное 17 

3.4 Местоимение. 19 

3.5 Глагол. 21 

3.6 Наречие. 16 

IV. Предложение. Текст. 11 часов 

V. Повторение 10 часов 

Итого 136 часов 

9 класс (136 часов в год) 

№ п/п 

раздела 
Наименование раздела/ подраздела.             Количество часов 

I. Повторение. Предложение. 6 часов 

II. Состав слова 12 часов 

2.1 Состав слова, образование новых слов. 5 

2.2 Сложные и сложносокращенные слова. 7 

III. Части речи. Текст. 95 часов 

3.1 Имя существительное 17 



3.2 Имя прилагательное 16 

3.3 Местоимение. 13 

3.4 Глагол 22 

3.5 Наречие. 14 

3.6 Имя числительное. 13 

IV. Предложение. Текст. 15 часов 

V. Повторение 8 часов 

Итого 136 часов 

7. Материально-техническое обеспечение учебной деятельности. 

1. Мультимедийный проектор. 
2. Компьютер. 

3. Экран для проектора. 
4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы. 

5. Ученическая мебель соответствующая росто-возрастным особенностям учащихся. 
 Программа обеспечивается УМК: 

1. Э. В. Якубовская, Н. Г. Галунчикова «Русский язык» 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  5- издание - М. «Просвещение», 2023 г. 

2. Э. В. Якубовская, Н. Г. Галунчикова «Русский язык» 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  5- издание - М. «Просвещение», 2023 г.   

3.Э. В. Якубовская, Н. Г. Галунчикова «Русский язык» 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  7-е издание - М. «Просвещение», 2023 г. 

4. Э. В. Якубовская, Н. Г. Галунчикова «Русский язык» 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  7-е издание - М. «Просвещение», 2023 г. 

5. Э. В. Якубовская, Н. Г. Галунчикова «Русский язык» 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы  8-е издание - М. «Просвещение», 2023 г. 

2. Словари по русскому языку. 

Демонстрационные пособия: 
1. Образовательные плакаты. 

2.  Образовательные таблицы. 
3. Репродукции картин. 
4. Средства оперативной связи. 
5. Индивидуальные карточки. 
6. Электронные образовательные ресурсы. 

  
  Оценивание ЗУН. 

Оценка знаний проводится в форме устного опроса, тестирования, проверки письменных 

работ: диктантов, сочинений, изложений, упражнений, контрольных списываний, письма 



по памяти и пр. Контрольные задания подбираются в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Оценка устных ответов 
   Устный опрос обучающихся  является одним из методов учёта знаний, умений и 

навыков учащихся . При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 
 б) полнота ответа; 
 в) умение практически применять свои знания; 
 г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Комментированное индивидуальное оценивание учащихся проводится по пятибалльной 

системе: 
- «отлично» ставится учащимся, которые выполнили письменные работы или обосновали 

устные ответы изучаемой темы урока свыше 65%; 
- «хорошо» - от 51% до 65%; 
- «удовлетворительно» - от 35% до 50%; 

- «неудовлетворительно» - до 35%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 

пятого класса составлена на основе следующих нормативных правовых актов: 



1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Основные задачи обучения грамматике и правописанию: 
-развитие у обучающихся устной и письменной речи,  формирование 

практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

-коррекция активного(пассивного) словаря на основе чтения и выполнения  упражнений, 

 составления предложений, ответов на вопросы, объяснения действий; 

- коррекция слухового восприятия на основе упражнений запоминания; 

- коррекция вербальной памяти на основе выполнения упражнений, заучивания правил; 

- коррекция наглядно – образного мышления на основе демонстрации учебных таблиц, 

иллюстраций, словарной работы; 

Цели: 
- выработать навыки грамотного письма через выполнение упражнений; 

- развивать речь, память, внимание на основе ответов на вопросы,  составления 

предложений, объяснения действий, выполнения упражнений по запоминанию; 

- осуществлять нравственное воспитание; прививать интерес к родному языку. 

  

    Рабочая программа обеспечена учебным пособием, рекомендованным Приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения Российской 

Федерации от 8 мая 2019 г. № 233; от 22 ноября 2019 г. № 632) 

Для реализации программного содержания используются следующий учебно-

методический комплект: 

 Учебник Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. 5  класс.- М.: 

Просвещение, 2023 г. 

 демонстрационный материал (таблицы, картины, сюжетные картинки). 

 

 Общая  характеристика учебного предмета. 
 Основное направление коррекционной работы:  коррекция речи и мышления 

обучающихся.                                                                                        

 Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все 

разделы программы по основным разделам русского языка, является развитие речи 

школьников, особенно её коммуникативной функции. 

 Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Все знания учащихся, 

получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость 

коррекции познавательной и речевой деятельности школьников с ОВЗ обусловлена 

трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, 



своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

 Программный раздел «Письмо и развитие речи» определяет содержание обучения, 

умения и навыки, которые должны быть отработаны в период со 2-го по 9-ый 

класс. Структурно процесс обучения по данному предмету распадается на два 

этапа: 2 – 4-ый и 5 – 9-ый классы. Рабочая программа по русскому языку в 5 классе 

учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на разностороннее 

развитие личности детей с нарушением интеллекта, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое развитие. Программа содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим 

им для социальной адаптации.                                                                             В 

начале учебного года идёт повторение, учитывающее умственные и возрастные 

возможности учащихся. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых 

частей направлено на обогащение и активизацию словаря, формирование у 

обучающихся  навыков единообразного написания гласных и согласных в корне и 

приставке. Части речи изучаются в 5 классе в том объёме, который необходим 

учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи, 

формирования навыков грамотного письма.                             

 Тема «Предложение» включена в календарно-тематическое планирование всех лет 

обучения. В процессе упражнений у учащихся формируются  навыки построения 

разной степени распространения простого и сложного предложения. Одновременно 

идёт закрепление орфографических и пунктуационных навыков.                                 

                                                    

 На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков 

связной речи. Поэтому в 5 классе проводятся 9 творческих работ, что позволяет 

учащимся овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

Прививаются  навыки делового письма, написание объявления, заметки в 

стенгазету. 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 5 классе в 

соответствии с учебным планом рассчитана на 136 часов в год, т.е. 4 

часа в неделю (34 учебных недели). 

 Календарно- тематическое планирование составлено на 170 часов, т. е. 

5 часов в неделю, т. к. 1 час добавлен из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 
 

 

п/п 
Кол-во 

часов 
Наименование раздела программы 

Тема урока 
Информационно-

методическое 

обеспечение 

Дата 

I ЧЕТВЕРТЬ 
  

Повторение 
  

  

Звуки и буквы. Текст 
  

1. 1 Вводный урок 
  

2. 1 Гласные и согласные. Алфавит С.3-5 
 

3. 1 Несовпадение звука и буквы в слове. ПАССАЖИР С.6-8 
 

4. 1 Твёрдые и мягкие согласные перед  и, е, ё, ю, я С.8-10 
 

5. 1 Мягкий знак на конце и в середине слова. ОБЛАСТЬ С.10-12 
 

6. 1 Правописание слов с разделительным мягким знаком С.12-14 
 

7. 1 Текст. Различение текста и не текста С.14-16 
 

8. 1 Парные звонкие и глухие согласные, их правописание на конце слова С.16-17 
 



9. 1 Ударные и безударные гласные в слове С.18-20 
 

10. 2 Проверка безударных гласных в слове С.20-21 
 

11. 
 

Проверка безударных гласных в слове 
  

12. 1 Текст. Определение темы текста. Заголовок С.22-23 
 

13. 2 Звуки и буквы. Закрепление знаний С.23-25 
 

14. 
 

Звуки и буквы. Закрепление знаний 
  

15. 1 Проверочная работа №1 С.25-26 
 

16. 1 Деловое письмо. Адрес С.4-5 
 

17. 1  Составление рассказа по серии картинок 
  

18. 1 Входная контрольная работа Текст диктанта 
 

  

Предложение. Текст 
  

19. 1 Выражение в предложении законченной мысли С.28-29 
 

20. 1 Распространение предложений С.30-31 
 

21. 1 Порядок слов в предложении С.32-33 
 

22. 1 Связь слов в предложении С.33-34 
 

23. 2 Главные члены предложения. Сказуемое С.34-36 
 

24. 
 

Главные члены предложения. Сказуемое 
  

25. 2 Главные члены предложения. Подлежащее С.36-37 
 

26. 
 

Главные члены предложения. Подлежащее 
  

27. 1 Второстепенные члены предложения С.38-39 
 

28. 1 Текст. Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения С.39-41 
 

29. 1 Наблюдение за знаками препинания в конце предложений С.42-44 
 

30. 1 Вопросительные предложения. ЗДРАВСТВУЙ. ДО  СВИДАНИЯ. 

БЛАГОДАРЮ 
С.44-46 

 

31. 1 Восклицательные предложения С.46-48 
 

32. 1 Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

ОБЛАКО 
С.48-50 

 

33. 1 Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения 
  

34. 2 Предложение. Закрепление знаний. КАНИКУЛЫ С.50-51 
 

35. 
 

Предложение. Закрепление знаний 
  

36. 1 Проверочная работа №2 С.52-53 
 

37. 1 Контрольный диктант Текст диктанта 
 

38. 1 Работа над ошибками Индивид. задания 
 

39. 2 Деловое письмо. Адрес С.6-7, №4-7 
 

40. 
 

Деловое письмо. Адрес 
  

II ЧЕТВЕРТЬ 
  

Состав слова. Текст 
  

41. 2 Корень и однокоренные слова С.54-57 
 

42. 
 

Корень и однокоренные слова 
  

43. 2 Общее и различия в значении однокоренных слов. ГРАНИЦА С.57-59 
 

44. 
 

Общее и различия в значении однокоренных слов. ОХРАНА 
  

45. 1 Включение однокоренных слов в предложения С.59-60 
 

46. 2 Окончание – изменяемая часть слова С.61-62 
 

47. 
 

Окончание – изменяемая часть слова 
  

48. 1 Установление связи между словами с помощью окончания С.63-64 
 

49. 2 Приставка как часть слова С.64-66 
 

50. 
 

Приставка как часть слова 
  

51. 1 Изменение значения слова в зависимости от приставки С.66-68 
 

52. 1 Приставка и предлог С.68-70 
 

53. 2 Суффикс как часть слова С.70-72 
 

54. 
 

Суффикс как часть слова 
  

55. 1 Изменение значения слова в зависимости от суффикса С.72-74 
 

56. 2 Изменение формы слова для проверки безударной гласной в корне С.74-75 
 



57. 
 

Изменение формы слова для проверки безударной гласной в корне 
  

58. 2 Единообразное написание гласных в корне однокоренных слов С.76-78 
 

59. 
 

Единообразное написание гласных в корне однокоренных слов 
  

60. 1 Слово-корень с ударной гласной С.78-79 
 

61. 2 Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов. СЕВЕР С.79-81 
 

62. 
 

Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов 
  

63. 2 Проверка безударных гласных в корне С.81-83 
 

64. 
 

Проверка безударных гласных в корне С.83-84 
 

65. 1 Изменение формы слова для проверки парных звонких и глухих согласных 

в корне 
С.84-86 

 

66. 1 Единообразное написание парных звонких и глухих согласных в корне 

однокоренных слов 
С.86-88 

 

67. 1 Проверка парных звонких и глухих согласных в корне слова С.88-90 
 

68. 2 Проверяемые гласные и согласные в корне С.90-92 
 

69. 
 

Проверяемые гласные и согласные в корне 
  

70. 1 Непроверяемые написания в корне. БЕСЕДА С.92-93 
 

71. 2 Единообразное написание корня в группе однокоренных слов С.94-95 
 

72. 
 

Единообразное написание корня в группе однокоренных слов 
  

73. 2 Состав слова. Закрепление знаний. БИБЛИОТЕКА С.95-96 
 

74. 
 

Состав слова. Закрепление знаний 
  

75. 1 Проверочная работа №3 С.97-98 
 

76. 2 Деловое письмо. Поздравление С.18-23, №1-9 
 

77. 
 

Деловое письмо. Поздравление 
 

78. 1 Контрольный диктант Текст диктанта 
 

79. 1 Работа над ошибками Индивид. задания 
 

80. 1 Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану 
  

III ЧЕТВЕРТЬ 
  

Части речи. Текст 
  

81. 1 Названия предметов, действий, признаков С.99-101 
 

82. 2 Понятие о частях речи. Существительное С.101-103 
 

83. 
 

Понятие о частях речи. Существительное 
  

84. 2 Глагол С.104-106 
 

85. 
 

Глагол 
  

86. 2 Прилагательное С.106-108 
 

87. 
 

Прилагательное 
  

88. 2 Различение частей речи по вопросу и значению. ЗАБОТА С.108-110 
Р/т №2: с.4, №1 

 

89. 
 

Различение частей речи по вопросу и значению 
 

90. 1 Употребление разных частей речи в предложении и тексте С.110-112 
 

91. 1 Проверочная работа №4 С.112-113 
 

  

Имя существительное 
  

92. 1 Значение существительных в речи С.114-116, 
Р/т №2: с.22, №50 

 

93. 1 Одушевлённые и неодушевлённые существительные С.116-118 
 

94. 1 Собственные и нарицательные существительные. СТОЛИЦА С.119-121 
Р/т №2: с.37, №95 

 

95. 2 Правописание имён собственных. КОСМОС С.121-123 
 

96. 
 

Правописание имён собственных 
  

97. 1 Текст и основная мысль текста С.123-125 
 

98. 1 Понятие о единственном и множественном числе существительных С.125-127 
 

99. 1 Употребление существительных о единственном и множественном числе. 

БОТИНКИ 
С.127-129 

 

100. 1 Изменение существительных по числам С.129-131 
Р/т №2: с.44, №115 

 



101. 1 Знакомство с понятием рода С.131-133 
 

102. 1 Существительные мужского рода. ГЕРОЙ С.133-135 
 

103. 1 Существительные женского рода С.135-136 
 

104. 1 Существительные среднего рода С.136-138 
 

105. 2 Различение существительных по родам С.138-141 
Р/т №2: с.48, №129 

 

106. 
 

Различение существительных по родам 
 

107. 2 Существительное. Закрепление знаний. АДРЕС С.141-143 
 

108. 
 

Существительное. Закрепление знаний. КОНВЕРТ 
  

109. 1 Проверочная работа №5 С.144-145 
 

110. 2 Деловое письмо. Поздравление С. 24-29, №10-15 
 

111. 
 

Деловое письмо. Поздравление 
 

112. 1  Изложение текста, воспринятого на слух 
  

  

Имя прилагательное 
  

113. 1 Значение прилагательных в речи С.146-148 
 

114. 1 Различение признаков, обозначаемых прилагательными. ОГРОМНЫЙ С.148-150, 
Р/т №3: с.9, №18 

 

115. 1 Зависимость рода прилагательных от рода существительных С.150-151 
 

116. 2 Окончания прилагательных мужского рода. ТЕЛЕФОН С.152-154 
 

117. 
 

Окончания прилагательных мужского рода. ТЕЛЕВИЗОР 
  

118. 2 Окончания прилагательных женского рода С.154-156 
 

119. 
 

Окончания прилагательных женского рода 
  

120. 2 Окончания прилагательных среднего рода С.156-158 
 

121. 
 

Окончания прилагательных среднего рода 
  

122. 1 Окончания прилагательных мужского, женского и среднего рода С.158-159 
 

123. 1 Изменение прилагательных по родам С.160-161 
Р/т №3: с.30, №80 

 

124. 2 Прилагательное. Закрепление знаний С.161-163 
 

125. 
 

Прилагательное. Закрепление знаний 
  

126. 1 Проверочная работа №6 С.164-165 
 

127. 1 Контрольный диктант Текст диктанта 
 

128. 1 Работа над ошибками 
  

129. 2 Деловое письмо. Записка С.34-39, №1-8 
 

130. 
 

Деловое письмо. Записка 
 

IV ЧЕТВЕРТЬ 
  

Глагол 
  

131. 2 Значение глаголов в речи С.166-168 
Р/т №4: с.12, №22 

 

132. 
 

Значение глаголов в речи 
  

133. 1 Различение действий, обозначаемых глаголами С.168-169 
Р/т №4: с.14, №29 

 

134. 2 Настоящее время глаголов С.170-171 
 

135. 
 

Настоящее время глаголов 
  

136. 2 Прошедшее время глаголов С.171-173 
 

137. 
 

Прошедшее время глаголов 
  

138. 2 Будущее время глаголов С.173-175 
Р/т №4: с.71, №182 

 

139. 
 

Будущее время глаголов 
  

140. 1 Различение глаголов по временам С.175-176 
 

141. 1 Текст. Отбор примеров и фактов для подтверждения основной мысли С.176-178 
 

142. 1 Глагол. Закрепление знаний С.179-180 
 

143. 1 Проверочная работа №7 С.181-183 
 

144. 1  Изложение текста, воспринятого на слух, по данному началу и опорным 

словам 
Р/т №3: с.146 

 



  

Предложение. Текст 
  

145. 2 Главные члены предложения. ЛЕСТНИЦА С.184-186 
 

146. 
 

Главные члены предложения 
  

147. 2 Второстепенные члены предложения С.187-188 
 

148. 
 

Второстепенные члены предложения 
  

149. 1 Постановка вопросов от главных членов предложения к второстепенным 

членам 
С.188-190 

 

150. 2 Различение нераспространённых и распространённых предложений С.190-191 
 

151. 
 

Различение нераспространённых и распространённых предложений 
  

152. 1 Распространение предложений. ПОБЕДА С.191-193 
 

153. 2 Знакомство с однородными членами предложения С.194-195 
 

154. 
 

Знакомство с однородными членами предложения 
  

155. 1 Дополнение предложения однородными членами. ОДНАЖДЫ С.195-197 
 

156. 2 Предложение. Закрепление знаний С.197-198 
 

157. 
 

Предложение. Закрепление знаний 
  

158. 1 Проверочная работа №8 С.199-201 
 

159. 2 Деловое письмо. Записка С.40-49, №9-19 
 

160. 
 

Деловое письмо. Записка 
 

161. 1 Контрольный диктант Текст диктанта 
 

162. 1 Работа над ошибками Индивид. задания 
 

  

Повторение 
  

163. 1 Повторение изученного. Состав слова. С.202-205 
 

164. 1 Повторение изученного. Имя существительное. С.205-209 
 

165. 1 Повторение изученного. Имя существительное. С.209-213 
 

166. 1 Повторение изученного. Имя прилагательное. С.213-216 
 

167. 1 Повторение изученного. Глагол. С.217-219 
 

168. 1 Повторение изученного. Предложение. С.219-221 
 

169. 1 Повторение изученного. Текст. С.50-80, №1-23 
 

170. 
1 

Деловое письмо. Письмо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 



Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для   5-9 классов составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

          - Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г № 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиНи1.2.3.686-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и безвредности 

для человека факторов среды обитания» 
- приказа Минпросвещения России 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» (вступает в силу с 1 сентября 

2021года); 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации   от 19 декабря 

2014г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
  - Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) Москва «Просвещение» 2021.; 

- Рабочей программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями Вариант 1,  5-9 классы (чтение) под редакцией Э. В. 

Якубовской, М. И. Шишковой, И. М. Бгажноковой, 3-е издание, М. «Просвещение» 2020г. 
 

        На изучение предмета "Чтение" в 5-9 классах в Федеральном учебном плане отведено 

4 часа в неделю, 136 часов в год  с 5 по 9 классы. 

Цели:   продолжение формирования у школьников техники чтения: правильности, 

беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала, развития речи и их 

мышления. 
Задачи:   

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование 

всех видов речевой деятельности; 
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и 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; 



– речи и обогащение словаря; 
– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

  На уроках чтения  ведется работа по совершенствованию 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. 

  Процесс обучения чтению  неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 
  Обучение чтению носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества. 
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. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 



Данная рабочая программа составлена  в соответствии с ФГОС и учебным планом 

МБОУ «Хомутчанская основная общеобразовательная школа» и предусматривает 

изучение предмета «Чтение»  в количестве: 

Наименование 

предмета 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Чтение 4ч. в неделю 4ч. в неделю 4ч. в неделю 4ч. в неделю 4ч. в неделю 

136ч. в год 136ч. в год 136ч. в год 136ч. в год 136ч. в год 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Чтение». 

Ценностные ориентиры  предмета чтения. 
   Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать. 
Развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты. 

   Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
   Формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 
На  уроках чтения учащиеся знакомятся с художественными произведениями, 

нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного 

восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное 

воспитание. 

   На уроках чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества 

чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим 

людям, к Родине. 
Изучение литературного чтения в начальной школе должно обеспечивать появление 

следующих ценностных ориентиров: 
 – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание, и милосердие как 

проявление любви; 

- свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений; 
-  природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы; 

-  красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу; 

-  семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким людям, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности; 



- гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу; 
-  патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

5.  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения 
Освоение программы обеспечивает достижение выпускниками коррекционной 

школы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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; 
12. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

13. Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

в 5 классе 

Личностные результаты 
—        развитие нравственных чувств, регулирующих моральное поведение (чувство 

сострадания, сопереживания, вины, стыда и т. п.); развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с произведет литературы; 

—        понимание учебной задачи, поставленной учителем, и способность выполнять; 
—        способность учитывать выделенные учителем в учебном материале ориентиры 

действия; 
—        способность (в сотрудничестве с учителем) адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить как по ходу его реализации, и в конце действия 

необходимые коррективы; 
—        умение строить сообщения в устной форме; 



—        умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 
—        умение формулировать собственное мнение; 

—        способность задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
—        умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 
—        умение осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 
—        умение соблюдать при чтении паузы между предложениями; 
—        умение соблюдать при чтении интонационное оформление предложений (тон, 

громкость чтения, логические ударения); 

—        способность отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 
—        умение осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, люстрации, 

рисунки, драматизацию и т. п. различные виды пересказов (полный, выборочный, по 

ролям); 
—        способность выделять главную мысль произведения; 

—        способность участвовать в беседе; 
—        умение делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части; 
—        способность выделять главных действующих лиц, давать оценку их по-1 ступкам, 

—        способность заучивать стихотворения наизусть; 
—        способность читать доступные детские книги из школьной (домашней) библиотеки. 

Планируемые результаты освоения учебного курса по итогам обучения 

в 6 классе 
Личностные результаты 

 формировать понимание важности процесса обучения; 

 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и зарубежной литературой; 

 формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать 

морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов 

персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

 формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 формировать умение активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

—        развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответветствии с 

задачами коммуникации; 
—        развивать умение составлять тексты в устной форме; 

—        развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста; 
—        развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

—        совершенствовать мотивации к систематическому, самостоятельному чтению. 

Предметные результаты 
—        читать текст правильно, осознанно и выразительно, вслух и про себя; 
—        делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами 

(полный пересказ, выборочный, краткий); 

—        определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним; 
—        пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, 

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



—        самостоятельно составлять и задавать одноклассникам (или учителю) вопросы к 

тексту; 

—        понимать жанровые особенности произведений (сказка, стихотворение, рассказ, 

басня); 
—        заучивать наизусть стихотворения, басни; 
—        совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой 

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

выполнения творческих работ и т. д.). 
Планируемые результаты освоения учебного курса по итогам обучения  

в 7 классе 

Личностные результаты 

 формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания и развития; 

 совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке мире в 

процессе чтения; 

 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе 

знакомства с литературными произведениями; 

 развивать морально-этические представления, эмоционально-нравственную 

отзывчивость; 

 развивать умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 развивать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и группе; 

 развивать умения строить рассуждения в процессе анализа текста; 

 развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений. 

Предметные результаты 

 совершенствовать умение читать правильно, осознанно, выразительно, 

бегло; 

 читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты; 

 совершенствовать умение пересказывать текст различными способами 

(полный пересказ, выборочный, краткий); 

—        развивать умение выделять тему и идею художественного произведения; 

—        развивать навыки характеристики и анализа текстов различных жанров; 
—        развивать умение участвовать в диалоге, высказывать своё мнение; 

—        составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 
—        формировать понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 
—        развивать умение характеризовать героев произведения, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 
—        определять в произведении изобразительно-выразительные средства языка, 

понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содержания текста; 

—        формулировать собственное отношение к произведениям литературы, героям 

произведений, уметь давать им оценку; 
—        понимать авторскую позицию и высказывать своё отношение к ней; 
—        совершенствовать умение пользоваться библиотекой, выбирать нужную книгу; 
—        совершенствовать мотивацию к систематическому досуговому чтению. 

Планируемые результаты освоения учебного курса по итогам обучения 
в 8 классе 

Личностные результаты 
—        развивать творческую личность путём приобщения к литературе искусству слова; 



—        развивать способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

—        совершенствовать духовно-нравственные качества личности (чувство 

ответственности, сострадание, взаимовыручка, чувство долга и т. п.); 
—        развивать умение грамотно, точно, ясно излагать свои мысли в устной форме; 
—        работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 
—        адекватно самостоятельно оценивать свои суждения, в случае необходимости 

вносить в них коррективы; 
—        слушать одноклассников, понимать позицию другого человека; 
—        формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее 

—        выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
—        работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 
—        задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Предметные результаты 
—        совершенствовать навык правильного, осознанного, выразительного беглого 

чтения; 
—        выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе в ученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
—        понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 
—        анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного нескольких произведений; 
—        определять в произведении сюжет, композицию, изобразительно-в разительные 

средства языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; 

—        формулировать собственное отношение к произведениям и их героям; 
—        понимать авторскую позицию и высказывать своё отношение к ней: 
—        пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка, цитат из текста; 

—        отвечать на вопросы по прочитанному тексту, формулировать собственные 

вопросы; 
—        создавать устные монологические высказывания разного типа; 
—        участвовать в диалоге по прочитанным произведениям; 

—        понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 
---       совершенствовать умения пользоваться библиотекой, самостоятельно набирать 

книги для досугового чтения. 

Планируемые результаты освоения учебного курса по итогам обучения 
в 9 классе 

Личностные результаты 
—        развивать устойчивый познавательный интерес к чтению, потребность в чтении; 
—        развивать чувство прекрасного, умение чувствовать красоту и выразительность 

речи; 
—        развивать любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
—        ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 
—        стремиться к совершенствованию собственной речи; 

—        уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 
—        уметь задавать вопросы, необходимые для организации деятель и сотрудничества с 

партнёром; 

—        осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
—        оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 



—        уметь использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов; 
—        определять для себя цели чтения художественной литературы, рать произведения 

для самостоятельного чтения. 

Предметные результаты 
—        читать тексты произведений правильно, осознанно, выразительно, бегло; 
—        осознанно воспринимать и понимать изучаемый текст, выделять нравственную 

проблематику; 
—        излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста под; сжато, выборочно, 

от 1-го лица, от 3-го лица; 
—        выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к 

ней; 

—        отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному те» создавать устные 

монологические высказывания; 
—        уметь вести диалог с учителем и сверстниками; 
—        понимать связь литературных произведений с эпохой их написания,  выявлять 

заложенные в них вневременные нравственные ценности; 

—        анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений, определять последователи событий; 
—        уметь составлять краткую аннотацию литературного произведения по заданному 

образцу; 

—        делить текст на части, озаглавливать их, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 
—        задавать вопросы по прочитанному тексту; 

—        уметь читать наизусть стихотворные произведения; 
—        уметь выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей,  педагогов) 

с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
—        уметь оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение); 

—        формулировать несложные выводы, с опорой на авторский текст, предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 
—        самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами, высказывать собственное суждение, коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опираясь на или собственный опыт, соотносить позицию 

автора с собственной точки зрения; 
—        ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
—        самостоятельно и целенаправленно выбирать книги в библиотеке заданной 

тематике, по собственному желанию. 

Чтение 

(Планируемые результаты освоения учебного курса по итогам обучения 
в 5-9 классах) 

Минимальный уровень: 
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных 

по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 
определение темы произведения (под руководством учителя); 
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 



выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; установление 

последовательности событий в произведении; определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 
определение темы художественного произведения; определение основной мысли 

произведения (с помощью учителя); самостоятельное деление па части несложного по 

структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); различение главных и 

второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста 

(с помощью учителя); пересказ текста по коллективно составленному плану; нахождение 

в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на 

контекст; 
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 
 

VI.        Содержание учебного предмета  «Чтение»   5-9 классы. 

5 класс 
     Содержание программы чтения: 

1.  Давайте читать 
2.   Школьная страна 

3.  Круглый год. Осень. 
4. Истоки мудрости. 

5. Наша Родина. 
6.  Люби все живое. 
7.  Круглый год. Зима. 

8. В кругу семьи. 
9. Защитники Отечества. 

10. О мастерах и мастерицах, труде и трудолюбии. 
11.  Круглый год. Весна. 

12. Никто не забыт, ничто не забыто. 

13.Когда люди в опасности. 

14. Круглый год. Лето. 
   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 их с заглавием текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 
Выделение в соответствии с данным планом частей текста. 
Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после коллективного выделения. 
   Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 

составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи 

предложений и частей текста прочитанного произведения. Чтение по роля и драматизация 

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

учителя). 
   Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов 

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

предложений. Выбор и объяснение образных слов к выражений (с помощью учителя, с 

опорой на 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 учащихся 
Минимальный: 
правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слог 
находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные с 

определёнными событиями; 

отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощь учителя); 

заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей 

учащегося); 
принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

Достаточный: 
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 своё отношение к поступкам героев и событиям; 
выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 

Внеклассное чтение 
  Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

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

журналов. Беседы о прочитанном, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о 

прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких 

отзывов о книгах. 

 Изучаемые произведения: 
1. «Белая уточка» (Русская народная сказка.) 



2. «Гуси-лебеди» (Русская народная сказка.) 
3. Сказки народов мира. 

4. И. А. Крылов. Басни. 
5.  В Сутеев  «Кто сказал «мяу»?». 
6. Бажов П. П.   «Серебряное копытце». 
7.  Гайдар А. П.  «Чук и Гек». 

8. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». 
9. Пришвин М. М. «В краю дедушки Мазая».  

Учащиеся должны знать: 
наизусть 8-10 стихотворений. 

1. Пушкин  А.С. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»  (отрывок). 
2. Суриков И. «Ярко солнце светит …» 
3. Прокофьев А. «Берёзка». 
 4. Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…» 
 5. К. Бальмонт «Осень» 

 6. Бунин И. «Первый снег.» 
 7. Крылов И. «Ворона и лисица» (отрывок басни). 

      8. Тютчев Ф. «Чародейкою Зимою…» 

      9. Есенин С. «Берёза». 
      10. Коринец Ю. «У могилы неизвестного солдата» 
 

6 класс 

   Содержание программы чтения: 

1. Моя Родина 

Отечество. По В. Пескову 
Россия. М. Ножкин 
Моя Родина. М. Пришвин 

2. «Золотая осень» 

Сентябрь. В. Бианки 
«Лес точно терем расписной…» И. Бунин 

Грабитель. Ю. Качаев 
Белый домик. Б. Житков 
Звонкие ключи. А. Белорусец 

Заячьи лапы. К. Паустовский 
Осенний день в берёзовой роще. (Отрывок из рассказа «Свидание») И. Тургенев 
Хитрюга. Е. Носов 
Октябрь. В. Бианки 

3. Страницы истории 

Будь человеком. С. Михалков 
Петя мечтает. Б. Заходер 
Слон и муравей. (Сказка). По Д. Биссету 
Кузнечик Денди. (Сказка). По Д. Биссету 
Как один мальчик играл с палкой. Дж. Родари 
Пуговкин домик. Дж. Родари 
Илья Муромец и Соловей-разбойник. (Отрывок из былины) 



Москва. (В сокращении) Ф. Глинка 
Ноябрь. В. Бианки 

Без Нарвы не видать моря. По С. Алексееву 
На берегу Невы. По С. Алексееву 
Рассказы о русском подвиге. По С. Алексееву 
Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой 

Как Незнайка сочинял стихи. По Н. Носову 
Тайна цены.(Сказка) Е. Пермяк 
Здравствуйте! ( В сокращении) Перевод с польского Д. Гальперина 

4. Здравствуй, гостья-Зима! 

Декабрь. В. Бианки 
Новогодние загадки. Е. Благинина 
Встреча зимы. (В сокращении). А. Никитин 

Тёплый снег. А. Дорохов 

«Вот север тучи нагоняя…» А. Пушкин 

Пушкин. Д. Хармс 
Январь. В. Бианки 
Ель.  (Сказка) Х.-К. Андерсен 
Ванька. А. Чехов 

«Весело сияет месяц над селом…» (Отрывок) И. Никитин 
«Белый снег пушистый в воздухе кружится…» (Отрывок)  И. Суриков 

Лёля и Минька. М. Зощенко 
Пурга. Ю. Рытхэу 
Таинственный ночной гость. Ю. Дмитриев 

Февраль. В. Бианки 
Двенадцать месяцев. (Отрывки) С. Маршак 

Снежная королева. (Сказка)  Х.-К. Андерсен 

5. Весна-красна 

Первые приметы. С. Смирнов 

Март. В. Бианки 
Весна идёт. По В. Пескову 
Жаркий час. М. Пришвин 

Весенняя песня. (Сказка)  Г. Скребицкий 
Жаворонок. В. Жуковский 

Детство Никиты. (Отрывок) А. Толстой 
«Как после мартовских метелей…» А. Твардовский 
«И вот шатёр свой голубой опять раскинула весна…» А. Плещеев 
Апрель. В. Бианки 

6. Рассказы о животных 

Стальное колечко. (Сказка) К. Паустовский 
Злодейка. По В. Астафьеву 
Рассказы про зверей. Е. Барониной 

Кот в сапогах. В. Драгунский 
Заяц и ёж. Д. Хармс 
Зеркало и обезьяна. И. Крылов 

Рикки-Тикки-Тави. Р. Киплинг 



7. Рассказы, сказки, стихи для детей 

«Дождь пролетел и сгорел на лету…» В. Набоков 
Май. В. Бианки 
Наши песни спеты на войне. М. Дудин 

Звездолёт «Брунька». В. Медведев 
Корзина с еловыми шишками. К. Паустовский 
Маленький принц. По А. де Сент-Экзюпери 
Зорькина песня. (Глава из повести «Последний поклон») В. Астафьев 
«Нынче ветер, как мальчишка весел…» Н. Рыленков 

 Навыки чтения 
   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 учащихся. 
   Развитие у учащихся 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 липа 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 (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию 

книг, написанных для детей и юношества. 

Основные требования к умениям учащихся 

Минимальный: 
- 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 фрагменты текста, несложные по содержанию; 
- оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

- заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся); 
- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

Достаточный: 



- читать доступные тексты вслух 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 своё отношение к ним; 

- выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 
- выучить наизусть 8 -10 стихотворений; 

Изучаемые произведения для внеклассного чтения. 
Изучаемые произведения: 
Пришвин М. М.: «Барсук» 

Русские народные сказки 
Сказки народов мира 
Астафьев В. П.:  «Васюткино озеро» 
Гайдар А. П.: «Тимур и его команда» 
Носов Н. Н. : «Приключения Незнайки и его друзей» 

Мамин-Сибиряк А. Н.: «Емеля-охотник», «Приемыш».   
Толстой А. Н.: «Золотой ключик или приключения Буратино» 
Паустовский К. Г.: «Кот – ворюга» 

Учащиеся должны знать наизусть: 
 - наизусть 8-10 стихотворений: 
М. Ножкин «Россия» 

Б. Заходер «Петя мечтает» 
В. Жуковский «Жаворонок» 
А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя,..» 

И. Бунина: «Лес, точно терем расписной» 
И. Суриков «Белый снег пушистый..» 

С. Никитин: «Весело сияет месяц над селом…» 
А. Твардовский: «Как после мартовских метелей» 
В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету..» 

Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел» 

Распределение часов по разделам. 
6 класс  (136 часов в год) 

№ п/п раздела Наименование раздела/ подраздела. Количество часов 

I. Моя Родина. 3 ч. 

II Золотая осень. 16 ч. 

III Страницы истории. 24 ч. 

IV. Здравствуй, гостья - Зима! 34 ч. 

V. Весна-красна. 21 ч. 

VI. Рассказы о животных. 19 ч. 

VII. Рассказы, сказки, стихи для детей. 19 ч. 

Итого:         136 часов 

7 класс 
   Содержание программы чтения: 

1. Устное народное творчество   

Русские народные сказки: «Сивка – бурка», 

«Журавль и цапля», 
 «Умный мужик» 



Былина: «Три поездки Ильи Муромца» 
Народные песни: «Ах, кабы на цветы не морозы», 

 «По улице мостовой», 
Пословицы, Загадки. 

2. Из произведений русской литературы XIX века   

Александр Сергеевич Пушкин 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 

 «Зимний вечер», 
«У Лукоморья» 
Михаил Юрьевич Лермонтов: «Бородино» 
Иван Андреевич Крылов: «Кукушка и петух», 
«Волк и Журавль», 

«Слон и Моська» 

Николай Алексеевич Некрасов: «Несжатая полоса», 

 «Генерал Топтыгин» 
Лев Николаевич Толстой: «Кавказский пленник» (В сокращении) 
Антон Павлович Чехов: «Хамелеон» 
Владимир Галактионович Короленко: «Дети подземелья» (В сокращении) 

3. Из произведений русской литературы XX века 

Максим Горький: «Детство» (Отрывки из повести), 

 «В людях» (Отрывки из повести) 
Михаил Васильевич Исаковский: «Детство», 

«Ветер», «Весна» 
Константин Георгиевич Паустовский: «Последний чёрт» 
Михаил Михайлович Зощенко: «Великие путешественники» 

Константин Михайлович Симонов: «Сын артиллериста» (Отрывки) 

Валентин Петрович Катаев: «Флаг» 
Николай Иванович Рыленков: «Деревья», 

«Весна без кукушки – вещуньи…», 
«Всё в тающей дымке…» 
Юрий Иосифович Коваль: «Капитан Клюквин», 

 «Картофельная собака» 
Юрий Яковлевич Яковлев: «Багульник» 

Радий Петрович Погодин: «Время говорить – пора» 
Анатолий Георгиевич Алексин: «Двадцать девятое февраля» (Отрывок из повести 

«Звоните и приезжайте») 
Константин Яковлевич Ваншенкин: «Мальчишка», 
 «Снежки». 

Навыки чтения. 
   Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение в соответствии с нормами 

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

остальных случаях — после анализа 
   Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализированного 

в классе произведения или отрывка из него. 
Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 



Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста выделять главную 

мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки героев, определять их 

мотивы. Анализ (с помощью учителя).  литературного произведения с позиции его 

нравственной ценности. 
  Составление характеристики героя (с помощью учителя). 
  Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и составление 

воображаемых диалогов главных действующих лиц. 
Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 
  Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 
Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 
Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с знакомыми словами, 

развитие умения правильно объяснять их. Выделение образных средств языка, их 

использование в пересказе. 
  Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; передача с 

помощью авторских слов характера героя, событий, отношения к ним автора. 
Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

Основные требования к умениям учащихся 
Минимальный: 

 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 изображённым событиям; 

 высказывать своё отношение к поступкам героев в доступной учащимся 

форме; 

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 учить стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенности 

учеников); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

Достаточный: 

 читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, трудных 

случаях целым словом); 

 читать про себя с предварительным заданием лёгкие по содержан 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 определённым жанром (с помощью 

учителя); 

 выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в её 

обсуждении. Составлять отзывы под руководством учителя. 

Внеклассное чтение:  один раз в месяц в количестве 9 ч. 
 Самостоятельное чтение произведений для юношества. Чтение отдельных статей из газет 

и  журналов 



       Обсуждение прочитанных книг, статей. 
       Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

       Изучаемые произведения: 
 Паустовский К. Г. «Жильцы старого дома». 
 Чехов А.П  «Каштанка». 
 Паустовский К. Г. «Старый повар» 

 Лагин Л. Н. «Старик Хоттабыч». 
 Бианки В. В. «Бешеный бельчонок». 
 Бианки В. В. «Приказ на снегу». 
 Чехов А. П. «Спать хочется». 
 Паустовский К. Г. «Степная гроза» 

 Кассиль Л. «Огнеопасный груз» 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать 
       наизусть 10 стихотворений: 
 Пушкин А. С. «Зимний вечер» 

 Пушкин А. С. «У Лукоморья» (отрывок) 
Лермонтов М. Ю. «Бородино» (отрывок) 
Крылов И. А. «Кукушка и петух» 

 Крылов И. А. «Слон и Моська» 
 Некрасов Н. А. «Несжатая полоса» 
 Исаковский М. В. «Ветер» 

 Симонов К. М. «Сын артиллериста» 
 Рыленков Н. И. «Всё в тающей дымке-…» 
 Ваншенкин К. Я. «Снежки» 

  
Распределение учебного времени по разделам 

7 класс (136 часов в год) 

№ п/п раздела Наименование раздела/ подраздела. Количество часов 

I. Устное народное творчество. 16 ч. 

II Из произведений русской литературы 

XIX века. 
59 ч. 

III Из произведений русской литературы XX 

века. 
61 ч. 

  Внеклассное чтение в разделах 9 ч. 

Итого:         136 часов 

8 класс 
  Содержание программы чтения: 

1. Устное народное творчество 

Сказки 
Волшебное кольцо (Русская народная сказка) 

Пословицы и поговорки 

Баллады 
Перчатка (Повесть). В. А. Жуковский 

Нашла коса на камень. И. 3. Суриков 

Былины 
Добрыня и Змей 

2. Произведения русских писателей XIX века 



Александр Сергеевич Пушкин 
Публичное испытание. М. Я. Басина 

Записки о Пушкине (Отрывок). И. И. Пущин 
Памятник (Отрывок) 
«Во глубине сибирских руд...» 
Зимнее утро 

И. И. Пущину 
19 октября 1827 
Няне 
«На холмах Грузии...» 
Сожжённое письмо (Отрывок) 

«Я вас любил...» 
Сказка о попе и о работнике его Балде 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
Смерть Поэта (Отрывок) 
Родина (Отрывок) 

Парус 
Сосна 
Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова 

(Отрывки) 

Иван Андреевич Крылов 
Волк на псарне 

Осёл и Соловей 
Муха и Пчела 

Николай Алексеевич Некрасов 
Размышления у парадного подъезда (Отрывок) 
«В полном разгаре страда деревенская...» 

Мороз, Красный нос (Отрывок) 
Русские женщины (Отрывок) 

Иван Саввич Никитин 
Русь (Отрывок) 

Утро на берегу озера 

Иван Сергеевич Тургенев 
Муму (В сокращении) 

Лев Николаевич Толстой 
После бала (В сокращении) 

  3. Произведения русских писателей 1-й половины XX века 
Антон Павлович Чехов 
Лошадиная фамилия 

Владимир Галактионович Короленко 
Слепой музыкант (Отрывки) 

Максим Горький 
Макар Чудра (Отрывок)          

Сергей Александрович Есенин 
«Спит ковыль...» 
Пороша 
«Отговорила роща золотая...» 

Андрей Платонович Платонов 
Разноцветная бабочка (Сказка) 

Алексей Николаевич Толстой 
Русский характер 

Николай Алексеевич Заболоцкий 



Некрасивая девочка 

4. Произведения русских писателей 2-й половины XX века 

Константин Георгиевич Паустовский 
Телеграмма (В сокращении) 

Рувим Исаевич Фраерман 
Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви (Отрывки)          

Лев Абрамович Кассиль 
Пекины бутсы 

Александр Трифонович Твардовский 
Василий Тёркин (Отрывки из поэмы) 

Василий Макарович Шукшин 
Гринька Малюгин (В сокращении) 

Виктор Петрович Астафьев 
Далёкая и близкая сказка (Глава из повести «Последний поклон») 

Радий Петрович Погодин 
Алфред 

Алексей Александрович Сурков 
Родина 

Навыки чтения 
   Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и беглого 

чтения в соответствии с нормами литературного произношения. 

  Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными задания учителя. 
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его оценкой 

классом. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом 
   Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, 

выделять части текста. Определение основной мысли каждой части и произведения в 

целом (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с 

точки зрения отражения в н нравственных истин. 

   Составление характеристики героев путём отбора соответствующих мет текста для 

подтверждения определённых черт характера. 
Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения (с 

помощью учителя). 
   Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения современной 

жизни. 

   Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, 

установление их различий. 

   Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах. 
Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. 
   Составление пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение рассказа. 

   Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступа в роли учителя, 

составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 
   Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности  речи 

действующих лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и 

словосочетаний, употреблённых в переносном значении, установление их роли (с 

помощью учителя) в описании природы, изображении событий, героев. 
   Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения выделять 

незнакомые слова из текста и объяснять их. 
   Определение жанровых особенностей произведения. 



Основные требования к умениям учащихся 
Минимальный: 
- 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 (объём текста с учётом особенное учеников); 

- участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

Достаточный: 
-   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 своё 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 вниманиe 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. 

Список литературы для внеклассного чтения   
 А. А. Суриков «Стихотворения» 
 А. П. Чехов «Толстый и тонкий» 
  В. А. Каверин «Два капитана» 

 Ю.В. Бондарев «Батальон просит огня» 
 В. М. Шукшин «Сильные идут дальше» 
  Ю. В. Бондарев «Юность командиров» 
  С. А. Есенин «Стихотворения» 
 В. П. Астафьев «Последний поклон» 

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

Учащиеся должны знать: 
наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок: 

А. С. Пушкин: «Во глубине сибирских руд.., Зимнее утро, Я вас любил: любовь еще быть 

может..» 
М. Ю. Лермонтов: «Родина, Парус» 
И. А. Крылов: «Осел и соловей» 

Н. А. Некрасов: «Мороз, Красный нос» 
И. С. Никитин: «Русь» 
И. С. Тургенев: «Муму» (отрывок из 2 части «Спасение Муму») 

С. А. Есенин: «Спит ковыль. Равнина дорогая.., Пороша» 

Распределение учебного времени по разделам 



8 класс (136 часов в год) 

№ п/п 

раздела 

Наименование раздела/ подраздела. Количество часов 

I. Устное народное творчество. 14 ч. 

II   Произведения русских писателей XIX века 59 ч. 

III  Произведения русских писателей 1-й половины 

XX века 
30 ч. 

IV. Произведения русских писателей 2-й половины 

XX века 
33 ч. 

 Внеклассное чтение в том числе в разделах (1 

раз в месяц) 
9 часов 

Итого:         136 часов 

9 класс 
   Содержание программы чтения: 

1. Устное народное творчество     

Русские народные песни 
  Колыбельная 

  «За морем синичка не пышно жила…» 

Былины 
«На заставе богатырской» (В сокращении) 
Сказки 

«Сказка про Василису Премудрую» (В сокращении) 
«Лиса и Тетерев» 

2. Из произведений русской литературы XIX века   
В.А.Жуковский 
«Три пояса» (В сокращении) 

И.А.Крылов 

«Кот и Повар» (В сокращении) 
А.С.Пушкин 
«Руслан и Людмила» (В сокращении) 

«Барышня-крестьянка» (В сокращении) 
М.Ю.Лермонтов 

«Тучи» 
«Баллада» 

«Морская царевна» (В сокращении) 
Н.В.Гоголь 
«Майская ночь, или Утопленница» (Отрывки в сокращении) 
Н.А.Некрасов 
«Рыцарь на час» (Отрывки) 

«Саша» (Отрывок) 
А.А.Фет 

«На заре ты ее не буди…» 
«Помню я: старушка няня…» 
«Это утро, радость эта…» 
А.П.Чехов 
«Злоумышленник» (В сокращении) 

«Пересолил» 

3. Из произведений русской литературы  XX века     
М.Горький 

«Песня о Соколе» (В сокращении) 



В.В.Маяковский 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (В 

сокращении) 
М.И.Цветаева 
«Красной кистью…» 
«Вчера еще в глаза глядел…» 

К.Г.Паустовский 
«Стекольный мастер» 
С.А.Есенин 
«Нивы сжаты, рощи голы…» 
«Собаке Качалова» 

М.А.Шолохов 
«Судьба человека» (Отрывки в сокращении) 
Е.И.Носов 
«Трудный хлеб» 
Н.М.Рубцов 

«Тихая моя родина» (В сокращении) 
«Русский огонек» (В сокращении) 
«Зимняя  песня» 

Ю.И.Коваль 
«Приключения Васи Куролесова» (отрывок) 

4.Из произведений зарубежной литературы     
Роберт Луис Стивенсон 
«Вересковый мед» (В сокращении) 
Эрнест Сетон-Томпсон 

«Снап» (Отрывок в сокращении) 
Джеральд Даррелл 

«Живописный жираф» (Отрывок в сокращении) 

Навыки чтения 

    Продолжение работы над техникой чтения. 

   Совершенствование навыка сознательного чтения: установление логических связей 

описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор фактов для 

подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли произведения (с 

помощью учителя). 
   Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему и к 

описываемым событиям. 

   Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью учителя), 

подбор соответствующих мест текста для подтверждения определённых черт характера 

действующего лица. 
   Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к этим типам 

текстов и пересказ их по плану. 
   Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 
   Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над образностью языка 

произведения. 
   Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением авторской 

лексики. 
   Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведения или 

его фрагмента к определённому жанру. 

Основные требования к умениям учащихся 
Минимальный: 
- 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 

Достаточный: 
- 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 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 характер героев, описании событий 

и пересказе; 
выучить наизусть 10 стихотворений; 

Внеклассное чтение 
 Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей из 

газет и журналов с последующим обсуждением. 
   Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

Изучаемые произведения: 
  Русские народные сказки. 
А. А. Ахматова Стихотворения. 

Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие». 
К. Г. Паустовский «Телеграмма» 

А. Р. Беляев «Человек-амфибия» 
М. Горький «В людях» 
С. А. Есенин «Стихотворения» 

Ю. В. Бондарев «Горячий снег» 

В. М. Шукшин «Мечты» 

Учащиеся должны знать наизусть: 
М. Ю. Лермонтов «Тучи» (стихотворение) 
Н. В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» (отрывок из рассказа) 

Н. А. Некрасов «Саша» (отрывок из поэмы) 
А. А. Фет «Это утро, радость эта…» (стихотворение) 
М. Горький «Песня о Соколе» (отрывок) 
М. И. Цветаева «Красной кистью…» (стихотворение) 
С. А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова» (стихотворения) 

Н. М. Рубцов «Зимняя  песня» (стихотворение) 
Р. Л. Стивенсон «Вересковый мёд» (отрывок из баллады) 

                       Распределение учебного времени по разделам 

9 класс (136 часов в год) 

№ п/п раздела Наименование раздела/ подраздела. Количество часов 

I. Устное народное творчество. 13 ч. 

II Из произведений русской литературы XIX 

века 
60 ч. 

III Из произведений русской литературы XX 

века 
30 ч. 

IV. Из произведений зарубежной литературы 33 ч. 



 Внеклассное чтение  в разделах (1 раз в 

месяц) 

9 часов 

Итого:         136. часов 

VIII.   Описание   материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
Из материально-технического обеспечения имеется в наличии: компьютер, 

мультимедийный проектор 
  
   Ученическая мебель изготовлена из материалов безвредных для здоровья детей и 

соответствует росто-возрастным особенностям обучающегося.   
При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния. 
  

Программа обеспечивается УМК: 
   Чтение, 5 класс, учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Автор - составитель: С. Ю 

Ильина, Т. М. Головкина -  М.: Просвещение, 2023 г. 
Чтение, 6 класс, учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, автор-составитель: И.М. 

Бгажнокова., Е.С.  Погостина, 18-е издание -  М.: Просвещение, 2021г. 
Чтение, 7 класс, учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, автор-составитель А. К. 

Аксёнова, 14-е издание -  М.: Просвещение, 2021 г. 
Чтение , 8 класс, учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, автор-составитель: З. Ф.- 

 Малышева, 16-е издание -  М.: Просвещение, 2021 г. 
Чтение, 9 класс, учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, автор-составитель: А. К. 

Аксёнова, М. И. Шишкова, 14-е издание - М.: Просвещение, 2020 г. 

Демонстрационные пособия: 
- портреты писателей, 

 - репродукции картин, 
- сюжетные картинки,   

 - компьютерные программы, пособия, презентации. 
   

Оценивание ЗУН 
Оценка знаний проводится в форме устного опроса, тестирования, проверки техники 

чтения. Контрольные задания подбираются в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЧТЕНИЮ В 5 КЛАССЕ  
 

№п/п Название раздела (темы) Тип 

урока 

                                              Давайте читать (7 часов)  

1 Вводный урок. Знакомство с учебником. С. Михалков «Обращение писателя к читателям» ОНЗ 
ОМН 

 

2222222  

 Ю. Энтин «Слово про слово»  
 

3 Это интересно! ОНЗ 

4 Л.  Крутько. Замечательные книжки. ОНЗ 

5 С.  Вербова.  Зачем книги нужны? ОНЗ 

6 С. Ильин.  Две книжки ОНЗ 
ОМН 

7 Проверь себя! ОМН 

                                             Школьная страна (8 часов) УР 

8 Читай самостоятельно! М.  Бородицкая. Первое сентября (в сокращении) ОМН 

 

9 

Я.  Аким. Где ты ходишь, осень? ОНЗ 
ОМН 

10-11 Л. Гераскина. В Стране невыученных уроков (отрывок) ОНЗ 

ОМН 
УР 

12 Е.  Серова. Отличница РК 

13-14 Л. Каминский. Сочинение ОНЗ 

15 Проверь себя! ОНЗ 

                                                             Осень (10 часов ) ОМН 

УР 

16 Введение. Приметы. Задание по внеклассному чтению. ОНЗ 
ОМН 

17 Заклички РК 

18 С. Козлов. Лисичка ОМН 

19 Е. Трутнева. Осень.  Читай самостоятельно! Н.  Сладков. Сердитые голоса ОНЗ 

20-21 Г. Скребицкий. Четыре художника (отрывок) ОМН 

22 А.  Фет. «Ласточки пропали...» ОНЗ 

23 Н.  Сладков. Швейня (в сокращении) ОНЗ 

24 А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» РК 

25 Проверь себя УР 
 

                                                    Истоки мудрости (9 часов) 
 

26 Введение. Это интересно! ОНЗ 
ОМН 

27 Берёза и три сокола (русская народная сказка) ОНЗ 

28 Каша из топора (русская народная сказка) ОМН 

УР 

29 Лисица и тетерев (в пересказе Л. Н. Толстого) Задание по внеклассному чтению ОМН 

30 Внеклассное чтение  ОНЗ 
ОМН 

31 И.  Крылов. Лебедь, Щука и Рак ОМН 

32 К.  Ушинский. Два плуга. Читай самостоятельно! К.  Ушинский. Ворон и сорока РК 



33 Л.  Толстой. Муравей и голубка ОНЗ 

34 Проверь себя ОНЗ 

                                                      Наша Родина (8 часов) ОНЗ 

35 Введение. Читай самостоятельно! Г.  Ладонщиков. Родная земля УР 

36 Ф.  Савинов. Родина (отрывок) ОНЗ 

37 С. Романовский. Русь ОНЗ 

38 М.  Пришвин. Моя родина ОНЗ 
ОМН 

39-40 Никита Кожемяка (русская народная сказка в обработке К. Ушинского) УР 

41 Проверь себя! ОНЗ 
ОМН 

42 Внеклассное чтение ОМН 

                                                        Люби всё живое (9 ч) ОНЗ 

43 Введение. Р. Сеф. Кто любит собак. ОНЗ 

44-45 Д.  Мразкова. Охота на уток (отрывок из книги «Не плачь, мухоморчик!»)  
 Читай самостоятельно! Н. Сладков.  Полвека прожила я на свете… 

РК 

46 Э.  Мошковская. Дедушка Дерево ОНЗ 

47 В. Боков. Обидчивый ёж ОМН 

48 А. Барто. Уехали ОНЗ 

     49-50 К.  Паустовский. Кот Ворюга (в сокращении). В Берестов.  Кот у ворот ОНЗ 

51 Проверь себя! ОНЗ 

                                                    Круглый год. Зима (12 ч) УР 

52 Введение. Народная песня УР 

53 Я. Аким. Как я написал первое стихотворение.  Внеклассное чтение ОНЗ 
ОМН 

    54 Я.  Аким. Первый снег ОНЗ 

ОМН 

55-56 Э.  Шим. Всем вам крышка ОМН 

57 А.  Пушкин. «Вот север, тучи нагоняя...» Задание по внеклассному чтению.  Читай самостоятельно!  
С.  Михалков. Белые стихи (отрывок) 

УР 

58 Внеклассное чтение  ОНЗ 
ОМН 

59-60 В. Бианки. Терентий-Тетерев. Читай самостоятельно! В.  Берестов. Гололедица ОНЗ 
ОМН 

61-62 А.  Гайдар. Чук и Гек (отрывок) ОМН 

63 Проверь себя! ОНЗ 

                                                  В  кругу семьи (13 ч) РК 

64 Введение. В. Сухомлинский о семье ОНЗ 

ОМН 

65 Е. Серова. Три мамы ОНЗ 

66 В. Сухомлинский. Все добрые люди — одна семья ОНЗ 

     67 Я. Аким. Моя родня ОНЗ 

ОМН 

68 Три дочери (татарская сказка) ОНЗ 

69 А. Барто. Разлука ОМН 

70-71 В.  Осеева. Волшебное слово. Читай самостоятельно! В.  Берестов. Любили тебя без особых причин. ОНЗ 

72 В.  Драгунский. Сестра моя Ксения (отрывки). Читай самостоятельно! Э.  Мошковская. Капризы УР 

73 А.  Майков. Колыбельная песня ОНЗ 



74 Проверь себя! ОНЗ 

75 Внеклассное чтение ОНЗ 

                                             Защитники Отечества (10 ч) ОМН 

    76 Введение. Читай самостоятельно! И.  Гамазкова. Бей, барабан! Задание по внеклассному чтению ОМН 

77-78 С. Алексеев. Измаил ОНЗ 

79-80 Б. Никольский. Как я Новый год встречал ОМН 

81 Л.  Некрасова. Наша армия родная ОНЗ 

82 Л. Кассиль. Таран ОНЗ 

83 С.  Васильев. Белая берёза ОМН 

84 Проверь себя! ОМН 

85 Внеклассное чтение ОНЗ 

                        О мастерах и мастерицах, о труде и трудолюбии (12 ч) ОМН 

86 Введение. Это интересно! Е. Пермяк. Про нос и язык. Задание по внеклассному чтению ОМН 

87 А.  Блинов. Рабочие руки УР 

88 Г.  Сапгир. Рабочие руки УР 

89-90 Е.  Пермяк. Волшебные краски ОНЗ 
ОМН 

     91 М.  Зощенко. Любимое занятие. Читай самостоятельно! Знают мамы, знают дети 
 (немецкая народная песенка) 

ОНЗ 
ОМН 

УР 

92-93 Бр.  Гримм. Маленькие человечки УР 

94-95 Е. Пермяк. Чужая калитка (отрывок). Читай самостоятельно! Н. Старшинов. Почему шипел утюг ОНЗ 
ОМН 

УР 

   96 Э.  Рауд. Как кабан картошку сажал (перевод с эстонского Г. Петрова) ОН 
ОМН 

97 Проверь себя! ОНЗ 

                                                 Круглый год. Весна (12 ч) РК 

98 Введение. Народные приметы 
 

99 Заклички  

100-

101 

Как Весна Зиму поборола (русская народная сказка) 
 

102 М. Пляцковский. Весна. Читай самостоятельно! Р. Сеф. Весна  

103-

104 

В.  Железников. Три ветки мимозы 
 

 

105 В. Жуковский. Жаворонок  

106 Г. Скребицкий. Сказка о Весне  

107 А.  Пушкин. Гонимы вешними лучами... (из романа в стихах «Евгений Онегин»)  

108 Проверь себя!  

109 Внеклассное чтение  

                                     «Никто не забыт, ничто не забыто...» (8 ч)  

110 Введение. А.  Сурков. Красоту, что дарит нам природа. 
 

111-

112 

С.  Алексеев. Брестская крепость 
 

113 К.  Симонов. Майор привёз мальчишку на лафете. 
 

114 В. Богомолов. Батальон Федосеева 
 



115 Л. Кассиль. Сестра 
 

116 А.  Твардовский. Рассказ танкиста 
 

117 Проверь себя!  

                                             Когда люди в опасности (8 ч)  

118 Введение.Читай самостоятельно! Е.  Груданов. Половодье 
 

119-

120 

Н.  Артюхова. Большая берёза 
 

121 Л. Толстой. Прыжок. Читай самостоятельно! С.  Маршак. Пожар (отрывок) 
 

122 Б.  Житков. Наводнение 
 

123 С. Маршак. Рассказ о неизвестном герое 
 

124 Проверь себя! 
 

125 Внеклассное чтение. 
 

                                                 Круглый год. Лето (10 ч)  

126 Введение. Солнышко, вёдрышко...; Берёзонька моя, берёзонька. Читай самостоятельно! И. Заграевская 

Лето 
 

127 Г.  Скребицкий. Четыре художника (отрывок) 
 

128 С. Есенин. С добрым утром 
 

129 И.  Ревю. Сказка про лето 
 

130 В.  Берестов. Весёлое лето 
 

131 В.  Бианки. Кто чем поёт. Читай самостоятельно! В. Берестов. Тучка 
 

132 Ю.  Коваль. Берёзовый пирожок 
 

133 В. Тансканен. Летние каникулы! 
 

134 Проверь себя! 
 

135 Внеклассное чтение. 
 

136 Прощание с учебником чтения. 
 

 

 

 

 

 



                          Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для   5-9 классов составлена на 

основании следующих нормативных документов: 
          - Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г № 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиНи1.2.3.686-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и безвредности 

для человека факторов среды обитания» 
- приказа Минпросвещения России 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» (вступает в силу с 1 сентября 

2021года); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации   от 19 декабря 

2014г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
  - Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) Москва «Просвещение» 2021.; 
- Рабочей программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями Вариант 1,  5-9 классы (чтение) под редакцией Э. В. 

Якубовской, М. И. Шишковой, И. М. Бгажноковой, 3-е издание, М. «Просвещение» 2020г. 
 

        На изучение предмета "Чтение" в 5-9 классах в Федеральном учебном плане отведено 

4 часа в неделю, 136 часов в год  с 5 по 9 класс 
 

Программа обеспечивается УМК: 
   Чтение, 5 класс, учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Автор - составитель: С. Ю 

Ильина, Т. М. Головкина -  М.: Просвещение, 2023 г. 
Чтение, 6 класс, учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, автор-составитель: И.М. 

Бгажнокова., Е.С.  Погостина, 18-е издание -  М.: Просвещение, 2021г. 
Чтение, 7 класс, учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, автор-составитель А. К. 

Аксёнова, 14-е издание -  М.: Просвещение, 2021 г. 
Чтение , 8 класс, учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, автор-составитель: З. Ф.- 

 Малышева, 16-е издание -  М.: Просвещение, 2021 г. 
Чтение, 9 класс, учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, автор-составитель: А. К. 

Аксёнова, М. И. Шишкова, 14-е издание - М.: Просвещение, 2020 г. 
 



 

 

 

 

 


