
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МАРКСОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОТКРЫТОГО ТИПА» 

 
Рассмотрено» 

Руководитель ШМО 
Хлебникова Е.Н./________/ 

 
Протокол № 1 

от «30» августа 2024 г. 
 

«Согласовано» 

Заместитель директора по 
УР Акимова Е.Н 
/_____________/ 

 
«30» августа 2024 г. 

 

«Утверждаю» 

Ио.директора 
ГБСУВОУ СО «Марксовская 

специальная 
общеобразовательная школа 

открытого типа» 
Акимова Е.Н. /___________/ 

Приказ № 120 
от «30» августа 2024  г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по литературе 
для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
обучающихся в общеобразовательном  

в 6,8 классах 
(Адаптированная рабочая программа по литературе для 6,8 классов  

Уровень основного общего образования  
Срок реализации 2024-2025 учебный год, 136 часов 4 часа  в неделю в 6,8 классах) 

 

                                                                                                         

                                                                                                                      Составитель РП 

                                                                                                                 Ф.И.О., должность,  

Храмихина Екатерина Владимировна, 

                                                                        учитель литературы 

                                                                                                                  квал. категория             

                                                                    соответствие 

               

 

г. Маркс 
2024-2025 учебный год 



 

КЛАСС 6 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по чтению для 6 класса разработана на основе 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида: 5 – 9 классы под редакцией В.В.Воронковой.  
      Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи учащихся и 
их мышления через совершенствование техники чтения и понимание 
содержания художественных произведений. Программа содержит материал, 
помогающий учащимся достичь того уровня знаний и умений, который 
необходим им для социальной адаптации. 
      На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников 
техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 
читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в 
достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение 
каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его 
чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения 
разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 
вариативность. 
 
      Цель: развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование 
техники чтения и понимание, осмысление и пересказ содержания 
художественных произведений. 
 
     Обучение чтению в 6 классе направлено на решение следующих задач: 
• формирование и дальнейшее совершенствование навыка полноценного чтения 
как основы понимания художественного текста; 
• развитие и коррекция недостатков психического, в том числе речевого, 
развития, формирование речи как средства общения; 
• воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных 
ценностей, содержащихся в художественном произведении, осмысление 
нравственных понятий. 
       Поставленные задачи определяются особенностями психофизической 

деятельности учащихся с нарушениями интеллекта.  Учащиеся трудно 
воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий 
путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они 
часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В 
исторических произведениях  с трудом воспринимают описываемые события, не 
всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того 
или иного факта, поступка героя. 



На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 
содержания художественных произведений уделяется большое внимание 
развитию речи учащихся и их мышлению. 
 

 

 

Учащиеся должны: 
- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных 
их пониманию произведений или отрывков из произведений русских и 
зарубежных классиков и современных писателей; 
- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 
элементарного курса грамматики; 
- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме; 
- быть социально адаптированными в плане общего развития и 
сформированности  нравственных качеств. 
       Специальная задача коррекции речи и мышления учащихся с нарушениями 
интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и 
решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 
личности. 
 

Обучение построено на принципах: 

- принципе коррекционной направленности в обучении;  
- принципе воспитывающей и развивающей направленности; 

- принципе научности и доступности обучения; 
- принципе систематичности и последовательности в обучении; 
- принципе наглядности в обучении; 
- принципе индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 
 

Типы уроков: 

 -урок сообщения новых знаний; 
- урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок); 
- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно – обобщающий 
урок); 
- урок контроля, оценки и коррекции знаний  - контрольная, проверочная 
работа; 
- комбинированный урок; 
- урок развития речи. 
 

Методы и приёмы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой); 
- наглядный (наблюдение, демонстрация); 
- практический. 
 

Формы работы: 



рассказ, беседа, выборочное, объяснительное чтение, работа с картиной, планом, 
просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок. 
  

 

 

Виды деятельности учащихся: 

- составление плана текста;  
- пересказ текста по плану; 
- пересказ текста по предполагаемым вопросам; 
- продолжение текста; 
- выразительное чтение; 
- чтение наизусть; 
- чтение по ролям. 
 
      Контроль за  знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе 
устных опросов, проведения тестов. 

     По завершению изучения творчества писателя осуществляется 
промежуточный контроль. Время, отводимое на уроке для контроля – 5 - 15 мин.  

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых 
школьников является составной частью учебного процесса и решается при 
формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

 
Основные направления коррекционной работы: 

 
 корригировать артикуляционный аппарат; 
 расширять представления об окружающем мире и обогащать 

словарь; 
 корригировать познавательную и речевую деятельность 

учащихся; 
 развивать речь, владение техникой речи; 
 корригировать слуховое и зрительное восприятие; 
 формировать умение работать по словесной инструкции, 

алгоритму; 
 развивать познавательные процессы; 
 корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, 

навыках. 
 

Общая характеристика учебного  курса 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 
содержания художественных произведений уделяется большое внимание 
развитию речи учащихся и их мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 
последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 
основные события, изложенные в произведении; называть главных и 
второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их 



действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и 
отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по 
каждому художественному произведению, способствует решению проблемы 
нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых 
событий жизненным ситуациям. 

В 6 классе продолжается работа по объяснительному чтению, поэтому 
используется тематический принцип подбора литературного материала. 

В сравнении с содержанием программы младших классов, произведения 
становятся более объёмными, тематически и жанрово более обогащёнными, что 
создаёт предпосылки для межпредметных связей, расширения социального 
опыта. 
       В круг чтения, определяемый примерной тематикой, включены 
произведения, представляющие разные области словесно-литературного 
творчества: фольклор, произведения русской классической и современной 
литературы, а также произведения зарубежных авторов или отрывки из этих 
произведений. Наряду с изучением художественной литературы ученики 
знакомятся с научно-популярными статьями, посвященными  природе, 
историческим деятелям и событиям. 
     Продолжается последовательная работа по овладению учащимися 

навыками синтетического чтения: от чтения целым словом к плавному 
чтению отдельными словосочетаниями и короткими предложениями. 
Дети с нарушением интеллекта по-разному проходят все этапы овладения 
техникой чтения в силу своих особенностей, поэтому правильная организация 
работы во многом помогает преодолеть возникающие у школьников 
затруднения. Предупреждение и исправление ошибок, ведущих к нарушению 
правильности чтения, проводятся во все годы обучения. 
     Работа над техникой чтения должна обеспечивать полное и адекватное 
понимание прочитанного.  
Уделяется внимание не только усвоению детьми фактического содержания 
произведения и установлению адекватных смысловых отношений между 
частями текста, причинности поступков действующих лиц, но и осознанию 
идейной направленности (подтекста) произведения.  
      В этот период главное в работе над текстом - анализ сюжета в единстве с 
его предметным (фактическим), смысловым и идейным содержанием. С этой 
целью дети учатся выделять тему и идею произведения, соотносить тему с его 
названием, определять последовательность и причинность событий, мотивы 
поступков героев. 
Усвоенное содержание произведений позволяет ученикам понять и усвоить 
принципы нравственного поведения в обществе. 
 

 

 

 



Описание места учебного  курса в учебном плане 

      Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю согласно 
расписанию), из них 10  уроков внеклассного чтении, 2 часа – развитие речи 
(сочинение). 
       Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения курса «Чтение (литературное чтение)». 

 

Личностными результатами изучения курса «Чтение (литературное 

чтение)» в 6 классе является формирование следующих умений: 

1) мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 
2) понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 
индивидуальной культуры человека; 
3) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
4) умение высказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции; 
5) умение оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 
6) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
7) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметными результатами изучения чтения 

(литературного чтения) являются: 

Регулятивные УУД (универсальные учебные действия): 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно; 

 учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 
учителем; 

  умение использовать чтение с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 
 использовать  при выполнения заданий различные средства: 

дополнительную литературу,  источники по чтению и развитию речи. С  
помощью учителя  давать самооценку своей деятельности. 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме. 



Познавательные УУД (универсальные учебные действия): 

 ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению 
незнакомого материала; 

 самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого материала,  отбирать 
необходимые  источники информации среди предложенных учителем 
словарей, справочников, электронных пособий; 

 сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 
источников     (словари, энциклопедии, справочники, электронные 
диски, сеть Интернет); 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах: текст, таблица, схема, иллюстрация и др. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника. 

Коммуникативные УУД (универсальные учебные действия): 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 вступать в диалог на уроке и в жизни; 
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения. 

 

Прогнозируемые результаты освоения учебного курса 
Учащиеся научатся: 

 

 -  читать вслух правильно, выразительно, осознанно, бегло в соответствии с 
нормами литературного произношения; 
 -  читать « про себя»; 
 -  выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 
 -  формулировать вопросы к тексту; 
 -  делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством 
учителя, в простейших случаях — самостоятельно; 
-  составлять простой план под руководством учителя; 
 - характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать 
оценку их поступкам; 



 - выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью 
учителя); 
-  производить пересказ прочитанного по составленному плану; полный и 
выборочный пересказ; 
 - учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей 
учеников); 
 - участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 
прочитанному тексту. 
 
 Учащиеся будут знать: 

 

 • наизусть 8 - 10 стихотворений. 

     Однако при обучении детей с легкой умственной отсталостью требования к 
планируемым результатам определяются разными уровнями. 
     В соответствии с классификацией учащихся С(К)ОУ по группам, по 
возможностям обучения (по В.В. Воронковой) учащиеся делятся на четыре 

группы   
1 группа - ученики наиболее успешно овладевают программным материалом в 
процессе фронтального обучения, им доступен некоторый уровень обобщения. 
Выполняя новую работу, правильно используют имеющийся опыт. Все задания 
выполняют самостоятельно. Не испытывают затруднения в овладении 
общеучебными умениями. При выполнении сложных заданий им нужна 
незначительная активизирующая помощь взрослого. 
2 группа - ученики в основном понимают фронтальное объяснение учителя, 
неплохо запоминают изученный материал, но без помощи сделать 
элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая 
самостоятельность при выполнении заданий. Они нуждаются в организующей 
и активизирующей помощи учителя, а также в определённой помощи при 
нахождении той или иной особенности объекта. Перенос знаний в новые 
условия их в основном не затрудняет, но снижают темп работы, и они 
допускают ошибки. На начальном выполнении практического задания они 
испытывают трудности, сразу разобраться не могут. Самостоятельный 
анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными 
требованиями программы они справляются 

3 группа - ученики с трудом усваивают программный материал. Им трудно 

определить главное в изучаемом, установить логическую связь частей. Они не 

понимают фронтальное объяснение учителя, их отличает низкая 

самостоятельность, у них низкая способность к обобщению. Каждое несколько 

изменённое задание воспринимается ими как новое. Восприятие содержания у 

них носит фрагментарный характер. Забывание у этих школьников протекает 

интенсивно (особенно определения, выводы, формулировки правил). 

Испытывают значительные трудности при планировании предстоящих 

действий. Дети отличаются пассивностью, инертностью психических 

процессов, нарушением внимания, что приводит к различным ошибкам при 



списывании текстов и выполнении других заданий; как правило, эти ученики 

обучаются по упрощённой программе по предмету. 

4 группа - ученики овладевают учебным материалом на самом низком уровне. 

Они не видят ошибок в работе, каждое последующее задание воспринимается 

ими как новое, практически не могут планировать выполнение трудовых 

операций. Они не могут обобщать и исключать, неадекватно переносят ранее 

известное в новые условия. В алгоритмах они не разбираются и не всегда ими 

руководствуются.  
    

Требования государственной программы наряду с усвоением знаний 
подразумевают также овладение учащимися на уроках чтения практическими 
умениями и навыками.  

Основные требования к знаниям и умениям 

Учебно-тематическое планирование составлено с учетом возможностей 
учащихся по уровням. 

1 уровень (базовый) для учащихся 1-2 группы предполагает реализацию 
требований к ученику в объеме программного материала. 

2 уровень (минимально необходимый) для учащихся 3-4 группы 
скорректирован по отношению к базовому в сторону уменьшения объема 
материала и его содержания. 

Такое разделение учащихся позволяет осуществлять 
дифференцированный подход к обучению детей с нарушением интеллекта. 

 
класс 1 группа 2 группа  3 группа 4 группа 

6А Распопова Снежана Белова Анастасия Волков Николай  

  Бровкин Антон Кожевников Юрий  

  Кисель Владислав   

  Кораблёва Валерия   

  Плоткин Захар   

  Степанов Роман   

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 ПРОГРАММА 



 

6 класс 
(4 ч в неделю) 

Примерная тематика 
Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку 

отрывки из художественных произведений о героическом прошлом и настоящем 
нашей Родины; о событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном 
отношении к ней; о знаменательных событиях в жизни страны. 

Изучаемые произведения 
1. Моя Родина. 

В.Песков «Отечество». 
М. Ножкин «Россия». 
М. Пришвин «Моя Родина». 

2. Золотая осень. 

В. Бианки «Сентябрь». 
И. Бунин «Лес, точно терем расписной». 
Ю. Качаев «Грабитель». 
Б. Житков «Белый домик». 
А. Белорусец «Звонкие ключи». 
К. Паустовский «Заячьи лапы». 
И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще». 
Е. Носов «Хитрюга».   
В. Бианки «Октябрь». 

3. Великая радость - работа. 

С. Михалков «Будь человеком». 
Б. Заходер «Петя мечтает». 
По Д. Биссету «Слон и муравей». 
По Д. Биссету «Кузнечик Денди». 
Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой». 
Дж. Родари «Пуговкин домик». 

4. Страницы истории. 

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 
Ф. Глинка «Москва». 
В. Бианки «Ноябрь». 
По А. Алексееву «Без Нарвы не видать моря». 
По А. Алексееву «Рассказы о русском подвиге». 
Е. Холмогорова. «Великодушный русский воин». 

5. Что такое хорошо, что такое плохо… 

По Е. Носову «Как Незнайка сочинял стихи».  
Е. Пермяк «Тайна цены».   
По переводу Д. Гальпериной «Здравствуйте». 

6. Здравствуй, гостья – Зима. 

В. Бианки «Декабрь». 
Е. Благинина «Новогодние загадки». 



А. Никитин «Встреча зимы». 
А. Дорохов «Тёплый снег». 
А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 

Д. Хармс «Пушкин». 
В. Бианки «Январь». 
Х.-К. Андерсен «Ель».   
А. Чехов «Ванька». 
И. Никитин «Весело сияет» (отрывок). 
И. Суриков «Белый снег пушистый». 
М. Зощенко «Лёля и Минька».   
Ю. Рытхэу «Пурга».   
Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость». 
В. Бианки «Февраль». 
С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 
По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». 

7. Весна – красна. 

С. Смирнов «Первые приметы». 
В. Бианки «Март». 
По В. Песков. «Весна идёт». 
М. Пришвин «Жаркий час». 
Г. Скребицкий «Весенняя песня». 
В. Жуковский «Жаворонок». 
А. Толстой «Детство Никиты». 
А. Твардовский «Как после мартовских метелей». 
А. Плещеев «И вот шатёр свой голубой». 
В. Бианки «Апрель». 
К. Паустовский «Стальное колечко».           

8. Рассказы о животных 

По В. Астафьеву «Злодейка». 
По Е. Барониной «Рассказы про зверей». 
В. Драгунский «Кот в сапогах». 
Д. Хармс «Заяц и Ёж». 
И. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 

По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Тави». 
                        9. Рассказы, сказки, стихи для детей 

В. Набоков «Дождь пролетел…» 

В. Бианки «Май». 
М. Дудин «Наши песни спеты о войне». 
В. Медведев «Звездолёт «Брунька».   
По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». 
По А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц». 
В. Астафьев «Зорькина песня» 

Н. Рыленков «Нынче ветер…» 

 



  
 

Литература для внеклассного чтения 

1. Сказки народов мира. 
2. А.П. Гайдар «Тимур и его команда». 
3. Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 
4. В.П. Катаев «Белеет парус одинокий». 
5. М.М. Пришвин «Лесной хозяин», «Кладовая солнца», «Барсук», 

«Лесной доктор», «Птицы под снегом». 
6. К.Г. Паустовский «Золотой ясень», «Кот-ворюга», «Прощание с 

летом».  
7. В.В Бианки «Голубые лягушки», «Дробинка», «Птичья песенка». 
8. Е.А. Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки». 
9. Дж. Родари «Путешествие голубой стрелы». 

 
Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в 
соответствии с нормами литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение 
основных черт характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение 
непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; 
объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных 
выражений, характеризующих поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого 
плана, в некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный 
пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к 
выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить 
пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 
 

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в 
учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные 
высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Биология. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 
Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

Распределение учебных часов и последовательность изучения разделов 

  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Внеклассное 

чтение 

Развитие 

речи 

1 Моя Родина. 4   



2 Золотая осень. 19 2 1 

3 Великая радость – 

работа. 

10 2  

4 Страницы истории. 12 1  

5 Что такое хорошо, что 

такое плохо. 

5   

6 Здравствуй, гостья – 

Зима. 

36 5  

7 Весна – красна. 17 2  

8 Рассказы о животных. 16 2  

9 Рассказы, сказки, стихи 

для детей. 

17 1 1 

 ИТОГО 136 15 2 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

1-й уровень (базовый)  

Учащиеся должны уметь: 

- правильно читать вслух осознанно, правильно, выразительно доступные 
тексты целыми словами;  
- читать «про себя»; 
- выделять главную мысль произведения; 
- определять основные черты характера действующих лиц; 
- пересказывать текст по плану (полностью или частично), используя опорные 
слова. 
 Учащиеся должны знать: 

- наизусть 8-10 стихотворений. 
 
2-й уровень (минимально необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- читать правильно, целыми словами вслух по слогам и целыми словами; читать 
«про себя», выполняя задания учителя; 
- отвечать на вопросы учителя; 
- давать элементарную оценку поступкам героев с помощью учителя; 
- пересказывать текст с помощью учителя несложные по содержанию тексты.  
Учащиеся должны знать: 

- наизусть стихотворения (объем текста с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся). 
 
 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи 

 
     В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники 
чтения. 
     При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 
доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 70-80 слов. 



При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися 
техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержание 
читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в 
соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 
В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, 
объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, 
с соблюдением норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль 
произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит 
текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 4) называет главных 
действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 5) отвечает на 
вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 
последовательно; 6) твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 
выразительно. 
Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 
2) допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков 
препинания, передающих интонацию, логических ударений; 3) допускает 
неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 
исправляет их с помощью учителя; 4) допускает ошибки в делении текста на 
части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 5) называет 
главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью 
учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, 
но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 
допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) 
читает наизусть недостаточно выразительно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые 
слова – по слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в 
соблюдении синтаксических пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков 
препинания, передающих интонацию, логических ударений; 3) выделяет 
основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 4) делит 
текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 5) затрудняется назвать 
главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 6) 
отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 
искажение основного смысла произведения; 7) обнаруживает при чтении 
наизусть нетвердое усвоение текста.  
 
 

Учебно-методическая литература 
1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2013.  

 
2. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. Учебник для 6 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 8-
е изд.  – М.: Просвещение, 2013.  



 
3. Р.И. Лалаева  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: 

Гуманитарное  издание центр ВЛАДОС, 2001.  
 

4. Л.Н. Ефименкова  Коррекция устной и письменной речи учащихся 
начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание 
центр ВЛАДОС, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 

 

 

 

 

 



КЛАСС 8 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для 8 класса разработана на 

основе:  
-Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), 
утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026).  
-Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;  
- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1) КГБОУ 
«…..»;  
- сборника «Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Под редакцией Якубовской Э.В.– 
М. «Просвещение», 2023. Раздел «Чтение»; 
 - учебного плана КГБОУ «…..». 
      Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена на основе Требований к 
результатам освоения АООП и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 
рабочей программе воспитания КГБОУ «…….».  
     Содержание учебного предмета «Чтение» способствует реализации рабочей программы 
воспитания  КГБОУ «……..» через использование воспитательного потенциала каждого урока 
(инвариантный модуль «Школьный урок»).  
Учитель может: 
- устанавливать доверительные отношения между учителем и учениками, способствующие 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, активизации их 
познавательной деятельности; 
- побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками); 
- привлекать внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 
организовывать работу детей с социально значимой информацией – обсуждать, высказывать 
мнение; 
- использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности; 
- применять на уроке интерактивные формы работы: интеллектуальные игры, дидактический 
театр, дискуссии, работы в парах и др.; 
- организовывать шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками; 
- инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность школьников. 

Цели и задачи обучения и коррекции 

Цель обучения - развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 
недостатков мыслительной деятельности. 

Задачи обучения: 

 совершенствование навыка полноценного чтения как основы 
понимания художественного и научно-познавательных текстов; 

 развитие навыков речевого обращения на материале доступных для понимания 
художественных и научно-познавательных текстов; 

 развитие положительных качеств и свойств личности 
 



Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (Литературное                  чтение)» в 8 классе 
определяет следующие задачи: 

 формирование четырёх качеств техники чтения: правильность, 
осознанность, выразительность, беглость; 

 знакомство (через содержание читаемого материала) с новыми 
представлениями и понятиями; 

 совершенствование умения отвечать на вопросы учителя своими словами и 
словами автора; 

 совершенствование умения определять основную мысль и тему 
художественного произведения; 

 развитие умения делить на части текст, формулировать заголовок пунктов 
плана; 

 формирование умения выбирать интересующую литературу, 
самостоятельно читать художественную литературу; 

 совершенствование умения заучивать наизусть стихотворения и прозаические 
отрывки; 

 развитие и коррекция памяти и логического мышления. 
Коррекционно-развивающие: 
расширение и обогащение представления о непосредственно окружающем мире; 
 обогащение словарного запаса учащихся; 
развитие показательной деятельности учащихся; 
развитие мышления. 

 Воспитательные: 
 воспитание ответственного отношения к учёбе, предмету, окружающему миру; 
 воспитание адекватной самооценки на основе критерия оценивания; 
 воспитание социально адаптированных в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств учащихся; 
 воспитание интереса и увлечённости по изучаемому предмету. 
  Технологии: 
 игровые, 
 здоровьесберегающие, 
 личностно - ориентированное обучение, в проблемное обучение, 
 развивающее обучение, 
 дифференцированное обучение, 
  информационно - коммуникативные технологии. 
 Методы: 

 словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой и иллюстрациями), 
наглядные (наблюдения, демонстрация), 
практические (упражнения, самостоятельные, практические работы, экскурсии). 
 Формы обучения: 

 по охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные); 
по месту организации (школьные); 
традиционные (урок, домашняя учебная работа, фронтальная работа, индивидуальная работа, 
работа в парах и группах, коллективная работа, уроки внеклассного чтения); 
нетрадиционные формы обучения: экскурсия, уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-
конкурсы; уроки-игры и т.д.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В 8 классе продолжается формирование у школьников навыков правильного, беглого, 

выразительного чтения на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не 
все учащиеся в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение 
каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 



понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с 
ними требуется большая методическая вариативность. Умственно отсталые школьники трудно 
воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, 
представленный даже в упрощённом варианте. Биографию писателя они часто отождествляют 
с биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с 
трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 
используемые автором для передачи того или иного поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 
читаемого материала, большое внимание уделяется развитию речи учащихся и их мышлению. 
Школьники 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. 
Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. 
Все знания учащихся являются практически значимыми для их социальной адаптации и 
реабилитации. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» 
и является обязательной частью учебного плана. Программа составлена на 1 год. В 
соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение 
(Литературное чтение)» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часа в 
год (4 часа в неделю). 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение» 

Личностные результаты:  

 -осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою        Родину;  
-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
-формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 
в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 
использование доступных информационных технологий для коммуникации; 
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей; 
-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
 
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 свое 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 дать им оценку; 
-понимать авторскую позицию и высказывать свое отношение к ней; 
-совершенствовать умение пользоваться библиотекой, выбирать нужную книгу; 
-совершенствовать мотивацию к систематическому досуговому чтению.  
 

Уровни достижения предметных результатов  по 

учебному предмету «Чтение» в 8 классе 

Минимальный уровень: 

-читать текст вслух правильно, выразительно, осознанно, в темпе, обеспечивающем его 
понимание; 
-читать осознанно, молча доступные по содержанию тексты; 
-участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (ответы на 
вопросы, высказывание собственного мнения, выслушивание мнений обучающихся с 
соблюдением правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание 
текста или личный опыт; 
-устанавливать смысловые отношения между поступками героев, событиями (с помощью 
педагогического работника); 
-определять тему произведения самостоятельно; 
 

Достаточный уровень: 

-читать правильно, бегло, выразительно, осознанно доступные художественные и научно-
познавательные тексты вслух и молча; 
-использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
-овладеть элементарными приёмами анализа художественных, научно- познавательных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
-осознанно воспринимать и оценивать содержания и специфики различных текстов, 
участвовать в их обсуждении; 
-целенаправленно и осознанно воспринимать произведения живописи и музыки, близкие 
по тематике художественным текстам; 
-активно участвовать в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного 



текста; 
-уметь оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей 
точки зрения; 
-делить самостоятельно на части несложный по структуре и      содержанию текст; 
-выбирать самостоятельно (или с помощью педагогического  работника) интересующую 
литературу; 
-самостоятельно пользоваться справочными источниками для получения 
дополнительной информации; 
-заучивать наизусть стихотворения и отрывки из прозаических     произведений. 



Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (далее – 
БУД) реализуется в 8 классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
предметным результатам освоения АООП и служит основой для разработки программ учебных 
дисциплин. Формирование и развитие БУД строится на основе деятельностного подхода к 
обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 
школьников с умственной отсталостью. 
Основная цель реализации деятельности по формированию БУД состоит в формировании 
школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 
обеспечивает одно из направлений его подготовки и самостоятельной жизни в обществе и 
овладение доступными видами профильного труда. 
Задачами формирования и развития БУД являются: 
формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 
учебной деятельности; 
развитие умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организованную помощь 
педагога. 
Для реализации поставленной цели и соответствующих задач необходимо: 
определить функции и состав БУД, учитывая психофизические особенности и своеобразие 
учебной деятельности обучающихся; 
определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.  
На уроках «Чтения» формируются следующие БУД: 

 
Личностные базовые Гордиться школьными успехами и достижениями как 
учебные действия  собственными, так и своих товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения 
 литературы, музыки, живописи и др. 
 уважительно и бережно относиться к людям труда и 
 результатам их деятельности; 
 бережно относиться к культурно-историческому наследию 
 родного края и страны; 
 понимать личную   ответственность   за   свои   поступки   на 
 основе представлений   об   этических   нормах   и   правилах 
 поведения в современном обществе 
Регулятивные 
базовые 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебные действия учебных и практических задач, осуществлять коллективный 
 поиск средств их существования; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций 
 для решения учебных задач; 
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
 окружающих; 
 осуществлять самооценку и самоконтроль деятельности, 
 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 
 корректировать в соответствии с ней свою деятельность 
Познавательные 
базовые 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

учебные действия  временно пространственную организацию; 
 использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, 
 обобщение, классификацию, установление аналогий, 
 закономерностей, причинно-следственных связей) на 



 наглядном, доступном вербальном материале, основе 
 практической деятельности в соответствии с 
 индивидуальными возможностями, применять начальные 
 сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 
 явлений действительности (природных, социальных, 
 культурных, технических и др.) в соответствии с 
 содержанием конкретного учебного предмета и для решения 
 познавательных и практических задач; 
 использовать в жизни и деятельности некоторые 
 межпредметные знания, отражающие доступные 
 существенные связи и отношения между объектами и 
 процессами 
Коммуникативные  

Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 
базовые учебные
действия 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.) 
Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 
признавать возможность   существования   различных   точек зрения
 и права каждого иметь свою точку зрения, 
аргументировать свою позицию; 

   дифференцированно использовать разные виды речевых 
высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и 
др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 
участников (возраст, социальный статус, знакомый - 
незнакомый и т.п.); 
использовать разные виды делового письма для решения 
жизненно значимых задач; 
использовать разные источники и средства
 получения 
информации для решения коммуникативных и 
познавательных задач, в том числе информационные 

  
 

Содержание программы учебного предмета «Чтение» 8 класс 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Уроки 

внеклассного 

чтения 

1 Устное народное творчество 14 0 
2 Произведения русской литературы 19 

века 
53 3 

3 Произведения русских писателей 
первой половины XX века 

31 2 

4 Произведения русских писателей 
второй половины XX века 

38 3 

 ИТОГО 136 8 

 

Раздел 1. Устное народное творчество (14 ч.) 

Темы: Устное народное творчество. Сказки. 
Русская народная сказка «Волшебное кольцо». 
Пословицы и поговорки. 
Знакомство с жанром баллад. Баллада В. А. Жуковского «Перчатка». 



Баллада И. 3. Сурикова «Нашла коса на камень». 
Знакомство с былинами. 
Былина «Садко». 
Былина «Добрыня и Змей». 
 

Раздел 2. Произведения русских писателей XIX века (53 ч.) 

Темы: А.С. Пушкин. Биография. 
М.Я. Басина «Публичное испытание». 
И.И. Пущин «Записки о Пушкине» (Отрывок). 
А.С. Пушкин «Памятник». 
А.С. Пушкин «Во глубине сибирских руд». 
А.С. Пушкин «Зимнее утро». 
Стихи о дружбе АС. Пушкин («И.И. Пущину», «19 октября 1827»). 
А.С. Пушкин «Няне», «На холмах Грузии». 
А.С. Пушкин «Сожженное письмо», «Я Вас любил». 
А. С. Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде». 
М.Ю. Лермонтов. Биография. 
М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта». 
М.Ю. Лермонтов «Родина». 
М.Ю. Лермонтов «Парус». 
М.Ю. Лермонтов «Сосна». 
М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». 
И. А. Крылов. Биография. 
И. А. Крылов «Волк на псарне». 
И. А. Крылов «Осел и Соловей». 
И. А. Крылов «Муха и пчела». 
Н.А. Некрасов. Биография. 
Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда». 
Н. А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская». 
Н.А. Некрасов «Мороз Красный нос». 
Н. В. Осеева «Кочерыжка». 
И. С. Никитин. Биография.  
И.С. Никитин «Русь». 
И. С. Никитин «Утро на берегу озера». 
В. Астафьев «Песнопевица», «Запах сена». 
И.С. Тургенев «Из биографии». 
И.С. Тургенев «Муму».  
Устное сочинение - характеристика Герасима по данному плану. 
JI.H. Толстой. Из биографии. 
Л.Н. Толстой «После бала».  
Итоговый урок по произведениям писателей XIX век 
 

Раздел 3. Произведения русских писателей первой половины XX века (31 ч.) 

Темы: А.П. Чехов. Из биографии. 
А. П. Чехов «Лошадиная фамилия». 
«В человеке всё должно быть прекрасно»... (По рассказам А.П. Чехова «Толстый и тонкий». 
«Унтер Пришибеев»). 
В.Г. Короленко. Из биографии. 
В.Г. Короленко «Слепой музыкант».  



М. Горький. Из биографии. «Макар Чудра».  
Сергей Александрович Есенин. Из биографии. 
С.А. Есенин. «Спит ковыль». 
С. А. Есенин «Пороша». 
С. А. Есенин «Отговорила роща золотая». 
А. Платонов «Разноцветная бабочка». 
А. Толстой. Из биографии. 
А. Толстой. «Русский характер».  
Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 
 Раздел 4.  Произведения русских писателей второй половины XX века (23 ч.) 

К.Г. Паустовский. Из биографии. «Телеграмма» 
Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго или повесть о первой любви».  
Л. А. Кассиль «Пекины бутсы».  
«Этот день мы приближали, как могли» (по лирике Ю.Я. Ваншенкина, К.М. Симонова, А.А. 
Суркова и др.) 
А. Т. Твардовский. Из биографии. «Василий Теркин» (отрывок из поэмы) глава «Гармонь» 
А.Т. Твардовский «Василий Теркин». Главы «Кто стрелял», «В наступление». 
В.М. Шукшин. Из биографии. Рассказ «Гринька Малюгин».  
Урок внеклассного чтения по рассказам В.М. Шукшина 
В.П. Астафьев «Далекая и близкая сказка», главы из повести «Последний поклон» 
Р.П. Погодин. Из биографии. «Алфред».  
А.А. Сурков «Родина» 
А. Некрасов «Русские женщины». 

 
 



Тематическое планирование 8 класс 

№ 

урока 

№  

урока 

по 

теме 

Наименование разделов, тем урока Кол-

во 

часов 

1. Устное народное творчество (14 ч.) 

1 1.1 Вводный урок. Знакомство с учебником «Чтение». 
«Что ты читал         летом?» 

1 

2 1.2 Устное народное творчество. Статья «Сказки» 1 
3 1.3 Русская народная сказка «Волшебное кольцо». Герои 

сказки 
1 

4 1.4 Русская народная сказка «Волшебное кольцо». Сюжет 1 
5 1.5 Нравственный смысл  сказки «Волшебное кольцо» 1 
6 1.6 Проверка техники       чтения на начало учебного года 1 
7 1.7 Пословицы и поговорки 1 
8 1.8 Народная точка зрения на добро и зло 1 
9 1.9 Баллады. Статья «Баллады» 1 
10 1.10 Повесть «Перчатка» В.А. Жуковского 1 
11 1.11 Баллада «Нашла коса на камень» И.З.Сурикова 1 
12 1.12 Былины. Чтение статьи «Былины» 1 
13 1.13 «Садко» (былина) 1 
14 1.14 Обобщающий урок к  разделу «Устное народное 

творчество». Заключительная беседа. Тестовые задания 
1 

2. Произведения русских писателей XIX века (53 ч.) 
15 2.1 А.С. Пушкин. Биография 1 
16 2.2 М.Я. Басина «Публичное испытание» 1 
17 2.3 И.И. Пущин «Записки о Пушкине» (Отрывок) 1 
18 2.4 А.С. Пушкин «Памятник». «Во глубине сибирских руд» 1 
19 2.5 А.С. Пушкин «Зимнее утро» 1 
20 2.6 Стихи о дружбе А.С. Пушкин («И.И. Пущину», «19 

октября 1827») 
1 

21 2.7 А.С. Пушкин «Няне» 1 
22 2.8 А.С. Пушкин «Сожженное письмо», «Я вас любил…» 1 
23 2.9 А. С. Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде» 1 
24 2.10 А.С. Пушкин. Выразительное чтение «Сказки о 

попе и о работнике его Балде» 
1 

25 2.11 Внеклассное чтение.     Произведения  А. С. Пушкина 1 
26 2.12 Викторина по творчеству А.С. Пушкина. Тестовые 

задания 
1 

27 2.13 М.Ю. Лермонтов. Биография 1 
28 2.14 М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта» 1 
29 2.15 М.Ю. Лермонтов «Родина» 1 
30 2.16 М.Ю. Лермонтов «Парус». «Сосна» 1 
31 2.17 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 1 
глава 

1 

32 2.18 М.Ю. Лермонтов, Песня про царя Ивана Васильевича...» 
2 глава. Образ купца Калашникова 

1 

33 2.19 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича...» 
3 глава. Бой 

1 

34 2.20 М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, 1 



молодого опричника и удалого купца Калашникова» 
Итоговый урок. Тестовые задания 

35 2.21 Внеклассное чтение. В.П. Астафьев «Конь с розовой 
гривой» 

1 

36 2.22 И. А. Крылов. Биография 1 
37 2.23 И. А. Крылов «Волк на псарне» 1 
38 2.24 И. А. Крылов «Осел и Соловей» 1 
39 2.25 И. А. Крылов «Муха и пчела» 1 
40 2.26 Н.А. Некрасов. Биография 1 
41 2.27 Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» 1 
42 2.28 Н. А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская» 1 
43 2.29 Н.А. Некрасов «Мороз Красный нос» (отрывок) 1 
44 2.30 Н.А. Некрасов.  Стихотворение «Мороз, красный 

нос». Составление характеристики героини (по 
плану) 

1 

45 2.31 Н.А. Некрасов «Русские женщины» 1 
46 2.32 Стихотворение «Русские женщины». Н.А. Некрасов 

Определение главной      мысли 
1 

47 2.33 Внеклассное чтение. Б.Н. Полевой «Повесть о 
настоящем человеке» 

1 

48 2.34 И. С. Никитин. Биография. Проверка техники чтения 1 
49 2.35 И.С. Никитин «Русь» 1 
50 2.36 И. С. Никитин «Утро на берегу озера» 1 
51 2.37 И.С. Тургенев «Из биографии» 1 
52 2.38 И.С. Тургенев «Муму». 1 часть 1 
53 2.39 И.С. Тургенев «Муму».2 часть. Описание собаки 1 
54 2.40 И.С. Тургенев «Муму». 3 часть. Рассказ о барыне 1 
55 2.41 И. С. Тургенев «Муму». 4 часть. Сочувствие главному 

герою 
1 

56 2.42 И.С. Тургенев «Муму».5часть. Пересказ по плану 1 
57 2.43 И.С. Тургенев «Муму». 6 часть. Бессилие крепостного 

перед барыней 
1 

58 2.44 И.С. Тургенев «Муму».7 часть. Пересказ по 
составленному плану 

1 

59 2.45 И.С. Тургенев «Муму». 8 часть. Анализ иллюстраций к 
повести 

1 

60 2.46 Обобщение по рассказу И.С.Тургенева 1 
61 2.47 И.С. Тургенев. Рассказ «Муму».  Характеристика 

героя по плану. Тест по пройденному  произведению 
  1 

62 2.48 Устное изложение                          одной из частей рассказа 
И.С.Тургенева 

 1 

63 2.49 Внеклассное чтение. Стихотворения русских поэтов о 
зиме 

 1 

64 2.50 Л.Н. Толстой. Биография 1 
6 5  2.51 Л.Н. Толстой «После бала». 1 часть 1 
66 2.52 JI.H. Толстой «После бала». 2 часть. Жестокость 

полковника 
1 

67 2.53 Обобщающий урок по произведениям писателей XIX век 1 
 

3. Произведения русских писателей первой половины XX века (31 ч.) 

68 3.1 А.П. Чехов. Из биографии 1 



69 3.2 А. П. Чехов «Лошадиная фамилия» 1 
70 3.3 А. П. Чехов «Лошадиная фамилия». Чтение по ролям 1 
71 3.4 В.Г. Короленко. Из биографии 1 
72 3.5 В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 1 
73 3.6 М. В. Г. Короленко. Повесть «Слепой музыкант», гл.2 

Характеристика детей: Петрик и девочка Горький. Из 
биографии 

1 

74 3.7 В. Г. Короленко. Повесть «Слепой музыкант» гл.3. 
Чтение по ролям  

1 

75 3.8 В. Г. Короленко. Повесть «Слепой музыкант» гл.4,5 
Дружба детей 

1 

76 3.9 В. Г. Короленко. Повесть «Слепой музыкант» гл.6,7 
Юноша и девушка 

1 

77 3.10 В. Г. Короленко. Повесть «Слепой  музыкант» гл.8,9 
Разговор матери и        Максима 

1 

78 3.11 В. Г. Короленко. Повесть «Слепой музыкант» гл.10 
Объяснение в любви 

1 

79 3.12 В. Г. Короленко. Повесть «Слепой        музыкант» гл.11. 
Эпилог 

1 

80 3.13 В. Г. Короленко. Повесть «Слепой  музыкант» 
Анализ иллюстрации. Тест по пройденному  
произведению 

1 

81 3.14 М. Горький. Биография  1 
82 3.15 М. Горький «Макар Чудра» 1 
83 3.16 М. Горький. Рассказ «Макар Чудра». Мастерство М. 

Горького при описании своих героев в 
произведении «Макар Чудра» 

  1 

84 3.17 Внеклассное чтение. А.П. Чехов. Рассказ 
«Толстый и тонкий» 

  1 

85 3.18 Сергей Александрович Есенин. Из биографии 1 
86 3.19 С.А. Есенин. «Спит ковыль» 1 
87 3.20 С. А. Есенин «Пороша» 1 
88 3.21 С. А. Есенин «Отговорила роща золотая» 1 
89 3.22 А. Платонов. Биография  1 
90 3.23 А.П. Платонов.   Сказка «Разноцветная  бабочка». 

Материнская любовь в сказке 
1 

91 3.24 Сравнение сказки А. П. Платонова с реальной 
жизнью 

1 

92 3.25 А. Толстой. Из биографии 1 
93 3.26 А. Толстой. «Русский характер». 1 часть 1 
94 3.27 А.Н. Толстой. Рассказ «Русский  характер» гл.2 

Чувства Егора Дрёмова в родном   доме 
1 

95 3.28 А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер» гл.3 
Тестовые задания 

 1 

96 3.29 Внеклассное чтение. Рассказы о Великой Отечественной 
войне 

1 

97 3.30 Н. А. Заболоцкий.  Биография 1 
98 3.28 Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Некрасивая       

девочка». 
Поэт о красоте человека в стихотворении. Проверочный 
тест по    теме «Произведения русских писателей 1-й 

1 



 половины XX века» 
4.  Произведения русских писателей второй половины XX века (38 

ч.) 

 

99 4.1 К.Г. Паустовский. Биография 1 
100 4.2 К.Г. Паустовский. «Телеграмма».1 часть 1 
101 4.3 К. Г. Паустовский. Рассказ «Телеграмма» гл.2.  Главная 

мысль рассказа 
1 

102 4.4 Р.И. Фраерман. Биография 1 
103 4.5 Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго или повесть о 

первой любви». I глава. Знакомство с главными героями 
1 

104 4.6 Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго или повесть о 
первой любви». II глава 

1 

105 4.7 Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго или повесть о 
первой любви». III глава 

1 

106 4.8 Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго или повесть о 
первой любви». IV глава. Характеристика главной 
героини 

1 

107 4.9 Р.И. Фраерман «Дикая собака Динго или повесть о 
первой любви». V глава. Оценка поведения детей. 
Изображение чувства грусти в повести 
 

1 

108 4.10 Л.А. Кассиль. Биография 1 
109 4.11 Л. А. Кассиль «Пекины бутсы». 1 часть. Описание 

внешности Пеки 
1 

110 4.12 Л.А. Кассиль «Пекины бутсы» .2 часть 1 
111 4.13 Л. А. Кассиль. Рассказ «Пекины бутсы». 

Характеристика Пеки  Дементьева (по плану). Тест по 
пройденному произведению 

1 

112 4.14 А. Т. Твардовский. Биография 1 
113 4.15 А. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (отрывок 

«Гармонь»). Фронтовая жизнь 
1 

114 4.16 А. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (отрывок 
«Гармонь»). Выразительное чтение и анализ 
главы «Гармонь» 

1 

115 4.17 А. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». 
Подвиг Тёркина в отрывке «Кто стрелял» 

1 

116 4.18 А. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». 
Характеристика Василия Тёркина (отрывок «В 
наступлении» А. Твардовского). 
Тест по пройденному произведению 

1 

117 4.19 В. М. Шукшин. Биография      1    
118 4.20 В.М. Шукшин. Рассказ «Гринька    Малюгин» гл.1 

Оценка поступка главного героя 
1 

119 4.21 В.М. Шукшин. Рассказ «Гринька  Малюгин» гл.2 
Характеристика главного героя 

1 

120 4.22 В.М. Шукшин. Рассказ «Гринька  Малюгин» гл.3 
Главная мысль рассказа 

1 

121 4.23 Внеклассное чтение. В. М. Шукшин. Рассказ «Сильные      
идут дальше» 

1 

122 4.24 В. П. Астафьев. Биография 1 
123 4.25 В.П. Астафьев «Далёкая и близкая сказка» (глава из 1 



повести «Последний поклон»). Искусство музыки  в    
рассказе 

124 4.26 В.П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (глава из 
повести «Последний  поклон»). Пересказ и анализ 
произведения 

1 

125 4.27 Р. П. Погодин.  Биография 1 
126 4.28 Р.П. Погодин. Рассказ «Алфред» гл. 1. Знакомство с 

главными героями 
1 

127 4.29 Р.П. Погодин. Рассказ «Алфред» гл. 2, Составление 
плана главы 

1 

128 4.30 Р.П. Погодин. Рассказ «Алфред» гл. 3. Деление главы на 
части 

1 

129 4.31 Р.П. Погодин. Рассказ «Алфред» гл. 4. 1 
130 4.32 Р.П. Погодин. Рассказ «Алфред» гл. 5. Тестирование по  

пройденной теме 
1 

131 4.33 А. А. Сурков. Биография 1 
132 4.34 Главная мысль стихотворения 

«Родина» А.А.Суркова 
1 

133 4.35 Внеклассное чтение. «Стихотворения русских поэтов о 
Родине» 

1 

134 4.36 Обобщающий урок к разделу  «Произведения русских 
писателей XX века». Тестовые задания 

1 

135 4.37 Проверка техники чтения обучающихся на конец 
учебного года 

1 

136 4.38 Внеклассное чтение. Чтение произведений  зарубежных 
писателей 

1 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1.«Программа специальных (коррекционных) образовательных организаций VIII вида 5- 9 
классы» под редакцией В. В. Воронковой: Сб. 2 - М. Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2018  

2.З.Ф. Малышева Чтение. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида - М. Просвещение, 2010 

Оборудование и приборы: компьютер,  медиапроектор, 
экран.  

Цифровые образовательные ресурсы: презентации по изучаемым темам курса. 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.proshkolu.ru 
2. http://nsportal.ru 
3. http://pedsovet.su 
4. http://www.zavuch.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольно-измерительные материалы  



8 КЛАСС. ЧТЕНИЕ  

 
8 класс. Контрольная работа по чтению .  

Входной срез  

Цель работы: проверить:  
– сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, 
осознанность);  
– способность выделять главную мысль отрывка;  
– умение отвечать на вопросы;  
– умение пересказывать текст, употребляя слова и выражения из текста.  
 

Маленькие человечки 

Жил на свете сапожник. Денег у него совсем не было. И так он наконец обеднел, 
что остался у него всего только один кусок кожи на пару сапог. Выкроил под вечер он из 
этой кожи заготовки для сапог и подумал: «Лягу я спать, а утром встану пораньше и 
сошью сапоги».  

Так он и сделал: лег и уснул. А утром проснулся, умылся и хотел садиться за 
работу – сапоги шить. Только смотрит, а работа его уже готова – сшиты сапоги.  
Очень удивился сапожник. Он не знал даже, как такой случай можно объяснить.  
Взял он сапоги и стал их внимательно рассматривать.  
Как хорошо были они сработаны! Ни одного стежка не было неверного. Сразу было 
видно, что искусный мастер те сапоги шил. А скоро нашелся и покупатель на сапоги. И 
так они ему понравились, что заплатил он за них большие деньги. Смог теперь сапожник 
купить себе кожи на две пары сапог. Скроил он вечером две пары и думает: «Лягу я 
сейчас спать, а утром встану пораньше и начну шить».  

Встал он утром, умылся, смотрит – готовы обе пары сапог. Покупатели опять скоро 
нашлись. Очень им понравились сапоги. Заплатили они сапожнику большие деньги, и 
смог он купить себе кожи на целых четыре пары сапог. На другое утро и эти четыре пары 
были готовы. (По Б. Гримм)  

Вопросы и задания:  
 1. Назови главного героя сказки.  
2. Как жил сапожник? 
 3. Кто помогал сапожнику?  
 

8 класс. Контрольная работа по чтению и развитию речи за I четверть  
Цель работы: проверить:  
– сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, 
осознанность);  
– способность выделять главную мысль отрывка;  
– умение отвечать на вопросы;  
– умение пересказывать текст, употребляя слова и выражения из текста.  
 

Снап 

Рано утром я получил телеграмму от своего школьного товарища Джека: 
«Посылаю тебе замечательного щенка. Будь вежлив с ним. Невежливых он не любит».  

У Джека такой характер, что он мог прислать мне адскую машину или бешеного 
хорька вместо щенка, поэтому я дожидался посылки с некоторым любопытством. Когда 
она прибыла, я увидел, что на ней написано: «Опасно». Изнутри при малейшем движении 
доносилось ворчливое повизгиванье. Заглянув в заделанное решеткой отверстие, я увидел 
не тигренка, а всего-навсего маленького белого бультерьера. Он старался укусить меня и 
все время сварливо рычал. Рычанье его было мне неприятно. Собаки умеют рычать на два 
лада: низким, грудным голосом – это вежливое предупреждение или исполненный 



достоинства ответ, и громким, высоким ворчаньем – это последнее слово перед 
нападением. Как любитель собак, я думал, что умею управлять ими. Поэтому, отпустив 
носильщика, я достал перочинный нож, молоток, топорик, ящик с инструментами, кочергу 
и сорвал решетку.  

Маленький бесёнок грозно рычал при каждом ударе молотка и, как только я 
повернул ящик набок, устремился прямо к моим ногам. Если бы только его лапка не 
запуталась в проволочной сетке, мне пришлось бы плохо. Я вскочил на стол, где он не мог 
меня достать, и попытался урезонить его. Я всегда был сторонником разговоров с 
животными. Я утверждаю, что они улавливают общий смысл нашей речи и наших 
намерений, хотя бы даже и не понимая слов. Но этот щенок, по-видимому, считал меня 
лицемером и презрительно отнёсся к моим заискиваниям. (По Э. С.-Томпсону)  

Вопросы и задания:  
1. Кто был в посылке?  
2. Опиши щенка.  
3. Куда загнал щенок хозяина?  
 
8 класс. Контрольная работа по чтению и развитию речи за II четверть  

 
Цель работы: проверить: 
– сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, 
осознанность);  
– способность выделять главную мысль отрывка;  
– умение отвечать на вопросы;  
– умение пересказывать текст, употребляя слова и выражения из текста. 
 

Топорная машина 

Открылись у Коли глаза от солнечного зайчика. Спать вроде ещё хотелось, а глаза 
не закрывались. Стояло в комнате солнце столбом, засветило, зажгло углы. Сверкнул под 
шкафом мячиковый чёрный бочок – нашёлся мячик не под кроватью, не за печкой, вон 
куда закатился.  

Сел Коля на кровати, стукнул подушку кулачонками. Потом на холодный пол 
встал, на цыпочках к столу подбежал – поглядеть, чего мама оставила. Каша картофельная 
в блюде, капуста в тарелке и – ух ты! – присел даже: полная банка сгущёнки, только что 
открытая. Палец в банку запустил, облизал и самого себя застеснялся. Мама вчера 
вечером говорила:  

– Один ты у меня, Колюшка, остался. Хозяин в дому…  
Негоже хозяину-то так делать: неумытому в сгущёнку палец макать! Штанишки 

Коля натянул, ноги в валенки сунул, свитерок надёрнул – вот и одёт. Воды в умывальнике 
нет, вытекла, видно. Зато рядом на лавке – ведро целое, льдинки плавают… Не больно 
охота такой холоднющей умываться, да надо. Погонял Коля ладошкой льдинку от края до 
края ведра и налил медным ковшиком воды в умывальник. (По В.Д. Елесину)  

Вопросы и задания:  
1. Перескажи, о чём прочитал.  
2. Что оставила мама для Коли? 
 3. Почему не стал кушать Коля?  
 

8 класс. Контрольная работа по чтению и развитию речи за III четверть  
Цель работы: проверить:  
– сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, 
осознанность);  
– способность выделять главную мысль отрывка;  
– умение отвечать на вопросы;   



– умение пересказывать текст, употребляя слова и выражения из текста.  
 

Огневушка-Поскакушка 
 Оглянулся – на дороге снежок крутится, а в нем чуть метлесит клубочек, и похож 

тот клубочек на Поскакушку. Побежал Федюня поближе разглядеть, а клубочек уж 
далеко. Федюня за ним, он того дальше. Бежал-бежал за клубочком да и забрался в 
незнакомое место. Глядит – пустоплесье какое-то, а кругом лес густой. Посредине 
пустоплесья берёза старая, будто и вовсе не живая. Снегу около неё намело гора горой. 
Клубочек подкатился к этой берёзе да вокруг нёе и кружится.  

Федюнька в азарте-то не поглядел, что тут и тропочки нет, полез по цельному 
снегу.  

«Сколько, – думает, – бежал, не уж спятиться!»  
Добрался-таки до берёзы, а клубочек и рассыпался. Снеговой пылью Федюньке в 

глаза брызнул.  
Чуть не заревел от обиды Федюнька. Вдруг у самой его ноги снег воронкой до 

земли протаял. Видит Федюнька – на дне-то воронки Поскакушка. Весёленько поглядела, 
усмехнулась ласково, платочком махнула и пошла плясать, а снег-то от неё бегом 
побежал. Где ей ножку поставить, там трава зелёная да цветы лесные. (По П.П. Бажову) 
Вопросы и задания:  

1. Что увидел Федюня?  
2. Кто такая Поскакушка?  
3. Перескажи отрывок.  
 
8 класс. Контрольная работа по чтению и развитию речи за год  

 
Цель работы: проверить:  
– сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, 
осознанность);  
– способность выделять главную мысль отрывка;  
– умение отвечать на вопросы;  
– умение пересказывать текст, употребляя слова и выражения из текста.  
 

Две лягушки 

 Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но только 
одна из них была настоящая лесная лягушка – храбрая, сильная, весёлая, а другая была ни 
то ни сё: трусиха была, лентяйка, соня. Про неё даже говорили, будто она не в лесу, а где-
то в городском парке родилась.  

Но все-таки они жили вместе, эти лягушки.  
И вот однажды ночью пошли они погулять. Идут себе по лесной дороге и вдруг 

видят – стоит дом. А около дома погреб. И из этого погреба очень вкусно 320 пахнет: 
плесенью пахнет, сыростью, мохом, грибами. А это как раз то самое, что лягушки любят. 

 Вот забрались они поскорей в погреб, стали там бегать и прыгать. Прыгали, 
прыгали и нечаянно свалились в горшок со сметаной.  

И стали тонуть.  
А тонуть им, конечно, не хочется.  
Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного горшка были 

очень высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак не выбраться.  
Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась и думает: 

«Всё равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрасно барахтаться. Только нервы 
даром трепать. Уж лучше я сразу утону».  

Подумала она так, перестала барахтаться – и утонула.  



А вторая лягушка – та была не такая. Та думает: «Нет, братцы, утонуть я всегда 
успею. Это от меня не уйдет. А лучше я еще побарахтаюсь, еще поплаваю. Кто его знает, 
может быть, у меня что-нибудь и выйдет». (По А.И. Пантелееву)  

Вопросы и задания:  
1. Охарактеризуй главных героинь сказки.  
2. Куда попали лягушки?  
3. Что стало с лягушками?  
4. Какова главная мысль сказки?  
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