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1. Пояснительная записка. 
Адаптированная рабочая программа предназначена для работы по учебнику 

«Чтение» для 6 класса З.Ф. Малышевой, предназначенный длят обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями. 
Цель уроков чтения в 6 классе состоит в последовательном совершенствовании 

навыка полноценного выразительного, осмысленного чтения и умения 
воспринимать литературное произведение в единстве его содержательной и 

языковой стороны. 
Задачи изучения литературного чтения: 

-формировать навык правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения; 
-научить, понимать содержание, заключённое в художественных образах; 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально-
личностной сферы; 

-совершенствовать навыки связной устной речи; 
-формировать потребности в чтении; 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 
познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 
поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 
разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 
поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется 
интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость 

отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не 
только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 

сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре сте-

пени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая 
(IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 
замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 
изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза.  
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 
нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных про-
цессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 

подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 
обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического 



поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 
поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 
мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 
эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС 
выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 
целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  

включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 
общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недораз-
витие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 

обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой под-
вижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только 

высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 
физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде 

всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 
дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим по-
стулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с 

учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, обес-

печивающие реализацию их потенциальных возможностей.  
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 
своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― 
ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефи-

цитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кине-
стетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и те-
мпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отри-

цательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и вне-

урочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 
проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 
интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями.  
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 
которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей 
обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 



установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 
признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и сло-

весно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 
мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 
процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выпо-

лнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 
плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени 
скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-
развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных 

видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз-

рывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и вос-
произведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических 
особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 
внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее раз-
витым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 

память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) про-

являются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 
полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 
воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 
обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 
повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует 

иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 
структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических 

групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 
потенциал развития их мнемической деятельности.  



Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 
степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 
неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 
задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 
специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 
положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели 

не достигают возрастной нормы.  
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 
узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 
сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с 
первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 
всего ― представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 
первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 
синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному 
опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение сис-

тематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 
систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными 
языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями пре-
дложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказы-

ваний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 
формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллек-
туальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 



Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связа-
нных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми опе-
рациями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 
коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также 
позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми дей-

ствиями, требующими определенной моторной ловкости. 
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 
сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 
Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 
осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстети-

ческих. 
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 
большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 
требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, 
как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии моти-
вационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 
учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В 
процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 
осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 
при проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 
планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 
ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. 

Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников 
в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми на-

выками. 
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических про-

цессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 
специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 
потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 



отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 
особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 
мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 
адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 
общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 
вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 
упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 
развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное 
Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий 
его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 
мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на 
сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее 

зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в 
образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 
образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 
возможностям и способностям обучающегося. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом 
особенностей его освоения обучающимися. 

На уроках чтения в 6 классе у учащихся продолжается формирование техники 
чтения: правильности, беглости, выразительности, на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной 
степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 
художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые, и при 
работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические 
данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 

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 факта, 

поступка героя. 
На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию 
речи и мышлению учащихся. Они 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.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обу-
чающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 
поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  
Для преодоления формального подхода в оценивании предметных резуль-

татов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 
критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / 

несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 
самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / 
«неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности 

допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 
предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты 

могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность 
выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее 

видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 
инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании 

различных видов помощи. 
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 
по способу предъявления (устные, письменные, практические);  
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше по-
казатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий;  
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмыс-
ления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных 



результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые сти-
мулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали 

бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 
Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП 

проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов 
усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 
второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю 

труда.  
Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации.  
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Чтение и культура речи» 

составляет 68 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классе. 
 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
коррекционного курса; 
Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 
общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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 освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  
Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по 
этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 
минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 
плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):  

Чтение 

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 на 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. 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
                                       «Чтение и развитие речи» (Литературное чтение) 

Античная литература.  

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).  

Фольклор. Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и мира 



(не менее трёх песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др.  

Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет»(не менее одного фрагмента). Например, 

«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», 

«Предание о смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века.  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», 

«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», 

«Утёс» и др.  

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», 

«Соловей» и др.  

Литература второй половины XIX века.  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…».  

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…», 

«Я пришёл к тебе с приветом…».  

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».  

Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы по выбору).  

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Литература XX века.  

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). 

Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.   

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. 

Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе 

о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. 

Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и 

Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 

Новый год») и др.  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».  

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не 

менее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая 

лодка в мире» и др. 



Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не 

менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда 

хорошее»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др.  

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два по 

выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…».  

Зарубежная литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).  

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не 

менее двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. 

Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и др.  

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее 

двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. 

«Дом с характером» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Основные виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

1. Античная 

литература      (1 

час) 

Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея» 
(фрагменты 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами 
после работы над ним под руководством учителя; слоговое 
чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов; 

соблюдение при чтении знаков препинания и нужной 
интонации; ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в 

прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанной сказки; 
самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в 
книге для чтения. Выделение главной мысли текста. 

Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и 
оценка поступков персонажей. Выразительное чтение песен и 

былин, передача содержания сказок по плану. Извлекать под 
руководством педагога необходимую информацию. 

1 

2. УНТ 

Древнерусская 

литература 

 (3 часа) 

Былины (не менее двух). Например, 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», 
«Садко» 

1 

3 Народные песни и баллады народов 

России и мира. (не менее трёх песен и 
одной баллады), «Песнь о Роланде» 

(фрагменты), «Песнь о Нибелунгах» 
(фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

1 

4 «Повесть временных лет» (не менее 

одного фрагмента). Например, «Сказание 
о белгородском киселе», «Сказание о 

походе князя Олега на Царьград», 
«Предание о смерти князя Олега» 

1 

5. Поэзия XIX века (2 

часа) 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не 
менее трёх). «Три пальмы», «Листок», 

«Утёс» и др.» 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами 
после работы над ним под руководством учителя; слоговое 

чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов; 
соблюдение при чтении знаков препинания и нужной 

интонации; ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в 
прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного 
рассказа; уточнение и расширение знаний обучающихся об 

изменениях природы осенью, о подготовке животных и птиц к 
зиме; знакомство с поэтическими произведениями позволит 

развивать эстетические представления о красоте русской 
природы. Извлекать под руководством педагога необходимую  
информацию. Называть отличительные признаки времён года, 

подтверждая примерами из текстов. Устанавливать простейшие 
взаимосвязи в прочитанном тексте. Уметь слушать собеседника 

и отвечать полным ответом на поставленные вопросы. 

1 

6. Обобщающий урок по теме «Лето» в 
разделе « Картины родной природы». 

1 

7. Картины родной 

природы. Осень (3 

часа) 

 

 

А. В. Кольцов. Стихотворения не менее 

двух). «Косарь», «Соловей и др.» 

1 

8. Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее 
двух). «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…» 

1 

9. Н. С. Лесков. Сказ «Левша» 1 



10.  Литература XIX 

века 

(6 часов) 

  

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы) Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами 
после работы над ним под руководством учителя; слоговое 

чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов; 
соблюдение при чтении знаков препинания и нужной 
интонации; ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в 

прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного 
рассказа или сказки; 

чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и 
вопросам, помещенным в книге для чтения. 
Извлекать под руководством педагога необходимую 

информацию. 
Воспроизводить по памяти последовательность событий в 

изученных произведениях. Формирование положительного 
отношения к школе, одноклассникам, уважительному 
отношению к педагогам. Активно участвовать в диалоге, 

построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 
умение дать характеристику главным героям произведения и их 

поступкам по плану. Уметь слушать собеседника и отвечать 
полным ответом на поставленные вопросы;  
Адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, оценивать поступки главных героев 
произведения. 

1 

11. . П. Чехов. Рассказы (три по выбору). 
Например, «Толстый и тонкий», 

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

1 

12. Л. Воронкова «Дорогой подарок» 1 

13. Обобщающий урок по теме «О друзьях- 
товарищах» 

1 

14. А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный 

доктор» 

Овладение элементарными приёмами анализа басни с 

помощью учителя. Уметь читать басню. Понимать содержание 
басни. Извлекать под руководством педагога необходимую 
информацию, умение находить сходства и различия в морали 

басни. Умение дать характеристику главным героям 
произведения. 

1 

15. Стихотворения 

отечественных 

поэтов  

(3 часа) 

 

 

 

стихотворения С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского, А. А. Блока и др. 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами 

после работы над ним под руководством учителя; слоговое 
чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов; 
соблюдение при чтении знаков препинания и нужной 

интонации; ответы на вопросы, о ком 
или о чем говорится в прочитанном 

тексте; пересказ содержания 

1 

16. Стихотворения отечественных поэтов XX 
века. (не менее четырёх стихотворений 
двух поэтов), Например, стихотворения 

О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. 
Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза 

отечественных 

писателей конца 

XX — начала XXI 

века, в том числе о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. 
Окуджавы, Д. С. Самойлова 

прочитанного рассказа или сказки; 
чтение диалогов; самостоятельная 

работа по заданиям и вопросам, 
помещенным в книге для чтения. 
Извлекать под руководством педагога необходимую 

информацию. 
Воспроизводить по памяти последовательность событий в 

изученных произведениях. Формирование положительного 
отношения к школе, одноклассникам, уважительному 
отношению к педагогам. Активно участвовать в диалоге, 

построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 
умение дать характеристику 

главным героям произведения и их 
поступкам по плану. Уметь слушать 
собеседника и отвечать полным ответом на поставленные 

вопросы; Адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих, оценивать поступки главных героев 

произведения. 

17. . (два произведения по выбору), 

Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат 
№»;  

1 

18. Картины родной 

природы. Зима (3 

часа) 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления»; А. В. 
Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 
«Правдивая история Деда Мороза» (глава 

«Очень страшный 1942 Новый год» и др.) 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами 
после работы над ним под руководством учителя; слоговое 
чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов; 

соблюдение при чтении знаков препинания и нужной 
интонации; ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в 

прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного 
рассказа; уточнение и расширение знаний об изменениях 
природы зимой и весной, знакомство с поэтическими 

произведениями позволит развивать эстетические 
представления о красоте русской природы. Извлекать под 

руководством педагога необходимую 
информацию. Называть отличительные признаки времён года, 
подтверждая примерами из текстов. Устанавливать простейшие 

взаимосвязи в прочитанном тексте. Уметь слушать собеседника 
и отвечать полным ответом на поставленные вопросы. 

 

1 

19. Произведения отечественных писателей 
на тему взросления человека. (не менее 
двух), Например, Р. П. Погодин. 

«Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. 
«Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая 
лёгкая лодка в мире» и др. 

1 

20. Произведения современных 
отечественных писателей-фантастов. (не 

менее двух).Например, А. В. Жвалевский 
и Е. Б. Пастернак. «Время всегда 

хорошее»; В. В. Ледерман. «Календарь 
ма(й)я» и др. 

1 



21. Литература 

народов Российской 

Федерации. (4 часа) 

Стихотворения (два по 
выбору).Например, М. Карим. 

«Бессмертие»  

1 

22. (фрагменты); Г. Тукай. Родная деревня», 
«Книга»; 

1 

23.  «К. Кулиев. «Когда на меня навалилась 
беда…», 

1 

24. «Каким бы малым ни был мой народ…», 
«Что б ни делалось на свете…» 

1 

25. Проза XX века (4 

часа) 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 
французского» 

Делить на части несложных по структуре и содержанию тексты 
(с помощью учителя) на основе готового плана после 

предварительного анализа; Осознанное, правильное чтение 
текста вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; соблюдение при чтении знаков 
препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 
или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ 

содержания прочитанного произведения; Уметь читать 
диалоги; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, 

помещённым в книге для чтения. Извлекать под руководством 
педагога необходимую информацию, самостоятельно делить на 
части несложный по структуре и 

содержанию текст. Воспроизводить по памяти и по плану 
содержание 

прочитанного. Составлять план прочитанного с помощью 
учителя на 
основе вычленения главного. 

Устанавливать простейшие взаимосвязи в прочитанном тексте. 
Уметь отвечать полным ответом 

на поставленные вопросы. 

1 

26. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 

французского» 
1 

27. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 
французского» 

1 

28. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 

французского» 
1 

29. Зарубежная 

литература (3 часа) 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по 
выбору) 

Читать произведения доступные по содержанию осмысленно и 
выразительно. Ознакомиться со 
страничками истории своей страны. 

Овладеть элементарными приёмами 
анализа произведений. Осознанное 

восприятие и оценка содержания. 

1 

30. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» 
(главы по выбору) 

Произведения зарубежных писателей на 
тему взросления человека. (не менее 

1 



двух).Например, Ж. Верн. «Дети 
капитана Гранта» (главы по выбору); 

Извлекать под руководством педагога необходимую 
информацию. Уметь выделять главное в произведение, учиться 

положительным поступкам у 
героев произведений. Принимать 
участие в диалоге, построенном на 

основе прочитанного и разобранного 
текста; уметь дать характеристику 

главным героям произведения и их 
поступкам по плану. Уметь излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

31. Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по 

выбору) и др. 

1 

32. Из произведений 

зарубежных 

писателей        (2 

часа) 

Произведения современных зарубежных 
писателей-фантастов. (не менее 

двух).Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри 
Поттер» (главы по выбору), 

Осознанно и выразительно читать. 
Передавать содержание произведения по составленному плану. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной 
интонации; Отвечать на вопросы, о ком или о чем говорится в 
прочитанном тексте; Уметь делать пересказ содержания 

прочитанного произведения. Уметь читать диалоги; 
Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым 

в книге для чтения. Сравнивать поведение героев 
произведений. Сравнивать поступки героев. Воспроизводить по 
памяти прочитанные произведения по плану, 

составленному заранее. Обращаться за помощью и принимать 
помощь. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию 

в разных видах деятельности. Осуществлять самоконтроль 
деятельности. Умение определять важность или необходимость 
выполнения различных заданий в учебном процессе и 

жизненных ситуациях; Слышать инструкцию учителя. 

1 

33. Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 1 

34.  Обобщение изученного за курс 6 класса. 

Что читать летом 

1 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 
Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря   2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  
 

Технические средства 
Компьютер  

Мультимедийный проектор 
Мультимедийный экран 

Учебно-практическое оборудование по разделам программы 

 
1 Учебник: Чтение. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / авт.-
сост. З.Ф. Малышева. – 22-е изд., стереотипное – М.: Просвещение, 2023. 

2.Раздаточный материал 


