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              1. Пояснительная записка 
 Данная рабочая программа составлена на основе АОП ОГКОУ «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 18», принятой на заседании 

педагогического совета школы №1, 30.08.2023г., утверждённой директором школы, а 

также следующих нормативно-правовых и инструктивно - методических документов: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии. (Утверждено 

Постановлением правительства РФ от 12.03.97 №288) 

 Учебный план школы на 2023-2024 учебный год. 

Для реализации программного содержания курса «Чтение» используются следующие 

учебники и учебные пособия: Чтение. Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 2012 год. З. Ф. Малышева. 

Электронные учебники не используются. 

 Предмет «Чтение» включён в базовую часть Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. В системе школьного образования 

дисциплина «Чтение» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Данная программа соответствует федеральному государственному 

компоненту стандарта образования и учебному плану школы. Чтение является одним из 

основных предметов в коррекционной школе. Обучение чтению и развитию речи носит 

коррекционную и практическую направленность, что определяет содержание и структуру 

учебного предмета. 

На уроках чтения в 9 классе 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. Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи 

учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и понимание 

содержания художественных произведений.                  

Цель учебного курса:                                                                                               

 -формирование речи как средства общения, способа коррекции познавательной 

деятельности учащихся;   

- совершенствование техники чтения и понимание, осмысление и пересказ содержания 

художественных произведений.                                                        

Задачи учебного курса:                                                                                           

-развитие устной, как средства общения, обучение умению излагать свои мысли в устной 

форме;                                                                                                        

-формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая объем читаемого 

текста и самостоятельность чтения; 

-развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных 

произведений; 

-развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также 

пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения 

-нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений 

художественной литературы (их содержание позволяет учащимся осваивать навыки 

нравственного поведения человека в обществе) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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

на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 



С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием 

социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает комплексное 

решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на 

основе произведений художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся 

осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

   Учащиеся 9 класса включаются в круг литературного чтения. Рекомендации 

программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются монографическим 

принципом. В связи с этим в программе по чтению предлагается примерный список 

авторов, творчество которых изучается в хронологической последовательности. Следуя 

основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить учащихся 

с биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие 

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

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

виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки 

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

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

произведения, выявлять характерные черты литературного героя, понимать 

юмор.  Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 9 классов. Занятия по данной рабочей 

программе проводятся в форме урока (40 мин), по 4 часа в неделю. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на 

незначительное количество часов, так как учащиеся коррекционной школы представляют 

собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Лишь 15-20% от общего 

числа детей составляют учащиеся, которые наиболее успешно овладевают учебным 

материалом; 30-35% - испытывают некоторые трудности в обучении; 35-40% детей 

нуждаются в разнообразных видах помощи (для таких детей часто недостаточно одного 

урока, чтобы понять и запомнить изучаемый материал); 10-15% - овладевают материалом 

на самом низком уровне. Поэтому важен не только дифференцированный подход в 

обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

Содержание обучения имеет практическую направленность.В программе принцип 

коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней конкретизированы 

пути и средства исправления недостатков общего, речевого, и нравственного воспитания 

умственно отсталых детей в процессе овладения учебным предметом.  Обучение 

умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. При отборе 

программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными 

членами общества. В процессе изучения грамматики и правописания у школьников 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. 

Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций 

учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. В 

данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры. 

 В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения 

как: словесный, наглядный, практический. Программа предполагает систематическое 

чтение текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, 

различные виды работ по развитию устной и письменной речи: 

- составление планов; 



- краткие и подробные пересказы текста; 

- устные сочинения-характеристики героев; 

 - развитие художественной фантазии у детей;  

- придумывание финала, опираясь на развитие событий. 

Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя пр.). 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, 

анализ, оценка прочитанного), направленный на развитие речи учащихся. Только в этом 

случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, адаптированной к 

условиям реальной жизни. 

Сроки реализации программы: 2023-2024 учебный год. 

3. Планируемые личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

«Чтение» 9 класс. 

Личностные результаты: 

-понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

-уважительное отношение к родному языку, гордость за него. 

-стремление к речевому самосовершенствованию; 

-достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Обучение чтению и развитию речи организует и дисциплинирует учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием, способствует формированию таких черт личности, как 

аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание трудиться, 

умение доводить начатое дело до конца. 

 

Базовые учебные действия: 

Регулятивные: 
Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в выполнении 

действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и тугоподвижностью 

процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов. Из-за слабости 

регулирующей функции мышления и речи детям с особыми образовательными 

потребностями трудно полностью подчинить свои действия инструкции учителя, поэтому 

требуется развернутость всех этапов формирования умственных действий. Формирование 

элементов учебной деятельности успешно корригируется в процессе специально 

организованного обучения, когда школьник сначала при помощи учителя, а затем и 

самостоятельно, учится определять цель своей деятельности, планировать её, двигаться по 

заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и корректировать полученный 

результат. 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 



 Использовать при выполнении заданий различные средства: дополнительную 

литературу, исторические источники. 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. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

. Важную роль в обучении чтению и развитию речи играет целенаправленная работа по 

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

познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом 

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

деятельности и работать над их достижением; 

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

-самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения нового материала, отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем. 

-сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники). 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; -

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам;  

-применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (чтения и развития речи); 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные: 
-овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

-умение выступать перед аудиторией сверстников; 

-участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

-адекватное понимание информации устного 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) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

Предметные: 

-опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка. 

-уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

-анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

-осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов. 

-понимание коммуникативно - эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике. 



Планируемые предметные результаты: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

умение читать правильно, целыми 

словами вслух; читать «про себя» 

доступные по содержанию тексты, 

выполняя задания учителя; 

- пересказывать текст с помощью учителя, 

несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно; 

-совершенствовать все качества 

полноценного чтения вслух; 

-самостоятельно определять тему 

произведения; 

отвечать на вопросы учителя по 

фактическому содержанию произведения 

своими словами и, используя слова автора; 

высказывать отношение к герою 

произведения и его поступкам; 

делить на части несложные тексты (с 

помощью учителя) и пересказывать их по 

плану; 

находить в тексте незнакомые слова и 

выражения, объяснять их значение с 

помощью учителя; 

заучивать стихотворения наизусть (4-6); 

самостоятельно читать небольшие по 

объему и несложные по содержанию 

произведения внеклассного чтения, 

выполнять посильные задания. 

-осознанно и бегло читать вслух и «про себя»;  

правильно, выразительно; 

-выделять главную мысль произведения; 

-определять основные черты характера 

действующих лиц; 

-пересказывать текст по плану полно и 

выборочно; 

-определять основную мысль 

произведения (с помощью учителя); -

самостоятельно делить на части несложный по 

структуре и содержанию текст;  

-формулировать заголовки пунктов плана в 

различной речевой 

форме (с помощью учителя); 

составлять различные виды пересказов по 

плану с использованием образных выражений; 

выразительно читать прозаические и 

поэтические произведения после 

предварительной подготовки; 

знать наизусть 3 прозаических отрывка и 8-

10 стихотворений; 

самостоятельно читать произведения 

художественной литературы, статьи из 

периодической печати с их последующим 

обсуждением. 

 

4.Содержание учебного предмета 

Название разделов темы Количество часов 

1. Устное народное творчество 12 

2.  Из произведений русской литературы XIX века 51 

3. Из произведений русской литературы XX века 44 

4. Из произведений зарубежной литературы  25 

Итого: 132 

 

5.Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы учебного предмета. 

 Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 

Критерии устных ответов: 
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты. 

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. 

 

Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 

-100 %-85 % правильно выполненных заданий - 5 баллов 

-85%-65 % правильно выполненных заданий - 4 балла 

-65%-50 % правильно выполненных заданий - 3 балла 

-Менее 49 % - 2 балла 

Контрольно-измерительные материалы. 
Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных 

опросов. Контроль осуществляется в конце каждого полугодия - техника чтения 

(промежуточный контроль). Программные требования к знаниям и умениям учащихся: 

учащиеся должны уметь: читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  



выделять главную мысль произведения;  давать характеристику главным героям;  

высказывать своё отношение к героям и их поступкам;  пересказывать содержимое 

произведения.   

 Контрольная работа по чтению. Начало года. 

  

Тёплый хлеб  

Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и 

жерди – помогал Панкрату чинить плотину.  Панкрату трудно было прокормить коня, и 

конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, 

и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или чёрствого хлеба, или, случалось даже, 

сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее – общественный, и 

каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь – раненый, пострадал 

от врага.  Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька, по прозвищу «Ну Тебя». 

Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!». 

Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие 

патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!». Когда бабка 

выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! 

Надоела!».  Зима в этот год стояла тёплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас 

таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали 

друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла чёрная, тихая, и в ней 

кружились льдинки.  Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб, 

– хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два–три дня, а зерно 

лежит немолотое. В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал мордой в 

калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок 

хлеба, круто посыпанный солью.  Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь 

переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. «Да ну тебя! Дьявол!» – крикнул Филька и 

наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул 

хлеб далеко в рыхлый снег и закричал: – На вас не напасёшься, на христарадников! Вон 

твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега! Иди, копай!  (По К.Г. Паустовскому)  

Вопросы и задания:   

1. Кого вылечил Панкрат?  

2. Какую работу выполнял конь?  

3. Что сделал Филька? 

 4. Правильно сделал Филька?  

  

Контрольная работа по чтению за I полугодие 

 

Хитрые звери  

В густом лесу жил смешной зверь барсук. Он чуть больше лисы, неуклюжий, а по морде и 

по голове у него идут белые полосы. Барсук не очень-то умный, но жизни порядочной, 

аккуратной; нору роет на солнечной стороне, обложит ее мохом и листьями, а вверх трубы 

проделает, для чистого воздуха, – не любит, чтобы пахло дурно. А лисьего духа барсуки 

совсем не выносят. 

 Лисица все это знала отлично, и так как барсук ей был нужен для её затеи, она выждала, 

когда он тёмной ночью пошел за припасами, и прыг в его чистую норку; кругом себя хвост 

распустила.  Уже светало, когда барсук, нагруженный кореньями, возвращался к норе. 

Устал он, вспотел, язык высунул, – отдохнуть бы! Споткнулся об острую лисью морду, как 

рассердится:  – Пошла вон, пошла!  – Хоть сама я уйду, да мой запах останется, – сказала 

лисица, – а на завтра своих лисенят приведу, на послезавтра племянников, – после нас не 

продышишь!  Заплакал бедный барсук, сложил на землю припасы, а глаза утёр лапками. 

Хвостом ему нельзя вытираться, у него хвост короткий.  (По О. Форш)  

Вопросы и задания:  



1. Опиши барсука.  

2. Чего не любят барсуки?  

3. Что сделала лиса?  

 Контрольная работа по чтению за год 

 

Три пояса    
В один день все три подруги гуляли по берегу ручья, осенённого соснами и берёзами. 

Пересвета и Мирослава рвали цветы для украшения головы своей, и Людмила также рвала 

их – для Пересветы и Мирославы: она воображала, что ей неприлично думать об 

украшении. Вдруг видят они на берегу ручья старушку, которая спала глубоким сном; 

солнечные лучи падали прямо на её голову, седую и почти лишённую волос. Пересвета и 

Мирослава засмеялись. «Сестрица, – сказала одна, – какова покажется тебе эта 

красавица?» – «Лучше тебя, Мирослава!» – «И тебя, Пересвета!» – «Шафран едва ли 

превзойдет желтизною эти прекрасные щеки, покрытые приятными морщинами». – «А 

этот нос, Пересвета, не правда ли, что он очень скромно пригнулся к подбородку?» – 

«Сказать правду, и подбородок отвечает своею фигурою красивому носу. Они срослись, 

сестрица». 

В продолжение разговора и та и другая беспрестанно смеялись. «Ах, сестрицы, – сказала 

тихая Людмила, – вам не пристало смеяться над этою старушкою. Что она вам сделала? 

Она стара: её ли это вина? И вы состаритесь в свою очередь, для чего же смеяться над тем 

недостатком, который непременно будете иметь сами. Смеяться над старыми – значит, 

прежде времени смеяться над собою. Будьте рассудительны, скажу лучше – будьте 

жалостливы. Посмотрите, как солнце палит голову этой бедной женщины. Наломаем 

берёзовых веток, сплетём вокруг неё маленький шалаш, чтоб сон её мог быть и спокоен и 

безопасен. Проснувшись, она благословит нас. (По В.А. Жуковскому) 

 Вопросы и задания:  
1. Чем занимались подруги?  

2. Кого увидели девушки?  

3. Как отнеслась к старушке каждая из сестёр?  

  

 6. Календарно-тематическое планирование. 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Кабинеты соответствуют Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательном учреждении. 

Количество рабочих мест для обучающихся соответствует вместимости учреждения 

(согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.1) 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом. 

В кабинетах используются различные виды ученической мебели: парты, стулья, шкафы, 

школьная доска. 

Ученическая мебель изготовлена из материалов безвредных для здоровья детей, и 

соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. 

(согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.2) 

Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее 

цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола 

и стула в виде кружочков (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.4) 

При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния 

(согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.6) 

Учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению. (согласно 



СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.1.) 

Используются ТСО: ноутбук, интерактивная доска. 

Технические средства установлены согласно СанПиН 2.4.2.2821. 

Программа обеспечивается УМК: 

Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2008. 
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