
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

« Чтение» 

 для  подготовительного и 1- 4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- вариант 6.3, 

установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Федеральной рабочей программе воспитания. 

Основная цель реализации программы - учить правильному чтению 

слов, предложений и текстов по слогам. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

− воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

− формирование техники чтения: правильного и выразительного 

чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к 

чтению целым словом; 

− формирование навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно 

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

− развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: 

отвечать на вопросы педагогического работника, спрашивать о 

непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, 

дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

− развитие умения осмысленно воспринимать содержание 

текста, умение поделиться впечатлением о прочитанном, умение 

пересказывать текст; 

− формирование читательской самостоятельности у 

обучающихся: развитие у них интереса к чтению, знакомство с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы; 

− формирование навыка самостоятельного чтения книг, 

читательской культуры, посещения библиотеки, умение выбирать 

книги по интересу; 

− формирование навыка самостоятельной работы с книгой. 

  Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 



Основными критериями отбора материала по чтению для обучающихся 

с нарушениями опорно- двигательного аппарата с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) являются его доступность и 

практическая значимость. Доступность проявляется в существенном 

ограничении объема и содержания материала, практическая значимость 

заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом 

обучающихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту 

жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа 

обучения носит элементарно-практический характер, при этом ведущим 

коррекционным принципом, является принцип коммуникативной 

направленности. 

Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области 

«Язык и речевая практика». Раздел обучения грамоте включает в себя 

добукварный и букварный периоды. Добукварный период — период 

подготовки детей к обучению грамоте, определяющий их способность в 

овладении письмом и чтением во время букварных занятий. В это время у 

обучающихся с нарушением интеллекта и нарушениями опорно- 

двигательного аппарата  формируются и развиваются: фонематический слух, 

навыки звукового анализа и синтеза, диалогической речи и графические 

умения - необходимые условия для успешного усвоения грамоты. Для детей, 

не посещавших подготовительный класс, в добукварный период начинается 

школьное обучение. Поэтому, кроме образовательных задач, перед учителем 

стоят не менее важные задачи содействия в адаптации детей к школе, 

школьному коллективу и правилам поведения в нем. В добукварный период 

уроки носят интегрированный характер. На каждом уроке реализуется 

несколько направлений коррекционной работы, предлагаются упражнения, 

направленные на подготовку обучающихся к овладению навыком чтения и 

письма. 

В букварный период на уроках у школьников с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата  с умственной отсталостью и формируются 

первоначальные навыки чтения. Формирование первоначальных навыков 

чтения проходит параллельно с формированием у них речевого слуха, 

коррекцией нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков 

сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной 

ориентировки. Именно в этот период закладываются основы школьных 

поведенческих навыков. Коммуникативные навыки первоклассников 

получают дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с 

учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно воспринимать 

речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у них развивается 

способность различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать 

взрослому в использовании интонационных средств выразительности. 

Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-

синтетического метода, в который внесен ряд изменений. Наряду с 

аналитико-синтетическим методом обучения грамоте частично используется 



слоговой метод обучения. Материалом для обучения грамоте являются звуки 

и буквы, слоговые структуры, слова, предложения, короткие тексты. 

Обучение чтению в букварный период условно делится на три этапа. 

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур является наиболее 

доступным умственно отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности их 

мыслительной деятельности. Усвоение звука предполагает выделение его из 

речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетании с 

другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в 

следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение 

состава буквы (элементы и их расположение), сравнение с другими, ранее 

изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука с 

образом буквы. Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур 

осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные 

слоги (ам, ум), а затем прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания 

при обучении слитному их чтению, и слоги со стечением согласных. По мере 

изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения, постепенно 

усложняется и их структура (от слов, состоящих из одного слога или двух 

однотипных слогов, до слов, содержащих три разных по структуре слога). В 

этот период идет очень важная работа по накоплению, уточнению и 

активизации словаря первоклассников, закладывается база для 

развертывания устной речи. В процессе чтения большое внимание уделяется 

пониманию смысла речевого материала, с которым работают обучающиеся. 

Этой цели подчиняется не только работа со словом, предложением, текстом, 

но и со звуком, слогом. Обучающиеся учатся воспринимать букву и слог как 

часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. 

Для чтения во 2-4 классах подбираются доступные для обучающихся с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  произведения устного народного 

творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные 

пониманию деловые и научно – популярные статьи. В основе расположения 

произведений в книгах для чтения лежит тематический принцип. В каждом 

последующем году продолжается и расширяется заявленная в предыдущем 

классе тематика, тем самым обеспечивается концентричность расположения 

учебного материала, создающая условия для пошагового расширения знаний 

и представлений, для регулярного повторения ранее усвоенных тем. 

Обучение чтению во 2 классе начинается с послебукварного периода. 

Задачи этого этапа: закреплять навыки плавного, послогового чтения ранее 

усвоенных слоговых структур, учить читать новые слоговые структуры в 

словах, совершенствовать звуко – буквенный анализ отдельных слов, 

продолжать работу над дикцией и выразительностью речи. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на 

каждом году обучения. Постоянное внимание уделяется формированию 

навыка правильного чтения, которым обучающиеся с нарушением 

интеллекта и нарушениями опорно- двигательного аппарата  овладевают с 

большим трудом в силу особенностей психического развития, что затрудняет 



понимание содержания прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. 

Переход на более совершенные способы чтения вслух осуществляется 

постепенно и проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к 

синтетическому (целым словом). Каждый из этапов развития навыков чтения 

имеет свои трудности и требует подбора специальных методов и приёмов 

обучения. Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта 

выразительной устной речи на процесс чтения. Работа над выразительностью 

чтения начинается с середины 3 класса, когда обучающиеся переходят на 

чтение целыми словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведения, направленного на выяснение информации, заложенной в 

тексте, смысловых связей между описанными событиями и действиями 

героев. В процессе анализа произведения важно не нарушать на 

посредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности 

эмоционального восприятия за счёт выразительного чтения учителем и 

вопросов, помогающих адекватно оценивать психологическое состояние 

действующих лиц, напряжённость ситуации. От класса к классу возрастает 

уровень требований к самостоятельности обучающихся в произведении 

разбора читаемого, в оценке поступков героев, в мотивации этих поступков, 

в выделении непонятных слов. Обучающиеся овладевают умением 

правильно и последовательно пересказывать содержание несложного 

произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением 

собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, 

соответствующих интересам обучающихся и целенаправленными вопросами 

учителя. 

Для каждого года обучения определяется уровень требований к 

технике чтения, анализу текстов, навыкам устной речи. Эти требования 

формируются по двум уровням: достаточному и минимальному, исходя из 

возможностей обучающихся. 

 Принципы  реализации рабочей программы 

Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает 

использование заданий по степени нарастающей трудности. Следует 

подбирать задания, при выполнении которых используются действия 

различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического.  

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания. Опираются на 

предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами учреждения. 

Принцип доступности предполагает построение обучения на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 



При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) 

подхода в обучении русскому языку учащихся с НОДА с легкой степенью 

умственной отсталости необходимо учитывать уровень развития их 

экспрессивной речи и мануальных навыков, в частности уровень 

сформированных графомоторных навыков. Учитель в процессе обучения 

определяет возможности обучающихся выполнять те или иные  задания. 

Ограниченный жизненный опыт обучающихся с НОДА с легкой степенью 

умственной отсталости и специфика овладения понятиями требуют 

проведения систематической целенаправленной словарной работы. Для 

текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся с НОДА с легкой 

степенью умственной отсталости  необходимо использовать те виды, 

которые бы объективно показывали результативность их обучения.. Время 

для выполнения контрольно-измерительных мероприятий необходимо 

пролонгировать с учетом индивидуальных возможностей обучающихся  с 

НОДА с легкой степенью умственной отсталости. 

Принцип мотивации к учению. Этот принцип подразумевает, что каждое 

учебное задание должно быть четким, т.е. обучающийся должен точно знать, 

что надо сделать для получения результата. У обучающегося в случае 

затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по образцу, 

по алгоритму (забыл - повторю - вспомню – сделаю). 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития 

обучающихся с НОДА. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» получения 

образования; 

 практико-ориентированный характер обучения русскому языку и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

изучения предмета «Чтение»; 

 специальное обучение «переносу» сформированных филологических 

знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках чтения, используя различные способы 

дополнительной альтернативной коммуникации; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды, с использованием двигательного и охранительного 

педагогического режимов; 

движения. 
 


