
Рабочая программа по предмету «Чтение»  составлена в соответствии с: 

 ФЗ № 273 –ФЗ от 29. 12. 2012г. «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования РФ № 1015 от 30 августа 2013 года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

–образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ ОТ 28. 10.2015 г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказом МОиН РФ № 29/2065-п от 10.04.2002г «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

 ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальныминарушениями). 

Дети с умственной отсталостью характеризуются стойкими нарушениями 

всей психической деятельности, особенно отчетливо обнаруживающимися в 

сфере познавательных процессов. Причем имеет место не только отставание от 

нормы, но и глубокое своеобразие и личностных проявлений, и познания. 

Программа по чтению разработана для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 3 класса. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Задачами уроков чтения в младших классах являются: 

- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению, как к процессу; 

- формирование у них техники чтения: правильного(без искажения 

звукового состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым 

словом; 

- формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шепотом, а за тем и про себя, осмысленно воспринимать 

содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

Развитие у них умения общаться на уроках чтения: отвечать на вопросы 

учителя, спрашивать одноклассников о непонятных словах, делится 

впечатлением о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту 

словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др. 

Для чтения во 2-4 классах подбираются доступные для детей произведения 

устного народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных 

писателей, доступные пониманию детей деловые и научно-популярные статьи. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 

году обучения. Постоянное внимание уделяется формирование навыка 

правильного чтения, которым дети с нарушением интеллекта овладевают с 

большим трудом в силу особенностей психического развития, что затрудняет 

понимание содержание прочитанного и тормозит темпа чтения. Переход на более 

совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно и проходит ряд 

этапов от аналитического (слогового) чтения к синтетическому (чтение целым 

словом). Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и 

требует подбора специальных методов и приемов обучения. Работа над 

выразительностью чтения начинается с переноса опыта выразительной устной 



речи на процесс чтения. Собственно работа над выразительностью чтения на 

этих уроках начинается примерно с середины 3 класса, когда школьники 

переходят на чтение целыми словами. 

. Школьники овладевают умением правильно и последовательно 

пересказывать содержание несложного по фабуле произведения, учатся 

обмениваться мнениями по теме текста с привлечением собственного опыта. 

Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих интересам 

учащихся, и целенаправленными вопросами  учителя. 

Для каждого года обучения определяется уровень требований к технике 

чтения, анализу текстов, навыка устной речи. Как уже говорилась ранее, эти 

требования формируются по двум уровням, исходя из возможностей детей и 

динамики их продвижения. 

. 

Кол-во часов: 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

  

 
 

Результаты освоения учебной программы 

 

 

Предметные: 

По чтению включают освоение обучающимися с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические 

умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием 

при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

• слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы 

информационного плана («Как зовут героя рассказа?», «Куда он пошел?Что там 

делал?»);  

• правильно читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на 

чтение целым словом часто встречающихся двусложных слов;  

• соотносить иллюстрацию с определенным отрывком текста;  

• пересказывать содержание части текста по вопросам учителя или по 

картинно-символическому плану к каждому предложению;  

• выразительно читать наизусть 3—4 небольших стихотворения. 

Достаточный уровень: 

• слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по 

содержанию;  

• читать текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и 

структуре слова);  

• активно участвовать в анализе произведения;  

• пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой 

на картинный план;  

• высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после 

проведенного анализа произведения;  

• выразительно читать наизусть 5—7 стихотворений. 

Базовые учебные действия (БУД): операционные, мотивационные, 

целевые  и оценочные. 



Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности  школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

1-4 классы 

Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  младших  школьников,  о

беспечивают,  с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с 

другой  -  составляют  основу  формирования  в  старших  классах  более  сло

жных  действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли 

ученика,  понимание  им  на  доступном  уровне  ролевых  функций  и  включ

ение  в  процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают 

способность  вступать вкоммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения. 

3.  Регулятивные  учебные  действия  обеспечивают  успешную  работу  

на  любом  уроке  и 

любом  этапе  обучения.  Благодаря  им  создаются  условия  для  формирова

ния  и  реализации начальных логических операций. 

4.  Познавательные  учебные  действия  представлены  комплексом  нача

льных  логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, 

составляют   основу   для   дальнейшего   формирования   логического   мышл

ения школьников. 

Умение  использовать  все  группы  действий  в  различных  образовател

ьных  ситуациях является показателем их сформированности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коммуникативные учебные действия: 

 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель  -  ученик, ученик – 

ученик, ученик –класс, учитель-класс); - 

использовать   принятые   ритуалы   социального   взаимодействия   с   однокл

ассниками   и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-  доброжелательно  относиться,  сопереживать,  конструктивно  взаимод

ействовать  с  людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с  учетом поведения 

других  участников спорной ситуации. 

 

 

Регулятивные учебные действия: 

 

- входить и выходить из  учебного помещения со звонком; ориентироваться 

в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

- пользоваться учебной мебелью; 

-  адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать 

 руку,  вставать  и выходить из-за парты и т. д.); 

-  работать  с  учебными  принадлежностями  (инструментами,  спортивн

ым  инвентарем)  и организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; 

-  принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следо

вать  предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-  соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными  образцам

и,  принимать  оценку 

деятельности,   оценивать   ее   с   учетом   предложенных   критериев,   корре

ктировать   свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия: 

 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; 

- писать; 

- выполнять арифметические действия; 

- наблюдать; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 



схематическое  изображение,  таблицу,  предъявленные  на  бумажных,  элект

ронных  и  других носителях). 

 
 

 


