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1. Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования для детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также на
основании следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный
уровень:

Требования Закона Российской Федерации от 29 декабря
2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
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Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014г. № 1599 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам - начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2022г. №16 "«Об
утверждении санитарно–эпидемиологических правил СП 3.
1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(СОVID-19)».
Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28 января 2021г. №2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации
от 21 сентября 2022г. №858 «О федеральном перечне
учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность и установления предельного
срока использования исключенных учебников». Перечень
учебников, учебных пособий, используемых в учебном
процессе ГКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №23» в 2023/24
учебном году.
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Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся. Программа воспитания ГКОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№23» (срок обучения – 9 лет) с изменениями от 30.08.2023г.
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации
от 24.11.2022г. №1026 «Об утверждении федеральной
адаптированной основной общеобразовательной программы
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Уровень ОУ: Устав государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №23 для детей с
ограниченными возможностями здоровья».
Адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) образования
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (вариант 1).
Учебный план ГКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа–интернат №23» на 2023/24
учебный год

1.1.1. Цели реализации программы

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная
программа определяет цель и задачи учебного предмета «Чтение».

Цель обучения - учить правильному чтению слов, предложений и
текстов по слогам.

Задачи обучения:− 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.
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Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» в 4 классе
определяет следующие задачи:− формирование умения читать доступный пониманию текст вслух и
про себя;− развитие умения осмысленно воспринимать содержание текста,
умение поделиться впечатлением о прочитанном, умение пересказывать
текст;− развитие навыка правильного, сознательного и выразительного
чтения;− 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 поинтересу;− формирование навыка самостоятельной работы с книгой.

Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области «Язык
и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. В
соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету
рассчитана на 34 учебные недели и составляет 170 часов в год (5 часов в
неделю).

В 4 классе осуществляется объяснительное чтение, в процессе
которого у учащихся совершенствуется техника чтения, развивается умение
анализировать произведение, объяснять поступки героев и причинную
обусловленность событий. Доступность анализа создаётся за счёт
группировки материала в соответствии с определёнными темами,
связанными с жизнью и опытом детей. Такое расположение материала даёт
возможность опираться в разборе произведений на происходящие в данный
момент события.

В 4 классе закрепляются навыки правильного, сознательного и
выразительного чтения, школьники читают вслух и про себя, осваивают
полный и выборочный пересказ. Усвоение содержания читаемого
осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна
система работы по установлению причинно-следственных связей и
закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное
коррекционное значение. Учитель в процессе обучения чтению должен
уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним
из эффективных средств формирования познавательной деятельности
учащихся и коррекции недостатков их развития. Большое внимание на
уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся
овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в
процессе систематической работы, направленной на понимание
содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса,
обучение правильному построению предложений, и в процессе
упражнений в воспроизведении прочитанного.
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1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ).

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской
самостоятельности у учащихся.

Цель программы обучения:
- закрепление навыков правильного, сознательного и выразительного

чтения целыми словами и коррекция недостатков развития детей с
нарушением интеллекта.

Основные задачи программы обучения:
- учить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя;
- осмысленно воспринимать его содержание;
- формировать навык сознательного, правильного, беглого и
выразительного чтения;
- формировать умение пересказывать содержание прочитанного текста;
- коррекция речи, памяти, мышления, аналитико-синтетической
деятельности.
- активизировать словарь учащихся;
- научить полному и выборочному пересказу прочитанного;
- учить правильно строить и употреблять в речи предложения.
На уроках решаются и специальные коррекционные задачи,

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:

- развитие артикуляционной моторики;
- формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
- развитие высших психических функций;
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
- развитие речи, владение техникой речи;
- расширение представлений об окружающем мире и обогащение
словаря;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы

В основу программы положены следующие принципы:
― принципы государственной политики РФ в области образования1

(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
и воспитанников и др.);

― принцип коррекционно-развивающей направленности
образовательного процесса, обуславливающий развитие личности
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
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особых образовательных потребностей;
― принцип практической направленности, предполагающий

установление тесных связей между изучаемым материалом и практической
деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих
первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач;

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование
у обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно;
хорошо/плохо и т.д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных
социальных средах;

― онтогенетический принцип;
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до
старшего школьного возраста;

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий
наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными
предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся,
определяющий содержание предметных областей и результаты личностных
достижений;

― принцип учета особенностей психического развития разных групп
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);

― принцип направленности на формирование деятельности,
обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков,
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные
жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

― принцип сотрудничества с семьей.
Механизмы реализации Программы учитывают особенности и

образовательные потребности обучающихся, традиции ГКОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23», имеющееся
ресурсное обеспечение программы.

К основным механизмам реализации программ относятся урочная и
внеурочная деятельность школьников, построенная на принципах
дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, в т.ч.
обучение по индивидуальным учебным планам.

1.1.3. Общая характеристика учебного предмета
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Чтение является сложным видом интеллектуальной деятельности,
поэтому его элементами может овладеть только некоторая часть детей с
тяжелыми и множественными нарушениями развития.

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 затем и про
себя;

- осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать
героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного
анализа;

- развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы
учителя;

- спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться
впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к
тексту словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ и
др.

Для чтения подбираются доступные для детей произведения народного
творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные
пониманию детей 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 раннее усвоенных тем. Совершенствование техники
чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения.
Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения,
которым дети с нарушением интеллекта 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 приемов обучения.
Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта
выразительной устной речи на процесс чтения.

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
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непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности
эмоционального восприятия за счет выразительного чтения текс та учителем
и вопросов, помогающих адекватно оценивать психологическое состояние
действующих лиц, напряженность ситуации. От класса к классу возрастает
уровень требований к самостоятельности учащихся в проведении разбора
читаемого, в оценке поступков героев, в мотивации этих поступков, в
выделении непонятных слов. Школьники овладевают умением правильно и
последовательно пересказывать содержание несложного по фабуле
произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением
собственного опыта. Для каждого года обучения определяется уровень
требований к технике чтения, анализу текстов, навыкам устной речи. Эти
требования формируются по двум уровням, исходя из возможностей детей и
динамики их продвижения.

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских
писателей.

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.
Общественно полезные дела школьников.
Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о

природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года.
Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора,
воспитания нравственных качеств.

В процессе обучения чтению уделяется особое внимание работе с
иллюстративным материалом как одним из эффективных средств
формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции
недостатков их развития.

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной
речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным
пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание
содержания произведений, обогащение словарного запаса, обучение
правильному построению предложений, и в процессе упражнений в
воспроизведении прочитанного.

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской
самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению,
знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской
литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг,
читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по
интересу.

Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области «Язык и
речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. В
соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету
«Чтение» в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 170 часов в
год (5 часов в неделю).

2. Содержательный раздел
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2.1. Планируемые результаты

Освоение обучающимся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Русский язык»
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 включают овладение обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) жизненными и
социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных
отношений обучающихся в различных средах.

Личностные результаты:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга.
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
- положительное отношение к окружающей действительности,

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию.

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений.
- ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа»,

«семья».
- воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к

родителям.
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм

(плохо и хорошо).
- знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар, строитель,

швея, плотник.

Планируемые предметные результаты по итогам обучения
Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 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.

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся.
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Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с
умственной отсталостью.

Достаточный уровень:
- осознанное и правильное чтение текста вслух и про себя целыми

словами;
- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
- определение основной мысли текста после предварительного его

анализа;
- использовать знако-символические средства с помощью учителя;
- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный

план или иллюстрацию;
- наизусть 3—4 стихотворения:
Минимальный уровень:
- чтение текста вслух целыми словами с соблюдением пауз, с

соответствующим тоном голоса и темпом речи;
- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
- определение основной мысли текста после предварительного его

анализа;
- чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
- определение главных действующих лиц произведения; элементарная

оценка их поступков;
- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной

выразительности (после предварительного разбора);
- пересказ текста полностью и выборочно;
- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.
А. Плещеев «Осень наступила», М. Бородницкая «Щи-талочка», Л.

Левин «Чудеса в авоське», З. Александрова «До свиданья, Зима!» А. Барто
«Я лишний», А. Плещеев «Весна»», В. Берестов «Праздник мам», И. Греков
«Летом»

- наизусть 1 басню.

2.2. Система оценки знаний обучающихся (промежуточная
аттестация)

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат
личностные и предметные результаты.

Знания и умения обучающихся с интеллектуальными нарушениями по
русскому языку оцениваются на основе их индивидуального и фронтального
опроса, самостоятельных работ; текущих и итоговых контрольных
письменных работ, устных ответов и письменных работ. Устный опрос
обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков
обучающемуся образовательной организации для детей с ОВЗ. При оценке
ответов по предмету принимается во внимание:
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правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об
осознанности усвоения изученного материала,

- полнота ответа,
- умение практически применять свои знания,
- последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание

материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно
сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает
единичные ошибки, которые сам исправляет.

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий
требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил
примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в
речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает одну – две
ошибки, которые исправляет с помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно
и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется
самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью
учителя; нуждается в постоянной помощи учителя.

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнании большей или
наиболее существенной части изученного материала; допускает ошибки в
формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает
грубые ошибки, не использует помощь учителя.

Оценка «1» за устные ответы не ставится.
Итоговая оценка знаний и умений учащихся.

За учебную четверть и за год знания и умения учащихся оцениваются
одним баллом. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень
знаний ученика, так и овладение им практическими умениями. Основанием
для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за
повседневной работой ученика, устного опроса, текущих оценок.
Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе

устных опросов, ответов на вопросы, проверки техники чтения.

2.3.Содержание учебного предмета «Чтение»

Произведения устного народного творчества: загадки, поговорки,
потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения
русских и зарубежных классиков, современных детских писателей о природе
родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с природой, друг с
другом, со взрослыми.

Рождественские рассказы.
Статьи занимательного характера об интересном и необычном в

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом
прошлом.

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать»,
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«Делу время, потехе – час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима,
аукает», «Жизнь дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна,
весна! И все ей рады», «Смешные истории», «Родная земля», «Лето пришло».

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением
правильного ударения.

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных
слов с простыми слоговыми структурами, послоговое орфографичекое
чтение малознакомых слов со сложными слоговыми структурами:
всмотрелся, встречался.

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания,
интонации конца предложения, восклицательной и вопросительной
интонации, интонации перечисления. Выбор соответствующего тона голоса
для передачи соответствующего содержания читаемого (радость, грусть,
удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон
голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и т.д.).
Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов.

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на
его эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ).
Установление причинности событий и поступков героев. Умение узнавать
эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели под
руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее
лицо. Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать об
этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и
вопросы учителя. Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение
произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи
(добро побеждает зло, ложь до добра не доведёт; поступай с другими так, как
хочешь, чтобы поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы
по содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю,
одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём
может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием
прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов.
Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в
объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся).
Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из
данных учителем.

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и
иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, придуманного
учащимися, и рассказа, написанного автором. Подробный пересказ всего
произведения своими словами с использованием приёмом, приёмов,
делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с
эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному
плану к рассказу и др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами
(как по-разному, не повторяясь, можно называть героя произведения; как
можно сказать, заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из
прочитанного с использованием авторских слов и выражений. Словесное



15

рисование картинок к отдельным отрывкам текста.
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных

писателей, знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по
оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных
эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт о
прочитанной книге перед классом на уроках чтения.

2.4. Программа формирования БУД средствами учебного предмета

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников,
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и
осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу
формирования в старших классах более сложных действий, которые
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной
активной учебной деятельности на доступном для него уровне.

Личностные учебные действия:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы;
- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли

ученика;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий;
- самостоятельность в выполнении поручений;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил

поведения в классе, детском коллективе, образовательном учреждении;
- стремление к безопасному поведению в природе и обществе.
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;
- организовывать рабочее место;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые

помещения;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать

предложенному плану и работать в общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;
- оценивать действия одноклассников;
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных
недочетов.

Познавательные учебные действия:
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
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- устанавливать видо - родовые отношения предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на

наглядном материале;
- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;
- читать;
- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст,

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,
предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под
руководством и с помощью учителя.

Коммуникативные учебные действия:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик –

ученик, ученик – класс, учитель - класс);
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с

одноклассниками и учителем;
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах

деятельности и быту;
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других

участников спорной ситуации.

2.5. Межпредметные связи учебного предмета

Чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников.
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует
общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому
воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность по другим предметам начальной школы.

Чтение связана с целым рядом других учебных дисциплин:
Русским языком;
Историей;
Обществознанием;
Географией;
Иностранным языком;
Изобразительным искусством;
Музыкой и др.
При изучении конкретного произведения или темы привлекаются

сведения из многих учебных предметов, которые дополняют, уточняют,
развивают литературный материал. Структура такого урока напоминает
«ромашку», в центре которой литературный текст, а ее «лепестки»- материал
других предметов.

Рисунок после пройденного произведения. (Межпредметные связи:
литературное чтение, ИЗО).
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Такой путь изучения литературного произведения не только обогащает и
углубляет литературные знания школьников, помогает лучше понять
художественный образ, но и благотворно сказывается на усвоении смежных
дисциплин.

Межпредметные связи: литературное чтение, музыка, изобразительное
искусство. При изучении темы приходит понимание смысла стихотворения
через использование литературного слова, репродукции картин, музыки,
видео.

Например, урок на тему «Стихи о первом снеге», И.А.Бунин
«Листопад».

Следует отметить положительные результаты данного подхода в
обучении учащихся начальных классов:

- активизация учебно-познавательной деятельности учащихся;
- повышение мотивации, интереса к учебной деятельности учащихся;
- проявление индивидуальных творческих способностей детей;
- повышение эмоционального настроя в классе;
- расширение кругозора учащихся;
- расширение «горизонтов видения» в преподавании собственного

предмета и новых перспектив деятельности.
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3. Организационный раздел.

3.1. Система реализации условий программы
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

АООП для обучающихся с
умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями
(вариант 1)

Учебники Методический
материал

Дидактический
материал

Дополнительная
литература

Чтение. 4 класс: учебник
для общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные
программы. В 2 ч. С.Ю
Ильина, Москва,
Просвещение 2020 г.

1. С. Ю. Ильина
Чтение 4 класс.
Методические
рекомендации. 1-4
класс для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы.
1. Львов М. Р.,
Рамзаева Т. Г.,
Светловская Н. Н.
«Методика обучения
русскому языку в
начальных классах» -
М., 2019

1. Карпова Е.
В.
«Дидактические
игры в начальный
период обучения».
– Ярославль, 2016
2. Коррекцион
ные упражнения,
физминутки,
речевые разминки,
игровые
упражнения,
наглядные пособия,
рисунки, игрушки,
плакаты.

1. Электронное
приложение к
журналам
«Воспитание
школьников»,
«Педсовет»,
«Последний
звонок»: большая
детская
энциклопедия,
веселая
каллиграфия, состав
слова (кроссворды),
учимся читать, КВН
«Пословица недаром
молвится».
2. «Обучение
учащихся I-IV
классов
вспомогательной
школы»./ Под ред. В.
Г. Петровой; М.,
2017
3. Ожегов С. И. и
Шведова Н. Ю.
«Толковый словарь
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русского языка». –
М., 2016
4. А. Г. Зикеев
«Работа над
лексикой в
начальных классах
специальных
(коррекционных)
школ. - М.
«Асадема», 2017
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�. Тематическое планирование по «Русскому языку» с
использованием ЦОР и ЭОР

Тема урока. Кол-во
часов

Электронные образовательные
ресурсы (виды)

1. Школьная жизнь 11 htt:// f�stiv�l.1s�t�mb�r.ru›�rti�l�s/60
9754/ Методические приемы
обучения выразительному чтению
учащихся коррекционной школы
VIII вида.
Чтение и развитие речи 8 вид
htt://shk�l�7�l�bug�.u��s.ru
Сайт Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
htt://s�h��l-��ll��ti�n.�du.ru/
Сайт «Я иду на урок русского
языка»: htt://rus.1s�t�mb�r.ru
Сайт «СПЕКТР учебно-наглядные
пособия»:
htt://www.�s�bi��.ru/N2�6_SK//
L
Сайт «Сообщество взаимопомощи
учителей – D�ds�v�t.su – интернет-
сообщество учителей:
htt://�ds�v�t.su
Сайт «Фестиваль педагогических
идей «Открытый урок»:
htt://f�stiv�l.1s�t�mb�r.ru

2. Время листьям опадать 16
3. Делу – время, потехе –

час
8

4. В мире животных 12
5. Жизнь дана на добрые

дела
8

6. Зима наступила 22
7. Веселые истории 9
8. Полюбуйся, весна

наступает
13

9. В мире волшебной
сказки

10

10. Родная земля 10
11. Лето пришло 11
12. Внеклассное чтение 6

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F609754%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnZQ20qUCgXyNKyZFn0etOojDtuA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkXF4HXZ1YCkM0ZoCI-Q-hqfOMAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F609754%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnZQ20qUCgXyNKyZFn0etOojDtuA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fshkola7elabuga.ucos.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGnB6sR1eeZ2tjCn6_BDWzKrabF3Q
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Приложение 2.

Контрольно-измерительный инструментарий

1. Осень в лесу (конец1 четверти).
2. Под ёлкой (конец 2 четверти).
3. Январь (конец 3 четверти).
4. Родник (итоговая).

ОСЕНЬ В ЛЕСУ

Пришёл сентябрь. После знойного лета, после августовских тёплых дней
наступила золотая осень.

По опушкам леса ещё растут грибы: красноголовые подосиновики,
зеленоватые и розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На
старых больших пнях жмутся друг к дружке тонконогие опёнки.

В моховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На
освещённых солнцем лесных полянах краснеют гроздья рябины.

Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчётливо разносятся
голоса.

На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка.
По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. В погожие дни

многие птицы готовятся к отлёту. Уже улетели ласточки, быстрокрылые
стрижи. Остаются зимовать рябчики, тетерева, куропатки. В шумные стайки
собираются скворцы, улетают на юг певчие птицы. В дальний путь
отправляются дикие гуси, покидают родные болота длинноногие журавли.

И. Соколов-Микитов

ПОД ЁЛКОЙ

Расскажу, как было в лесу перед самым дождём. Наступила такая тишина,
что, казалось, каждый листик, каждая хвоинка силлилась быть первой и
поймать первую каплю дождя.
Я увидел ёлку. Росла она в тени, и оттого сучья у неё были опущены вниз.

Под ёлкой получился хороший шалашик.
Невозможно передать прелесть пребывания в лесу под ёлкой во время

тёплого летнего дождя. Хохлатый рябчик, гонимый дождём, ворвался в
середину нашей густой ёлки и уселся под самым шалашом. Совсем на виду
под веточкой устроился зяблик. Ёжик пришёл. Проковылял мимо заяц. И
долго дождик шептал и шептал что-то нашей ёлке… И мы долго сидели, и
всё было так, будто настоящий хозяин лесов каждому из нас отдельно
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шептал, шептал, шептал…

М. Пришвин

ЯНВАРЬ

Январь – месяц больших молчаливых снегов. Прилетают они всегда
вдруг. Вдруг ночью зашепчутся, зашепчутся деревья: что-то творится в лесу.
К утру станет видно: пришла настоящая зима! Лес утонул в дремучих
сугробах, под холодным сводом неба, покорно склонив тяжёлые головы,
застыли скорбные белые деревья.

Вместе со снегом налетели и набежали в лес диковинные невиданные
существа. Они расселись по пням и сучкам, вскарабкались на ёлки и сосны –
странные белые фигурки, неподвижные, незнакомые, но на что-то очень
похожие.

Тут вылез из сугроба лесной человечек в огромной белой папахе. Там, на
пенёчке, сидит не то белочка, не то зайчик. Сложил он белые лапки на белое
пузечко, молчит и смотрит на белый лес. На камне у речки белая Алёнушка:
склонила голову на плечо, подпёрла белой ладошкой белую щёчку.
Обласкало солнце пригорюнившуюся Алёнушку…

Полон лес диковенных птиц и зверей.

Н.Сладкову

РОДНИК

Однажды шёл по тропе охотник. Сел он недалеко от тропы у самого
оврага отдохнуть и разглядывал ползающих по земле жуков и букашек. Но
вот взгляд задержался на дне оврага…

Охотник разгрёб камешки. Земля под ними была сырая и прохладная. Он
взял в валежнике сук и стал рыть землю. Работал он долго, а когда вырыл
ямку, стал глядеть в неё. Из дна ямки медленно сочилась вода. Охотник
вытер о траву руку, не сводя глаз с ямки. А ямка наполнилась до краёв, вода
из неё потекла по дну оврага тонкой извилистой струйкой.
Вода всё светлела и, наконец, сделалась прозрачной, как хрусталь.

Охотник опустился на колени, припал к воде ртом и пил её жадно, словно не
пивал ничего вкуснее.

Напившись, охотник ушёл, а родник продолжал жить. Струйка из него
пересекла тропу и побежала дальше по оврагу.

Г. Боровиков


