
 



1. Пояснительная записка  

 

            Рабочая программа составлена на основе: «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы\ под 

редакцией В.В.Воронковой, - М.: Просвещение, 2009, для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

 

     Основными задачами обучения чтению в 3 классе являются: научить детей читать 

доступный к пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 

словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. 

Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 

классе с перехода на чтение целыми словами. 

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. 

Развитие устной речи. 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. С 

этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, 

готовый или коллективно составленный план, картинный план, 

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, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать 

книгу по интересу. 

 

В течение всего года будет формироваться техника чтения, проводиться работа над 

пониманием прочитанного, развитием устной речи учащихся, работа по внеклассному 

чтению, которая будет способствовать развитию интереса к чтению. 

  

Согласно учебному плану МБОУ «Школа №1», для умственно отсталых 

(интеллектуальными нарушениями), предмет «Чтение» входит в образовательную область 

«Язык и речевая практика». Программа в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 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; 

 формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 

навыки;  охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 

Предметные результаты 

  Минимальный уровень  

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами; 

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя; 

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев с помощью учителя; 

 выразительно читать наизусть 4-5 коротких стихотворений. 

  Достаточный уровень 

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз; 

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определять основную мысль текста после предварительного его анализа с помощью 

учителя; 

 читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

 читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя; 

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план; 

 выразительно читать наизусть 5-6 стихотворений. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  учащихся. 

В начале, середине и конце учебного года проводиться проверка техники чтения. При 

проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): 

I класс — 10 слов; 

II класс— 15 -20 слов; 



III класс — 25 -30 слов; 

IV класс -— 35 -40 слов. 

При оценке принимаются во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость, выразительность) и содержанием 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. 

 

                                                  III класс. 

«5» - читает целыми словами правильно, с одной — двумя самостоятельно 

исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и 

смысловых пауз. 

«4» - читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам; допускает одну 

— две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз. 

«3» - читает в основном целыми словами, трудные слова - по слогам; допускает три - 

четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз. 

«2» - читает, в основном, по слогам, даже легкие слова; допускает более пяти ошибок 

при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя; не 

знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Аудирование (слушание) 

• Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов).  

• Адекватное понимание  звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения.  

• Осознание цели  речевого высказывания.  

• Умение задавать вопрос по услышанному   художественному произведению. 

Чтение вслух 

• Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному   беглому  чтению 

целыми словами.  

• Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст.  

• Формирование способа чтения «по догадке». 

• Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. 

• Выразительное чтение  с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, 

верного темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, 

эмоционального характера   произведения в целом. 

Чтение «про себя»   

Работа с разными видами текста 

• Общее представление о разных видах текстов: художественных  и  научно-

познавательных,  их сравнение.  

• Определение целей   создания этих видов текста.  

• Развитие способности к антиципации. 

• Самостоятельное определение темы текста, главной мысли;  деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание.  

• Работа с картинным и  вербальным планом. 

• Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст.  



Работа с текстом художественного произведения 

• Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия  с содержанием 

текста. 

• Определение темы и идеи произведения.  

• Определение, от какого лица  ведется повествование (осознание образа рассказчика), 

способность  представлять образ автора на основе его произведения.  

• Выявление роли авторского присутствия  в произведении. 

• Осознание  роли  пейзажа и  портрета в художественном произведении. 

• Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств   читаемого текста.  

• Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.  

• Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа.  

• Сопоставление поступков героев по аналогии и  по контрасту.  

• Выявление авторского отношения к герою.  Определение собственного отношения  к   

поступкам персонажей. 

• Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средства языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. 

Работа  с  научно-познавательными текстами 

• Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием.  

• Определение особенностей  научно-познавательного текста (передача информации).  

• Определение темы и главной мысли текста.  

• Деление текста на части.  

Говорение (культура речевого общения)   

• Осознание и освоение диалога как вида речи.  

• Особенности диалогического общения: способность понимать, отвечать и 

самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению.    

• Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так  и внеучебного 

общения. 

• Построение плана  собственного высказывания с помощью учителя.  

• Умение отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания (монолога).  

• Отражение основной мысли текста в высказывании.  

• Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в устном  сообщении (описание, рассуждение, повествование).   

• Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине  

либо на заданную тему.  

 

3. Содержание программы учебного курса. 

     Содержание чтения: произведения устного народного  творчества: сказки, загадки, 

поговорки, игровые песни.  

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного 

края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 

этических нормах поведения. Статьи, содержащие практические советы на темы, связанные с 

трудом, школой, семьёй, природой. 

      Примерные лексические темы: «Здравствуй, школа!», «Осень наступила», «Учимся 

трудиться», «Ребятам о зверятах», «Чудесный мир сказок», «Зимушка-зима!», «Так нельзя, а 

так можно», «Весна в окно стучится»,  «Веселые истории», «Родина любимая», «Здравствуй, 

лето!».  

      Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. Переход  на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, 

трудных по семантике и слоговой структуре, с предварительным их прочтением с помощью 



учителя (речевая зарядка). Упражнения в чтении специально подобранных текстов 

составленных из слов, простых по значению и слоговой структуре. 

Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов 

типа: что [што], чтобы [штобы], кого [каво], чего [чево], вода [вада], олень [алён и т. д. 

Чтение про себя после анализа текста для подготовки к более быстрому темпу чтения. 

      Выразительное чтение. Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, 

длинная — на точке. Интонация законченности повествовательного предложения, 

вопросительная и восклицательная интонация. Передача  эмоционального содержания 

читаемого (грустно, весело, восхищённо) и характера персонажа (ласковый, добрый, злой, 

хитрый, трусливый). Выделение ремарок автора, чтение текста в соответствии с ними по 

образцу учителя или самостоятельно (сказал грубо, произнёс медленно и др.). 

Выразительное чтение по ролям коротких отрывков с прямой речью после работы над 

текстом. Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение 

учителя. 

     Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на осмысление его 

содержания и эмоциональную оценку.  Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное 

чтение для ответа на вопрос, для соотнесения предложения текста с иллюстрацией. 

Установление последовательности действий героев произведения и взаимосвязи событий. 

Объяснение поступков действующих лиц, оценка их поведения с помощью наводящих 

вопросов учителя, с опорой на собственный опыт. Создание условий для общения детей, для 

обмена мнениями в связи с оценкой действий персонажей и сравнением событий рассказа. 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения до его чтения по заглавию («Как 

вы думаете, о чём или о ком будет идти речь в рассказе?»); оценка правильности или 

ошибочности прогноза. Объяснение семантики слова с опорой на наглядный материал после 

разбора его учителем.    Выделение   учащимися   непонятных  для   них   слов. Обращение за 

разъяснением к товарищу или к учителю. Коллективная работа по выделению главной мысли 

произведения с помощью наводящих вопросов учителя. Деление текста на части с опорой на 

серию картинок. 

     Развитие речи. Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой   на  

картинный  план  или  без  него.   Выделение в тексте слов,   характеризующих  персонажей;   

использование этих слов в пересказе. Словесное рисование картин к каждой части. 

Запоминание диалогов после их чтения по ролям, работа над драматизацией. 

      

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. «Здравствуй, школа!» 8 

2.  «Осень наступает» 12 

3. «Учимся трудиться»» 14 

4. «Ребятам о зверятах» 16 

5. «Чудесный мир сказок» 12 

6. «Зимушка-зима» 22 

7. «Так нельзя, а так можно» 12 

8.  «Весна в окно стучится» 18 

9. «Веселые истории» 6 

10. «Родина любимая» 8 

11. «Здравствуй, лето!» 8 

 Итого: 136 часов 

 


