
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

 «Чтение»   

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Чтение»  разработана на 

основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1); 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1)  МКОУ «ОШИ № 6 

Цель: создание  благоприятных условий для  коррекции и  развития каждого 

ребенка на уровне, соответствующем его психофизическим особенностям и 

возможностям,  обеспечение необходимой и достаточной  подготовки ученика для 

дальнейшего обучения.  

Задачи: дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при обучении чтению, конкретно 

определить содержание, объём, порядок обучения чтению  с учётом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся.  

 

 Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Обучение грамоте осуществляется в 1 

классе в течение всего года. 

Программа состоит из двух разделов: 

1. Добукварный период, согласно программе, рассчитан на первую четверть. При 

этом на каждом уроке школьники готовятся и к чтению, и к письму без разделения 

данных занятий на отдельные предметы (чтение и письмо). Данная позиция обусловлена, 

во-первых, тем, что коррекция сенсомоторной сферы учащихся и их речи направлена 

одновременно на подготовку обучения, как чтению, так и письму. Во-вторых, включение 

в занятия упражнений, нацеленных на исправление недостатков слухового восприятия, 

зрительно-пространственной ориентировки, артикуляции звуков, мелкой моторики руки, 

дает возможность варьировать деятельность детей в пределах одного урока, предупреждая 

утомление первоклассников и снижение их интереса к занятиям. 

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению 

первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить 

особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, 

по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит 

в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 

видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя 

коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 



Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых 

обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней обучения в школе 

занимаются с логопедом. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является 

основой для усвоения звуков речи. Развитие зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки в большей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее 

пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа 

способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных 

слов. 

 Обучение чтению в букварный период согласно программе условно делится на три 

этапа. Такое делениеобусловлено тем, что учитель всю первую четверть готовит детей к 

обучению грамоте (добукварный период). Последующие три четверти отводятся на 

изучение «Букваря».  

В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как 

основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и 

буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие 

общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и 

буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для 

улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение 

по следам анализа. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений 

опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и 

составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе 

обязательно предполагает использование таких видов наглядности, как настенная касса 

для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; 

касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

На каждом уроке чтения и развития речи уделяется важное место развитию устной 

речи.  

 

 
 


