
Аннотация к рабочей программе по предмету «Чтение и развитие речи» 

(вариант 1.3 начального общего образования) 

Рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» для глухих обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1.3 разработана в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральной адаптированной образовательной программой начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федеральной 

программой воспитания. 

Обучение чтению и развитию речи предусматривает формирование различных видов 

деятельности в условиях развития и использования потребности, обучающихся в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при 

одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон словесной речи. 

Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования речевой деятельности в 

разных формах (устной, устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в обучении являются формирование речевой деятельности и 

развитие языковой способности, речевого поведения. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся социально-трудовых и 

посильных коммуникативных умений. На уроках формируются способы практической деятельности, 

необходимые для решения проблем в реальных жизненных ситуациях, необходимые для личностной 

социализации. 

Основные цели обучения чтению и развитию речи: 

1. формирование потребности детей в чтении; 
2. формирование навыка понимания смысла прочитанного, опираясь на знакомый речевой материал; 

3. формирование навыка анализа полученной при чтении информации и использование ее; 

4. формирование навыка выразительного, эмоционального чтения; 

5. формирование разговорной связной речи. 

Чтение и развитие речи является одним из основных средств обучения, воспитания и развития. 

Обучение чтению как виду речевой деятельности предполагает формирование потребности детей в 

чтении, усиление мотивации, обучение выделению смысла прочитанного, обработке и использованию 

полученной при чтении информации. 

Уроки чтения и развития речи используются для развития языковой способности. Школьники 

обучаются улавливать смысл целого текста, основываясь на знакомом речевом материале, на 

понимании значения новых слов в контексте, на установлении аналогий в словоформах и 

конструкциях высказываний, на определении логики в развитии событий и др. 

Содержание учебного предмета 

Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное чтение 

обучающимися нового текста; передачу содержания прочитанного в виде зарисовок обучающихся, 

составления аппликаций и макетов, ответов на вопросы, бесед; разбор содержания прочитанного 

(путем сопоставления иллюстраций, сделанных рисунков, аппликаций с текстами; выборочного 

чтения) с одновременной и последующей отработкой техники, выразительности чтения; пересказ 

прочитанного (не всех текстов). 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением, где продолжает формироваться 

положительное отношение к самостоятельному чтению, осуществляется дальнейшее речевое и общее 

развитие обучающихся. 

Развитие речи. Выработка умения правильно строить предложения при ответе на вопросы. 

Правильное интонирование предложений по образцу учителя. Передача содержания произведения по 

вопросам учителя или по заданиям в книге для чтения. Пересказ с опорой на картинно-символический 

план к каждому предложению, на серию сюжетных картинок или меловой рисунок на доске. 

Разучивание небольших стихотворений с голоса учителя, выразительное их чтение по подражанию. 

Тематические разделы: 

«Здравствуй школа» 

«Осень наступила…» 

«Учимся трудиться» 



«Ребятам о зверятах» 

«Чудесный мир сказок» 

«Зимушка-зима» 

«Так нельзя, а так можно» 

«Весна в окно стучится» 

«Весёлые истории» 

«Родина любимая» 

«Здравствуй, лето». 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие 

как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, 

и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к 

литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения 

в     суть     явлений,     понимания     закономерностей,     лежащих     в     основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. 

Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность 

служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты отражают: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться доступными 

информационными средствами для осуществления связи с другими обучающимися, родителями 

(законными представителями); 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела; владение достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные 



школьные и бытовые дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности); 

 владение вербальными (с учетом возможностей) и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий: задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие; обратиться за помощью к взрослому, выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие); 

 способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации (расширение 

и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; умение 

соотносить сезонные изменения природы и жизни людей, взаимосвязи явлений окружающего мира и 

расширяющегося личного пространства); 

 способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

близкими в семье, педагогическими работниками и обучающимися в школе; незнакомыми людьми в 

транспорте, в том числе слышащими детьми и взрослыми; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальными духовным ценностям. 

2. Предметные результаты отражают: 

 овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь (в устной и 

письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, учебной и элементарной 

социально-бытовой деятельности; 

 сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, жестовую речь; 

 сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

 сформированность позитивного отношения к речевому общению, стремления к улучшению качества 

собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей обучающегося), овладение 

орфографическими знаниями и умениями, по возможности, элементарными каллиграфическими 

умениями; 

 интерес к чтению доступных текстов; 

 осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа текста для понимания 

смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в том числе, связанные с 

отношением к событиям, поступкам героев. 

Обучающиеся должны уметь: 

 осознанно, правильно, плавно читать короткие тексты; 

 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

 по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, услышанного, по иллюстрациям к тексту; 

 пересказывать текст или часть текста под руководством учителя; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её осуществления; 

 активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Достаточный уровень: прослушивание чтения произведения учителем, ответы на вопросы по 

содержанию; чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и 

темпом речи; ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; самостоятельный пересказ 

содержания прочитанного текста по частям близко к тексту с опорой на картинный план; 

выразительное, отчетливое чтение наизусть 4-5 коротких стихотворений. 

Минимальный уровень: прослушивание чтения произведения учителем, ответы на вопросы 

информационного плана; чтение текста вслух по слогам; пересказ содержания прочитанного текста по 

частям с опорой на вопросы учителя или по картинно-символическому плану к каждому предложению; 



участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное, отчетливое 

чтение наизусть 3-4 коротких стихотворений. 


