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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по чтению предназначена для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ от 

19 декабря 2014 года№ 1599 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандартаобразования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебного плана МОУ Оковецкой средней общеобразовательной школы на 2024-2025 г. 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха иоздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 

Рабочая программа рассчитана на 4 часа в неделю, за учебный год – 136 часов.  

Учебник под ред. З. Ф. Малышевой  «Чтение». 5 класс. 

 

Цель уроков чтения в 5 классе состоит в последовательном совершенствовании навыка 

полноценного выразительного, осмысленного чтения и умения воспринимать 

литературноепроизведение в единстве его содержательной и языковой стороны. 

 

Задачи изучения литературного чтения 

-формировать навык правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения; 

-научить, понимать содержание, заключённое в художественных образах; 

- коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально-

личностной сферы; 

-совершенствовать навыки связной устной речи; 

-формировать потребности в чтении; 

Основные направления коррекционной работы: 

-коррегировать артикуляционный аппарат. 

-расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

- коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

- развивать речь, владение техникой речи; 

-коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 

-формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

-развивать познавательные процессы. 

-коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихсяс легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 



деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

нои организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях.Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью,наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собойпоступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательнуюдеятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистическогопрогноза.Затруднения в психическом развитии детей с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервнойдеятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиесяу обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического пораженияЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеетсистемный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными всестороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социальноличностная, 

моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивныепроцессы - 

восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения 

ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостностипсихофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка восвоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опытатрадиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным являетсямышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Развитие всехпсихических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительносохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но 

и в этихпознавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема итемпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказыватьотрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 



отсталостью(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочнойработы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальныхкоррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но иоказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, 

в частностиовладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такиеоперации, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Этимыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт,проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделенииего существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении исравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словеснологического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Этовыражаетсяв слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Обучающимсяприсуща сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая рольмышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не понявцели задания,не имея внутреннего плана действия. Однако 

при особой организации учебной деятельности,направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) пользованию рациональными 

и целенаправленными способами выполнения 

задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов,применяющихсяв процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитиеразличных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальныминарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

Связаныс особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученнойинформации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминаютвнешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднееосознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальныхсверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократныхповторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотямеханическая память может быть сформированана более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения исохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств иприемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символическойнаглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказатьзначительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместес тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многомопределяется структурой дефекта каждого ребенкас умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учетособенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешноиспользовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание,что связанос ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление 

трудностей, чтовыражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаютсятрудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, еслизадание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное времяподдерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения ивоспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяетговорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев этипоказатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как 

одиниз наиболее сложных процессов отличается значительнойнесформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения,в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа поуточнению и обогащению представлений, прежде всего - 

представлений об окружающейдействительности.У школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основойкоторых являетсянарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этомнесложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционноразвивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений обокружающей действительности, создает положительные условия для 

овладенияобучающимися различными языковымисредствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качествасловарного запаса, овладении 

различными конструкциями предложений, составлениинебольших,но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создаетсяоснова для 

овладения более сложной формой речи - письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 



письмоми некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенныхкак в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках,способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

такжепозволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями,требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

Прилегкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенковпереживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выраженыпереживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также сбольшими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств:нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большойвнушаемостью.Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такиеотрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протеканияпсихических процессови особенности волевой сферы школьников 

с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, вособенности произвольной, что выражается в 

недоразвитии мотивационной сферы, слабостипобуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются вучебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечнойцелью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причемосуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

припроведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следуетотметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, 

что затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и прочее. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 



обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 

коррекционнопедагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и 

вопросы егосоциализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности,соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только 

в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 

атипично, аиногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотряна многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 

нарушения, перспективыобразования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта, при этомобразование, в любом случае, остается 

нецензовым.Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, таки специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организацияобучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительностьобразования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательной деятельности. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных,  

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 



общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системыи нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию 

со средой; 

специальное обучение способам усвоения общественного опыта - умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения 

к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов 

и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологическиеновообразования и корригировать высшие психические функции в 

процессе изученияобучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

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). 

 

Предметные результаты 

Минимальный 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; 

Достаточный 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 9-8 стихотворений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

                              Минимальный уровень                                            5 класс                             

                                                                                                            Достаточный уровень 

- читает текст по темпу 45-55слов в минуту; 

-правильно, осознанно, выразительно 

читает вслух целыми словами с 

соблюдением норм литературного 

произношения;  

- читает «про себя»; 

- выявляет отношения к поступкам 

действующих лиц;                   

-находит в тексте непонятные слова и 

выражения, пользуется подстрочным 

словарем; 

-  отвечает на вопросы к тексту; 

-  делит текст на части с помощью учителя; 

-озаглавливает части текста и составляет с 

помощью учителя план в форме 

повествовательных и вопросительных 

предложений; 

- пересказывает по плану по наводящим 

вопросам учителя; 

- использует слова и обороты речи из 

текста; 

-передаёт содержания иллюстраций к 

произведению по вопросам учителя; 

- самостоятельно читает несложные 

рассказы с выполнением различных 

заданий учителя; 

- пересказывает прочитанное произведение 

с помощью учителя; 

- читает текст по темпу 51-60 слов в 

минуту; 

- правильно, осознанно, выразительно 

читает вслух целыми словами с 

соблюдением норм литературного 

произношения;  

-  читает  «про себя» с выполнением 

заданий; 

- выделяет с помощью учителя главные 

мысли художественного произведения,  

- выявляет отношения к поступкам 

действующих лиц;                   

-выбирает слова и выражения, 

характеризующие героев, события, картины 

природы;  

-находит в тексте непонятные слова и 

выражения, пользуется подстрочным 

словарем; 

- отвечает на вопросы к тексту; 

- делит текст на части с помощью учителя; 

- озаглавливает части текста и составляет с 

помощью учителя план в форме 

повествовательных и вопросительных 

предложений; 

- пересказывает по плану; 

- использует слова и обороты речи из 

текста; 

-передаёт содержания иллюстраций к 



- заучивает наизусть 3-4 стихотворения. произведению по вопросам учителя; 

-самостоятельно читает несложные 

рассказы с выполнением различных заданий 

учителя; 

- находит ответ на поставленный вопрос; 

- пересказывает прочитанное произведение; 

- заучивает наизусть 6-8 стихотворений. 

 

 

Базовые учебные действия (БУД) 

БУД составляют основу формирования учебной деятельности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (    интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

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. 

Состав базовых учебных действий: 

1.  Личностные учебные действия  обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию и организации.  

2.  Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  способность  вступать  в  

коммуникацию  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 формирования и реализации начальных 

логических операций.  

4.  Познавательные учебные действия  представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для  усвоения  и  использования  знаний  и  умений  в  различных  

условиях,  составляют  основу  для  дальнейшего  формирования логического мышления школьников.  

Умение  использовать  все  группы  действий  в  различных  образовательных  ситуациях  является  

показателем  их сформированности.   С  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  с  

умственной  отсталостью  базовые  учебные  действия  

рассматриваются на различных этапах обучения. 

 

Регулятивные УД: 

•  Входить и выходить из учебного помещения со звонком. 

•  Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения). 

•  Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.). 

•  Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место 

самостоятельно. 



•  Корректировать выполнение задания в соответствии с планом самостоятельно. 

Познавательные УД: 

•  Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 

самостоятельно. 

•  Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски  самостоятельно. 

•              Уметь слушать и отвечать на вопросы учителя. 

Коммуникативные УД: 

1.  Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2.  Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3.  Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.  Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УД: 

1.  Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2.  Ценить взаимопомощь и взаимоподдержку  друзей. 

3.  Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4    Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. Выполнять правила личной гигиены, 

безопасного поведения дома, в школе, на улице и на транспорте. 

Основные направления коррекционной работы: 

• Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• Развитие пространственных представлений и ориентации; 

• Развитие основных мыслительных операций; 

• Развитие наглядно - образного и словесно - логического мышления; 

• Коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы; 

• Обогащение словаря; 

• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Содержание чтения. Произведения  устного народного творчества ( считалки, 

пословицы, скороговорки, загадки, потешки, заклички, песни, сказки, 

былины).Небольшие рассказы и стихотворения, русских и зарубежных писателей о 

природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения, статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к  животным, к труду, друг другу; о жизни детей, их 

дружбе и товариществе; произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие:  сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения. Осознанное, правильное  чтение вслух целыми словами. Чтение глазами. 



  Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Работа с текстом.  Выделение главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по 

смыслу части по данным заглавиям.придумывание заглавий к основным частям текста, 

коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов 

речи. 

 Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 

детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 

выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по 

аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. Чтение доступных  детских книг из школьной библиотеки и детских  

газет, журналов; название заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по 

содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение»  5 класс. 4 ч. – в 

неделю, 136 ч. в год 

№ п.п Наименование разделов и тем Всего    часов Кол-во 

часов на  

контрольные 

работы 

1 Устное народное творчество     4 - 

2 Сказки 15 1 

3 Картины родной природы 15  1 

4 О друзьях, товарищах 11 1 

5 Басни Крылова 4 - 

6 Спешите делать добрые дела 13 1 

7 Картины родной природы 25 1 

8 О животных 15 1 

9 Из прошлого нашего народа 17 1 

10 Из произведений зарубежных писателей 17 1 

 Итого: 136 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


