
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету «Чтение»

Адаптированная   рабочая  программа  по  предмету  «Чтение»  разработана  на  основе

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с НОДА (6.3)

МБОУ «Вавожская СОШ» и индивидуального учебного плана 

У обучающихся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью страдают все стороны

речи, что проявляется в системном нарушении речи школьника. Особенности и степень

выраженности нарушений речи зависят от локализации и тяжести первичного дефекта,

темпа созревания корковых речевых зон. При тяжелом поражении центральной нервной

системы  наблюдается  полное  или  почти  полное  отсутствие  возможности

звукопроизношения в результате паралича речедвигательных мышц. 

Нарушения  артикуляционной  моторики  задерживают  формирование  голосовой

активности,  влияют  на  звукопроизносительную  сторону  речи.  Тяжесть  нарушений

звукопроизношения  может  усиливаться  за  счет  дыхательных  расстройств,  нарушения

голоса.  Из-за  снижения  работы  анализаторных  систем  школьники  с  НОДА  и

интеллектуальной недостаточностью часто путают графически сходные буквы,  цифры,

предметы,  сходные  по  звучанию  звуки,  слова  и  т.  п.  Отмечаются  трудности  звуко  -

буквенного анализа и синтеза,  восприятия и понимания речи. Наблюдаются различные

виды расстройства письма, трудности овладения техникой чтения.

У некоторых обучающихся наблюдаются специфические затруднения при письме,

особенности  учебной  деятельности  могут  быть  обусловлены  несформированностью

зрительно-моторной координации, т.е. несогласованной работой руки и глаза. 

Большинство  учащихся  с  НОДА  и  интеллектуальной  недостаточностью

пользуются фразовой речью, но предложения часто состоят из одного - трех слов из-за

ограниченности пассивного и активного словаря. Выявляются недостатки актуализации в

речи  временных  и  пространственных  связей  и  отношений.  Речевые  расстройства

затрудняют  коммуникацию,  снижают  потребность  в  речевом  общении.  Используются

экспрессивно мимические  (контактный  взгляд,  мимика,  вокализации)  и  предметно

действенные (жесты) средства общения.

Цели образовательно-коррекционной работы:

 Развитие и совершенствование движений и сенсомоторики;

 Развитие  зрительного,  тактильного,  кинестетического,  кинезеологического,

барического восприятия;

 Развитие пространственной ориентировки;

 Развитие зрительной и слуховой памяти и внимания;



 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов и явлений;

 Развитие мыслительных операций, мышления и умения устанавливать логические

связи между предметами, явлениями, событиями

 Развитие  мимики  посредством  знаков  препинания:  вопрос  (удивление),  точка

(спокойствие),  восклицательный  знак  (радость),  многоточие  (спокойствие  с

длительной паузой).

Цель:  научить  школьников  с  НОДА  и  интеллектуальной  недостаточностью  читать

доступный  их  пониманию  текст  вслух  и  про  себя,  осмысленно  воспринимать  его

содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст.

Задачи: 

 воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;

 формирование у них техники чтения:  правильного (без искажения звукового

состава  слов  и  с  правильным  ударением),  выразительного  и  осмысленного

чтения доступных их пониманию текстов с постепенным переходом на более

совершенные способы чтения (от по слогового к чтению целым словом);

 формирование  у  детей  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 них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя,

спрашивать  о  непонятных  словах,  делиться  впечатлениями  о  прочитанном,

дополнять  пересказы  текста,  рисовать  к  тексту  словесные  картинки,

коллективно обсуждать предполагаемый ответ;

 осуществление  нравственного,  эстетического  и  экологического  воспитания

школьников.

Общая характеристика учебного предмета

Для чтения во 2 классе подбираются доступные для детей произведения устного

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

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 ранее



усвоенных тем.  Обучение  чтению во  2  классе  начинается  с  послебукварного  периода.

Задачи этого этапа: закреплять навыки плавного послогового чтения ранее усвоенных

слоговых структур, учить читать новые слоговые структуры в словах, совершенствовать

звуко-буквенный анализ отдельных слов.

 Продолжать работу над дикцией и выразительностью речи. Совершенствование

техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. 

Постоянное  внимание  уделять  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  приёмов  обучения.  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

непосредственного  переживания  детей  за  судьбы  героев,  добиваясь  точности

эмоционального восприятия за счёт выразительного чтения текста учителем и вопросов,

помогающих  адекватно  оценивать  психологическое  состояние  действующих  лиц,

напряжённость  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.  Такая работа обеспечивается подбором текстов,  соответствующих

интересам  учащихся,  и  целенаправленными  вопросами  учителя.  Для  каждого  года

обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, навыкам

устной речи. Как уже говорилось ранее, эти требования формируются по двум уровням,

исходя из возможностей детей и динамики их продвижения.

Описание места учебного предмета в учебном плане

На изучение курса «Чтение» выделяется:

-136 часа (4 час из обязательной части учебного плана, 34 учебных недели).


