
Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету «Литературное чтение» для
обучающихся с расстройствами аутистического спектра

Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине «Литературное чтение»
для  школьников с РАС составлена в соответствии с основными положениями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с  ограниченными  возможностями  здоровья  ФГОС  НОО  ОВЗ),  а  именно  –  детей  с
расстройствами  аутистического  спектра  (РАС)  и  требованиями  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  (АООП  НОО)  МБОУ
«Школа № 5» обучающихся с РАС, вариант 8.2.  Программа ориентирована на авторский
метод создания «Личного букваря» Н.Б. Лаврентьевой.

 Программа отражает содержание курса «Литературное чтение» школьников с РАС с
учетом их особых образовательных потребностей. 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является одним из ведущих для
всех детей, в том числе и для обучающихся с РАС, так как умение понимать и анализировать
письменную речь является необходимой базой не только для изучения в дальнейшем всех
учебных дисциплин,  но и для успешной социализации личности в современном социуме.
Кроме  того,  освоение  предмета  «Литературное  чтение»   стимулирует  речевое  и
эмоциональное  развитие  школьников,  что  способствует  развитию  навыков  социальной
коммуникации  у  детей  с  РАС,  несформированность  которых  является  одной  из  самых
проблемных сторон психического развития у данной категории учащихся. 

Содержание курса имеет концентрическое строение,  отражающее последовательное
расширение области изучения. 

Изучение курса  литературного чтения  в начальной школе обучения направлено на
достижение следующих целей:

 овладение осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым
навыком  в  системе  образования  младших  школьников,  формирование  читательского
кругозора  и  приобретение  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности;
совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности;  приобретения  умения  работать  с
разными видами информации;

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений,  формирование  эстетического
отношения к искусству слова;  овладение первоначальными навыками работы с учебными
научно-познавательными текстами.

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников,  формирование  представлений о  добре и  зле;  развитие  нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России.

Данная  программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета у детей данной категории: 

- формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они
овладевают  осознанным  и  выразительным  чтением,  чтением  текстов  про  себя,  учатся
ориентироваться  в книге,  использовать  её для расширения своих знаний об окружающем
мире;

-   повышение уровня коммуникативной культуры: формируются умения составлять
диалоги,  высказывать  собственное  мнение,  строить  монолог  в  соответствии  с  речевой
задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным
аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях;

-   формирование читательская компетентность,  помогающей младшему школьнику
осознать  себя  грамотным  читателем,  способным  к  использованию  читательской
деятельности для своего самообразования;

-  пробуждение интереса учащихся к чтению художественных произведений.
В основе реализации адаптированной  программы   по литературному чтению лежит

системно - деятельностный подход.
Содержание  обучения  включает  программный  материал  оптимальной  степени

сложности,  требующей  от  ученика  достаточного  интеллектуального  напряжения,  но
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безусловно  доступный  как  по  темпу,  так  и  по  характеру  деятельности.  Содержание
предусматривает  обогащение  и  систематизацию  словаря,  развитие  речи  средствами  всех
учебных  дисциплин,  обеспечивает  формирование  положительных  мотиваций  к  учению,
яркие  эмоциональные  проявления,  расширение  кругозора,  дополнительную  подготовку  к
освоению родного языка и математики, знакомство с явлениями природы. 

Перечислена система педагогических мер, направленных на исправление, ослабление
или сглаживание недостатков психофизического развития детей с ОВЗ.

Курс  «Литературного  чтения»  для  обучающихся  по  варианту  8.2  (в  первом
дополнительном  классе)  начинается  после  изучения  интегрированного  курса  «Обучение
грамоте»,  после  чего  предметы  «Русский  язык»  и  «Литературное  чтение»  изучаются
раздельно. При этом обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и
их разделы соответствуют ФГОС НОО.

При обучении детей с РАС на уроках литературного чтения  будут использоваться
только  специально  подобранные  материалы  для  чтения  и  анализа  текстов,  состоящие  из
знакомых  и  понятных  ребенку  слов  и  выражений,  с  четкой  структурой  и  заданиями,
представляющими собой четкий алгоритм действий учащегося с РАС. Для изучения новых
слов  и  выражений  необходима  предварительная  работа,  направленная  на  постепенное
введение этих понятий в пассивный, а затем – в активный словарь ребенка

При изучении учащимся с РАС предмета «Литературное чтение» требуется отдельная
работа  по  развитию  понимания  фразеологических  выражений,  иносказаний,  метафор,
подтекста.  Пословицы,  поговорки,  иронические  тексты,  шутки  должны  прорабатываться
дополнительно, долгое время понимание учащимся с РАС этого вида литературы не должно
оцениваться.  При  оценивании  учебной  деятельности  необходимо  учитывать  особенности
формирования  речи  у  ребенка  с  РАС  и  предъявлять  требования,  соответствующие  его
актуальному уровню развития: ответы на вопросы и позиция ребенка могут быть изложены
кратко,  требования  к  объему  не  должны  предъявляться.  На  уроках  необходимо  уделять
внимание формированию представлений о себе и окружающих, о чувствах других людей,
понимании скрытых мотивов поступков литературных персонажей.

Содержание программы представлено следующими разделами:
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов

России  и  зарубежных  стран,  произведения  классиков  отечественной  и  зарубежной
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные).  Программа включает  все  основные литературные жанры:  сказки,  стихи,
рассказы, басни, драматические произведения. Изучая материал раздела, учащиеся работают
с  книгами,  учатся  выбирать  их  по  своим интересам.  Новые книги  пополняют знания  об
окружающем мире, жизни сверстников,  об их отношении друг к другу, труду, Родине. В
процессе  обучения  обогащается  социально-нравственный и эстетический 6  опыт ребёнка,
который  формирует  у  школьников  читательскую  самостоятельность.  Программа  курса
предусматривает  знакомство  с  книгой  как  источником  различного  вида  информации  и
формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными
видами  текстов.  Раздел  направлен  на  формирование  речевой  культуры  учащихся,  на
совершенствование коммуникативных навыков. Навык чтения. На протяжении четырёх лет
обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных
(синтетических)  приёмов  чтения  в  пределах  слова  и  словосочетания  (чтения  целыми
словами);  далее  формируются приёмы интонационного  объединения слов в  предложения,
увеличивается  скорость  чтения  (беглое  чтение),  постепенно  вводится  чтение  про  себя  с
воспроизведением  содержания  прочитанного.  Учащиеся  постепенно  овладевают
рациональными  приёмами  чтения  и  понимания  прочитанного,  орфоэпическими  и
интонационными  нормами  чтения,  слов  и  предложений,  осваивают  разные  виды  чтения
текста  (выборочное,  ознакомительное,  изучающее)  и  используют  их  в  соответствии  с
конкретной речевой задачей.

2



 Параллельно  с  формированием  навыка  беглого  чтения  ведётся  целенаправленная
работа  по  развитию  навыка  осознанного  чтения,  умения  постигать  смысл  прочитанного,
обобщать  и  выделять  главное.  Учащиеся  овладевают  приёмами  выразительного  чтения.
Совершенствование  устной речи  (умения  слушать  и  говорить)  проводится  параллельно  с
обучением  чтению.  Совершенствуются  умения  воспринимать  на  слух  высказывание  или
чтение  собеседника,  понимать  цели  речевого  высказывания,  задавать  вопросы  по
услышанному  или  прочитанному  произведению,  высказывать  свою  точку  зрения.
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного
и  внеучебного  общения.  Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  и  общения
людей проводится  на  основе литературных (фольклорных и классических)  произведений.
Совершенствуется  монологическая  речь  учащихся  (с  опорой  на  авторский  текст,  на
предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный
словарный  запас.  Учащиеся  осваивают  сжатый,  выборочный  и  полный  пересказ
прочитанного или услышанного произведения. 

Особое  место  в  программе  отводится  работе  с  текстом  художественного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах
(описание,  рассуждение,  повествование);  учащиеся  сравнивают  художественные,  деловые
(учебные)  и  научно-познавательные  тексты,  учатся  соотносить  заглавие  с  содержанием
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной
информации текста. 

Программой  предусмотрена  литературоведческая  пропедевтика.  Учащиеся
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого
литературного  произведения,  об  основных  жанрах  литературных  произведений  (рассказ,
стихотворение,  сказка),  особенностях  малых  фольклорных  жанров  (загадка,  пословица,
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства
словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора,
ритмичность и музыкальность стихотворной речи). При анализе художественного текста на
первый план выдвигается художественный образ (без термина). 

Сравнивая  художественный  и  научно-познавательный  тексты,  учащиеся  осознают,
что  перед  ними  не  просто  познавательные  интересные  тексты,  а  именно  произведения
словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как
средство создания  словесно-художественного  образа,  через  который автор выражает свои
мысли и чувства. Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме,
который  позволяет  детям  почувствовать  целостность  художественного  образа,  адекватно
воспринять  героя  произведения  и  сопереживать  ему.  Дети  осваивают  разные  виды
пересказов  художественного  текста:  подробный  (с  использованием  образных  слов  и
выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки,
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя,
соотнося  их  с  нормами  морали,  осознают  духовно-нравственный  смысл  прочитанного
произведения. 

Раздел  «Опыт  творческой  деятельности» раскрывает  приёмы  и  способы
деятельности,  которые  помогут  учащимся  адекватно  воспринимать  художественное
произведение  и  проявлять  собственные  творческие  способности.  При  работе  с
художественным  текстом  (со  словом)  используется  жизненный,  конкретно-чувственный
опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе
чтения,  развивается умение воссоздавать словесные образы 8 в соответствии с авторским
текстом. 

Такой  подход  обеспечивает  полноценное  восприятие  литературного  произведения,
формирование  нравственно-эстетического  отношения  к  действительности.  Учащиеся
выбирают  произведения  (отрывки  из  них)  для  чтения  по  ролям,  словесного  рисования,
инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они
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пишут  изложения  и  сочинения,  сочиняют  стихи  и  сказки,  у  них  развивается  интерес  к
литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.

В рабочей программе по учебной дисциплине «Литературное чтение» обеспечиваются
условия для достижения обучающимися с РАС личностных, метапредметных и предметных
результатов.

В программу включено материально – техническое обеспечение учебного предмета.
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