
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное автономное общеобразовательное учреждение Саратовской области 

«Центр образования «Родник знаний» 
413100 г. Энгельс, пл. Свободы, д. 11, тел./факс: 8 (8453) 56-84-10 ИНН 6449019008 КПП 644901001 ОГРН 1026401980582 

сайт: rz-164.gosuslugi.ru эл. почта: 1@rz64.ru 

Рассмотрено на заседании МО 
Руководитель МО 

ЛукьяноваО.Е.  
28.08.2024 

Согласовано 
Зам. директора по УВР 

ЕрмолаеваЕ.А. 
29.08.2024 

«Утверждаю» 
Директор 

В.В. Попов  
30.08.2024 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ  
«ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

(начальное общее образование, вариант – 1.2.) 
2 а класс 

Составитель: 
Хирная Валентина Евгеньевна, 

учитель начальных классов 

2024–2025 учебный год 



2 
 

 
Учебный предмет «Чтение и развитие речи» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Чтение и развитие речи» адресована 

глухим обучающимся, получающим начальное общее образование по АООП НОО 
(вариант 1.2). Программа разработана на основе требований к результатам освоения 
АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 1.2) (Приказ 
Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598, зарегистрирован  Министерством юстиции 
Российской Федерации 03.02.2015 N 35847),  и ориентирована на целевые приоритеты, 
сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Целью изучения предмета «Чтение и развитие речи» является формирование 
читательской компетентности младшего школьника. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 
понимания прочитанного произведения, сформированностью потребности в чтении. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по варианту 1.2 
основными задачами реализации содержания учебных предметов предметной области 
«Русский язык и литературное чтение» являются: 

- овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 
формирование речевых умений и навыков (устно-дактильная, устная, письменная речь); 

- развитие устной и письменной коммуникации, правильного и осознанного 
чтения; овладение способностью пользоваться письменной и устной речью для решения 
социально-бытовых и коммуникативных задач; 

- формирование умений работать с текстом, понимать его содержание; 
- формирование умения выражать свои мысли; 
- развитие практических речевых навыков построения и грамматического 

оформления речевых единиц; 
- развитие способности к словесному (в письменной и устной формах) 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося;  
- развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, использование сформированных умений в процессе устной 
коммуникации. 

Общая характеристика учебного предмета  
Чтение и развитие речи – один из основных предметов, который объединяет два 

основных направления в обучении – изучение литературно-художественных 
произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с 
формированием коммуникативно-речевого навыка чтения 

Чтение 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. 
Достижению этой цели служат не только уроки чтения, но и уроки предметно-
практического обучения (чтение поручений, инструкций, текстов и др.). Дети учатся 
самостоятельному, сознательному чтению, а не изучению предлагаемых им рассказов, 
текстов и т. д. На уроках чтения отрабатывается и техническая сторона процесса чтения, 
его выразительность, формируется эмоциональное, эстетическое восприятие читаемого. 
Уроки чтения 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. Уроки 
чтения используются для речевого развития детей за счёт общего развития, расширения, 
обогащения речи новыми словами, образцами фраз и синтаксических конструкций, 
обучения перифразу, ответам на вопросы, пересказу и т. д. Здесь же осуществляется 
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работа по развитию разговорной и связной речи. В процессе освоения курса у младших 
школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, 
работать с различными видами текстов. 

Чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение не только 
в обучении, но и в воспитании. Знакомство обучающихся с доступными их возрасту 
текстами, содержание которых активно влияет на чувства, сознание читателя, 
способствует формированию личных качеств, соответствующих общечеловеческим 
ценностям. Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с эстетическими принципами поведения культурного человека, 
формирует навыки доброжелательного отношения к окружающим. 

Повышению эффективности обучения чтению способствует целенаправленный 
подбор текстов, обеспечивающих общее и речевое развитие и одновременно вызывающих 
у детей интерес к этому виду речевой деятельности. 

Тематика чтения (как и количество часов), указанная в программе, является 
примерной и может быть частично изменена с учётом региональных особенностей, 
условий обучения, личностных характеристик детей класса. 

При обучении чтению реализуются общие принципы, характерные для 
формирования речевой деятельности (направленность на развитие учащихся, связь с 
деятельностью детей и особенно с ППД, усиление коммуникативной направленности 
обучения, целенаправленное формирование умственной деятельности, форм 
деятельности, реализация межпредметных и внутрипредметных связей, 
дифференцированный подход к учащимся). 

Примерный ход работы над текстом складывается из самостоятельного чтения 
учащимися; передачи ими содержания, прочитанного в виде зарисовок, составления 
аппликаций и макетов, ответов на вопросы, бесед и др.; разбора содержания прочитанного 
(путём сопоставления иллюстраций, сделанных рисунков, аппликаций с текстами; 
выборочного чтения и др.) с одновременной и последующей отработкой техники, 
выразительности чтения; пересказа прочитанного. 

Тексты для чтения могут подбираться как из специальных книг для чтения, так и из 
произведений детской художественной литературы (произведений классиков). При 
подборе произведений соблюдаются тематический, хронологический и жанровый 
принципы.  

При обучении чтению обращается внимание на совершенствование навыка 
беглого, правильного, сознательного чтения, на формирование умений работать с книгой, 
на развитие потребностей читать самостоятельно, воспитывается вкус к художественной 
литературе, готовность к анализу поведения и поступков литературных персонажей. 

В работе над содержанием текстов для чтения основное внимание уделяется 
развитию понимания главной мысли произведения, его сюжетной линии и на этой основе 
— развитию нравственно-этических чувств и оценок событий и поступков героев. 

Специальная работа проводится также по обучению подробным (развернутым) 
письменным ответам на вопросы по содержанию прочитанного при обобщенной 
характеристике содержания. 

В обучение чтению включаются такие направления работы:  
- формирование навыков чтения – требования к сознательности, правильности, 

беглости, выразительности чтения; 
- работа над текстом и формирование речевых умений: соотнесение прочитанного с 

действительностью, с предметами, с иллюстрациями; чтение и выполнение инструкций, 
поручений, заданий;  

- обучение адекватной реакции на прочитанное с выражением радости, огорчения, 
сопереживания;  
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- умение передавать содержание прочитанного с использованием доступных 
обучающемуся вербальных и невербальных средств; 
- ориентировка в книге: нахождение текста на указанной странице; выделение названия 
произведения, автора и т.д. 

Навыки чтения 
Осмысленное, правильное, плавное чтение вслух. Умение при чтении вслух делать 

самостоятельно паузу при наличии запятой: в простом 
распространённомпредложениисоднороднымичленами,всложномпредложениибезсоюзови 
сложносочинённом предложении с союзами а, но. 

Умение делать паузу при наличии тире в простом распространённом 
неполномпредложении.Умениеделатьсмысловыепаузыприотсутствиизнаковпрепинания, 
пользуясь указаниями учителя. 

Соблюдениепричтениисловесногоударения(послеразборатекстасучителем). 
Работа с текстом 
Определение с помощью учителя смысла произведения. Установление 

последовательности событий, описываемых в тексте явлений.  
Ответы на вопросы по содержанию произведения. Подбор иллюстраций к 

отдельным частям произведения, фигурок действующих лиц к читаемому произведению.  
Нахождение в тексте незнакомых слов, выяснение их значения исходя из контекста 

и в результате коллективной беседы с учителем. 
Определение с помощью учителя жанра произведения (рассказ, басня, 

стихотворение, сказка). 
Обсуждение поступков действующих лиц, название черт характера. 
Установление причинно-следственных связей. 
Пересказ произведения с опорой на иллюстрации, картинки или аппликации. 
Работа над содержанием прочитанного предполагает формирование умения 

работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого смысла, 
соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; нахождение авторского заглавия в 
ряду данных), обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, 
иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий и развитие 
умений: 

– выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь 
ключевых слов и главной мысли; 

–делить текст на части, озаглавливать части; выделять главную мысль каждой 
части и всего произведения в целом (с помощью учителя и самостоятельно); 

– составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана – 
повествовательные предложения; план из вопросов; план из предложений текста); 

– сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным 
учениками; 

– самостоятельно составлять план рассказа о герое; 
– отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного; 
– самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по 

ходу чтения; 
– использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, 

выборочное   чтение по конкретному заданию 
В процессе работы по развитию устной и письменной речи осуществляется 

обучение: 
– подробному и краткому пересказу текста по плану; 
– выборочному пересказу текста; 
– словесному рисованию картин к художественным текстам; 
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–составлению устных рассказов о героях произведений с использованием 
соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно 
составленного плана; 

– составлению устных рассказов от имени одного из героев; 
– составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 
Ориентировка в книге 
Усвоение правил обращения с книгой.  
Нахождение начала произведения по оглавлению, указания на автора 

произведения. 
Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением школьников, где 

продолжает формироваться интерес к книгам, положительное отношение к 
самостоятельному чтению, осуществляется дальнейшее речевое и общее развитие детей. 

Внеклассное чтение проводится в часы внеурочных занятий и организуется 
воспитателем с учётом требований, предъявляемых к работе по формированию 
читательской деятельности. 

Любое содержание, передаваемое глухим детям, может быть растолковано 
разными средствами: демонстрацией предметов, действий, изображений, рисунками, 
символами, чертежами, формулами, схематическими изображениями, жестами, 
сопоставлениями со знакомыми ситуациями и объектами. Для адекватной передачи 
смысла прочитанных произведений и любой информации в определенной мере допустимо 
использование и языка жестов. Однако высшим уровнем усвоения значений выступает 
только язык слов. Учитель должен знать язык жестов, чтобы умело переводить 
имеющиеся у учащихся первоначальные наглядные образы в систему языковых значений 
и целенаправленно их развивать. 

Программа определяет умения, которые необходимо формировать у школьников в 
определённые периоды обучения, тематику чтения (с примерным распределением 
учебных часов). 

В случае наличия у глухого обучающегося задержки психического развития 
важным фактором успешности его обучения является дифференцированный подход при 
адекватно подобранных формах и методах коррекционной помощи с учетом 
индивидуальных особенностей обучающегося с ЗПР. У таких обучающихся отмечается 
кратковременная словесная память, они плохо устанавливают причинно-следственные, 
целевые зависимости, трудно «входят» в задание, не уверены в правильности своих 
действий. Их характеризует общая заторможенность или, наоборот, расторможенность, 
импульсивность, неравномерная работоспособность, быстрая утомляемость, повышенная 
нервозность. Для обучающихся типичны трудности в развитии речи, понятийного 
мышления, но в то же время они незначительно отстают в развитии наглядных форм 
мышления и памяти по сравнению с обычными глухими детьми. Обучение требует 
планомерной систематической работы, предполагающей определенную дозировку 
требований, строгую последовательность в отработке содержания обучения, пошаговость 
в формировании различных умений, в овладении школьниками речевым материалом. В 
некоторых случаях возможна небольшая корректировка содержания обучения с 
сохранением основных программных требований. 

Воспитательный потенциал учебного предмета реализуется через: 
• осуществление образовательно-коррекционной работы с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 
установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному отношению к предъявляемым требованиям к организации 
учебной и внеурочной деятельности, активной познавательной деятельности на уроках и 
занятиях; 
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• побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной и внеурочной 
деятельности общепринятые нормы поведения, правила общения с педагогическими 
работниками и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 

• осуществлению рефлексии собственной учебной и внеурочной 
деятельности, ее самооценки, выработка собственного отношения к полученной 
информации, её жизненной ценности, социкультурным аспектам, включая проявления 
ответственного, гражданского поведения, других морально-нравственных качеств; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, позволяющего обыграть в театральных постановках 
полученные знания, фрагменты литературных текстов и др.; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, , способствующих активизации коммуникации, 
развитию умений взаимодействовать со сверстниками и взрослыми при решении 
актуальных задач на основе доброжелательных отношений при отстаивании 
собственного мнения и принятии мнения другого человека и др.;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся при индивидуальной и групповой организации работы, 
способствующей, в том числе формированию умений определять актуальные 
проблемы и пути их решения, отбирать и анализировать соответствующую 
литературу, формулировать задачи и методы исследования, определять его 
организацию, проводить экспериментальную работу и анализировать  полученные 
результаты, делать выводы, обобщать, оформлять и докладывать результаты 
проектно-исследовательской деятельности,  развивая умения публичного 
выступления, аргументации и отстаивания собственной позиции в процессе ответов 
на вопросы по проекту и дискуссии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения программ комплексного предмета 

«Литературное чтение» («Чтение и развитие речи», «Литературное чтение») 
характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения. Личностные результаты включают ценностные 
отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе 
как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 
ответственность, установка на принятие учебной задачи). Личностные результаты 
предполагают готовность и способность ребёнка с нарушением слуха к обучению, 
включая мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества и должны 
отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
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осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным общественной 
жизни (на уровне школы, семьи, города, страны); формирование чувства гордости за свою 
родину; применение в обучающих и реальных жизненных ситуациях собственного опыта 
и расширение представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц 
с нарушениями слуха; 

2) духовно-нравственного воспитания: 
представление о нравственно-этических ценностях, развитие и проявление этических 
чувств, стремление проявления заботы и внимания по отношению к окружающим людям 
и животным; осознание правил и норм поведения, правил взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и 
пр.); развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах; способность давать элементарную нравственную 
оценку собственному поведению и поступкам других людей (сверстников, 
одноклассников); умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 
творческой деятельности (нравится / не нравится; что получилось / что не получилось); 
принятие факта существования различных мнений;  умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций (в урочной и внеурочной деятельности, при 
коллективных играх, оценивании деятельности одноклассников, обсуждении разных 
мнений, сравнении результата работ), готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

3) эстетического воспитания: 
проявление интереса к культурным достижениям своей страны, разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных знаний в 
продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 
деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 
индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными средствами в 
разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать 
при необходимости СМС-сообщение и другое); установка на безопасный, здоровый образ 
жизни;  

5) трудового воспитания (в том числе по направлениям формирования учебной 
деятельности и сотрудничества): 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, наличие мотивов учебной 
деятельности; приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 
трудовой и творческой деятельности человека; бережное отношение к результату чужого 
труда; наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; стремление к организованности и 
аккуратности в процессе учебной деятельности, проявлению учебной дисциплины; 
стремление к использованию приобретенных знаний и умений в аналогичных и новых 
ситуациях, в том числе в предметно-практической деятельности, к проявлению творчества 
в самостоятельной и коллективной учебной и внеурочной деятельности; готовность и 
стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 
деятельности; владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия для решения практических и творческих задач; способность к социальной 
адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 
коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 
желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 
свободный выбор доступных средств общения по ситуации и с учётом возможностей 
других членов коллектива; умение включаться в разнообразные повседневные бытовые и 
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школьные дела, готовность участвовать в повседневных делах наравне со взрослыми;  
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в 
разнообразные повседневные бытовые и школьные дела, вступать в общение в связи с 
решением задач учебной и внеурочной деятельности); 

6) экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе; принятие экологических норм поведения, 
бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; проявление 
элементарной экологической грамотности; 

7) ценности научного познания: 
любознательность, стремление к расширению собственных навыков общения и 
накоплению общекультурного опыта; формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии; 
положительное отношение к школе, к учебной деятельности, понимание смысла учения; 
осмысленность в усвоении учебного материала, устойчивый интерес к получению новых 
знаний; любознательность, стремление к расширению собственных представлений о мире 
и человеке в нем; стремление к дальнейшему развитию собственных навыков и 
накоплению общекультурного опыта; способность регулировать собственную 
деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего 
мира человека. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 
обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 
способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 
различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 
которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 
универсальные учебные действия: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  

- освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;  
активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития глухих 
детей) речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные  
универсальные учебные действия: 

- желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в 
знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых 
и социокультурных задач;  

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 
право каждого иметь свою;  

- умение вести диалог, излагая свое мнение и аргументируя свою точку зрения и 
оценку событий;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;  

- активное использование доступных (с учетом особенностей речевого развития) 
речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные 
учебные действия: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиском средств ее осуществления;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;  
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
К периоду завершения уровня начального общего образования будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 
академической (образовательной) и социальной компетентности, развития универсальных 
(метапредметных) учебных действий: 

1) понимание житейских понятий, использование своей речи в знакомой 
(аналогичной, новой)ситуации; 

2) адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной 
деятельности; 

3) использование различных видов речевой деятельности, устной и письменной 
форм речи, диалогической и монологической речи; 
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4) понимание и выполнение поручений, умение выражать просьбу, желание, 
побуждение; сообщение о проделанной работе; 

5) умение участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, 
соблюдать нормы речевого этикета, составлять несложные монологические высказывания, 
несложные письменные тексты (заявки, отчеты о деятельности, оценка деятельности), а 
также навыки планирования предметно-практической деятельности; 

6) способность к конструктивному общению, взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками с целью обмена и получения информации при использовании устной, устно-
дактильной и письменной речи; 

7) способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и 
самостоятельности в общении, способность договариваться, учитывать интересы, 
настроение и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться успехам 
одноклассников; 

8) способность к установлению позитивных межличностных отношений со 
сверстниками, адекватному эмоциональному реагированию и взаимодействию; 

9) способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры; 
10) сформированность личностных качеств: любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, психологическая готовность к 
коллективному труду, элементарные умения работать в команде; 

11) умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 
собственные замыслы; 

12) умение выполнять разные социальные роли и работать в коллективе; 
13) владение элементарными знаниями о значении и месте трудовой деятельности в 

создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 
функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства; 

14) знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; 
анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и 
технологические операции и применять их для решения практических задач; подбор 
материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом 
возможных результатов; умение осуществлять экономную разметку, обработку с целью 
получения деталей, сборку, отделку изделия; проводить проверку изделия в действии; 

15) достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 
доступных графических (условных) изображений, использование чертежных 
инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей 
изделий; опору на рисунки, предметные карты, план, схемы, простейшие чертежи, 
условные обозначения при решении задач по моделированию, воспроизведению и 
конструированию объектов; 

16) умение создавать несложные конструкции из разных материалов 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» предметной области «Русский язык и 
литературное чтение» входит в обязательную часть учебного плана ФАООП НОО глухих 
обучающихся (вариант 1.2).   

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных 
организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированные 
образовательные программы по варианту 1.2 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, предусмотрено в учебное (урочное) время.   

Продолжительность учебного года во2 классе составляет 34 учебные недели.   
Согласно учебному плану начального общего образования глухих обучающихся всего на 
изучение предмета «Чтение и развитие речи» во2 классе отводится 5 часов в неделю, то 
есть 170 часов  
в год.  

Учебно – методическое обеспечение рабочей программы 
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Класс  Учебные комплекты 

2 
класс 

Чтение и развитие речи: учебник для 2-го класса общеобразовательных 
организаций, реализующих АООП НОО глухих обучающихся в соответствии 
с ФГОС НОО ОВЗ с электронным приложением на СD-диске: в 2 ч. Н.Е. 
Граш. М.: Издательство ВЛАДОС, 2019.  
 

 
Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 
Слушание 

Слухо-зрительное восприятие на слух речи (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 
на вопросы по содержанию произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух. Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию.  

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст 
от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 
оформлению. Определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
дополнять ответ по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Выбор книг на 
основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
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специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). Вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

За основу взят традиционный тематический принцип группировки материала. В 5-х 
классах дети получают целостное представление об истории русской детской литературы, 
о писателях и их героях, о темах и жанрах, прослеживают связь судьбы писателя и его 
творчества с историей детской литературы. 

 
Учебно-тематическое планирование 

Распределение количества часов по темам является примерным. Учитель может 
изменить количество часов на изучение произведений, а такжепредусматривать резервные 
часы для обеспечения качественного усвоения материала. 

 

Название раздела  Кол-вочасов Из них 
на контрольные работы 

Летние каникулы 
Осень 
Что такое хорошо и что такое плохо 
Зима 
Наш край 
8 Марта  
Весна 
День Победы 
Животные  
Сказки 
Внеклассное чтение 

7 
19 
18 
27 
6 
6 
10 
9 
21 
7 

(из них 15 ч.) 

 

Итого:  136 6 (из них 2 – проверка 
техники чтения) 

 
Результаты освоения программы 

2 класс 
Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 
- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей,нравственному содержанию поступков;  
- проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь членов семьи и друзей; 
- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие. 

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 
- принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценку учителя;  
- в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 
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- ориентироваться в учебнике, находить указанную страницу с текстом; 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 
- отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное;  
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и 

позицию. 
Предметные результаты 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
осмысленно читать знакомый по содержанию текст; 
выяснять непонятное в рассказе, уточнять содержание прочитанного с помощью 

вопросов, обращённых к учителю или одноклассникам; 
сообщать одноклассникам о прочитанном рассказе, понимать рассказанное 

товарищами и изображать понятое в схематических рисунках, проверять правильность 
рисунков, пользуясь текстом; 

передавать содержание прочитанного с помощью плана (устно или письменно); 
объяснять поступки героев (с помощью учителя); 
подбирать в тексте материал для рассказа о людях, природе, животных; составлять 

рассказ о герое, выражать своё отношение к нему, выборочно рассказывать эпизоды, 
объединённые общей темой; составлять рассказ о природе, сопоставлять прочитанное с 
собственными наблюдениями; 

понимать значение нового слова по знакомой его части и общему смыслу текста (с 
помощью учителя), заменять новое слово в предложении сходным по значению словом 
или выражением, использовать новые слова при пересказе содержания; 

читать рассказ с диалогом по ролям; 
использовать разные виды чтения (выборочное, поисковое); 
уметь давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

 
Требования к оценке уровня усвоения программного материала 

       При оценке техники чтения классах необходимо руководствоваться   следующим: 
Отметка «5» ставится, если учащийся читает осмысленно, плавно, целыми 

словами новый текст, соблюдая словесное и логическое ударение, смысловые паузы; пра-
вильно произносит звуки и слова, не допускает грубых замен звуков, перестановки слогов,  
соблюдает  нормативы  беглого  чтения. 

Отметка «4» ставится, если навыки техники чтения учащегося в основном 
соответствуют требованиям, установленным для отметки «5», но при этом он допускает 
одну-две ошибки (нарушает произношение звуков, их замены, производит перестановку 
звуков, неправильно ставит ударение в слове, нарушает логическое ударение в двух-трех 
предложениях, не всегда соблюдает паузу в конце предложения). 

Отметка «3» ставится учащемуся, если он читает неплавно (скандирует), 
допускает четыре-пять ошибок в словах (неправильно произносит звуки, производит 
неправильные замены, перестановку звуков), не соблюдает словесное и логическое  
ударение. 

Отметка «2» ставится учащемуся, если он не владеет техникой чтения, 
предусмотренной для данного класса, допускает восемь— десять ошибок в чтении слов, 
предложений. 

Оценка «1» ставится, если техника чтения не удовлетворяет требованиям   
отметки«2». 
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Понимание прочитанного. 
Понимание содержания прочитанного определяется умением школьника правильно 

определять смысл произведения и его части, давать оценку событиям, героям, оза-
главливать части произведения, последовательно пересказывать текст.При оценке 
навыков работы с текстом (понимание прочитанного) необходимо руководствоваться 
программными требованиями для   каждого   класса. 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он: 
правильно понимает текст (самостоятельно передает его со-

держание);самостоятельно письменно излагает содержание прочитанного;правильно 
самостоятельно отвечает на вопросы (устно и письменно);умеет самостоятельно выделять 
основную мысль прочитанного текста, разделять его на законченные смысловые части, 
озаглавливать их. 

Отметка «4» ставится ученику, если он обнаруживает вышеуказанные навыки 
работы с текстом, но: неточно передает содержание текста в устной и письменной речи, 
допускает   две-три ошибки; затрудняется самостоятельно отвечать на вопросы и 
справляется с заданием только по наводящим вопросам; неточно формулирует основную 
мысль текста, допускает одну-две ошибки при делении текста на части. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: только с помощью учителя передает 
содержание текста;только с помощью учителя отвечает на вопросы;при передаче 
содержания рассказа в устной или письменной форме допускает четыре-пять ошибок 
(нарушает последовательность, допускает грубые аграмматизмы и др.);только с помощью 
учителя может озаглавливать части прочитанного, выделять главную мысль и выражать ее 
устно или письменно. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает слабые умения по всем 
вышеуказанным пунктам, допуская при этом восемь—десять ошибок. 

Отметка «1» ставится ученику в том случае, если он совсем не понимает 
прочитанного текста, не владеет навыком работы с ним. 

Перечень методической литературы и информационных ресурсов 
1. Наталья Граш: Чтение и развитие речи. 2 класс. Учебник. Адаптированные 

программы. В 2-х ч. Часть 1. ФГОС ОВЗ (+CD) 
2. Красильникова О. А. Обучение чтению школьников с нарушениями слуха: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. 

3. Красильникова О. А. Уроки чтения  развития речи во 2 классе специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений II вида: пособие для учителя / О. А. 
Красильникова. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. 

4. Малихова Л.Н. Конспекты открытых уроков для неслышащих и 
слабослышащих обучающихся 1-й дополнительный - 9 класс. Методическое пособие. 
ВЛАДОС, 2017 

5. Е. Г. Речицкая, С. А. Зуробьян Уроки русского языка и литературы в школе 
для слабослышащих детей. ВЛАДОС, 2014 

6. Автор: Зыкова Татьяна Сергеевна, Морева Надежда Александровна 
Редактор: Ерцева С. Е., Грудева С. В.Издательство: Просвещение 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/577891/ 
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