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                                   Учебный предмет «Чтение и развитие речи» 

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

глухим обучающимся с легкой умственной отсталостью, получающим начальное общее 
образование по АООП НОО (вариант 1.3). Программа разработана на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
(вариант 1.3) (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2015 N 35847), авторской 
программы Зыковой Т.С. и Зыковой М. А.,  и ориентирована на целевые приоритеты, 
сформулированные в Федеральной программе воспитания.   

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» входит в предметную область «Язык и 
речевая практика».  

Целью предметной области «Язык и речевая практика» является формирование 
речевой деятельности и развитие языковой способности, речевого поведения: 
формирование речевой активности обучающегося, желания и умения вступать в контакт с 
окружающими, воспринимать информацию и реагировать на неё словесно.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих практических 
задач: 

- овладение грамотой, формирование речевых умений и навыков (устно-дактильная, 
устная, письменная речь); 

- развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, отвечающие 
уровню общего и речевого развития обучающихся, использовать полученную 
информацию для решения жизненных задач; развитие умений вступать и поддерживать 
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в знакомых ситуациях общения, использую 
доступные вербальные и невербальные средства; 

- развитие восприятия (слухозрительно и на слух), достаточно внятного 
воспроизведения лексики, используемой при изучении данного предмета, а также лексики 
по организации учебной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета  
На каждом этапе начального образования предметная область «Язык и речевая 

практика» представляет собой определённый набор предметов: 
I период обучения языку (1 дополнительный и 1 классы) — развитие речи (обучение 

разговорной и монологической речи в устной и письменной формах, а также устно-
дактильной речи как вспомогательной формы на первоначальном этапе обучения языку); 
обучение грамоте (обучение чтению и письму); 

II период обучения языку (2–5 классы) — развитие речи; чтение и развитие речи; 
практические грамматические обобщения. 

На первоначальном этапе (1 дополнительный и 1 классы) обучение чтению 
осуществляется на уроках обучения грамоте (в 1 дополнительном классе – в рамках 
комплексного учебного предмет «Русский язык», в 1 классе – в рамках часов, отведенных 
на учебный предмет «Чтение и развитие речи», указанных в учебном плане для варианта 
1.3).  

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.  
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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 
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 под руководством педагогического работника 
складывается из чтения текста 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 (с учетом 
индивидуальных вожможностей обучающихся). 

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. Тематический принцип позволяет устанавливать сюжетное сходство 
произведений, близость в их языковом оформлении, что облегчает глухим детям 
понимание смысла произведения, ускоряет процесс накопления тематического словаря. 

Хронологический принцип в подборе текстов для чтения помогает осознавать 
время создания произведения и его непреходящую художественную ценность для разных 
исторических периодов. Жанровый принцип дает возможность воспринимать каждое 
произведение как особый вид литературного творчества и приближает детей к пониманию 
формы и языка произведения, к различению рассказа, стихотворения, сказки, басни. 

При обучении чтению обращается внимание на совершенствование навыка 
правильного, сознательного чтения, на формирование умений работать с книгой, на 
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развитие потребностей читать самостоятельно, 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. 

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 занятий и организуется воспитателем с учётом 
требований, предъявляемых к работе по формированию читательской деятельности. 

Содержание читаемого произведения 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. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Литературное чтение» 
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; 

• 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; 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (вариант 1.3) обеспечивает достижение глухими обучающимися двух 
видов результатов: личностных, предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным, 
поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, 
необходимых для овладения ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования 
включают индивидуально-личностные качества и жизненные компетенции, социально 
значимые ценностные установки, социальные компетенции, личностные качества 
обучающегося. Личностные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 1.3) 
отражают:  

а) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов; формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 
частей; 

б) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 
доступными информационными средствами для осуществления связи с другими 
обучающимися, родителями (законными представителями); 

в) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и 
определений для включения в повседневные школьные и бытовые дела; умение адекватно 
оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 
деятельности); 

г) владение вербальными (с учётом возможностей) и невербальными 
коммуникативными компетенциями, использование доступных информационных 
технологий: задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; обратиться 
за помощью к взрослому, выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие); 

д) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 
организации (расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы; умение соотносить сезонные изменения природы и жизни 
людей, взаимосвязи явлений окружающего мира и расширяющегося личного 
пространства); 

е) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил поведения в 
разных социальных ситуациях с близкими в семье, педагогическими работниками и 
обучающимися в школе; незнакомыми людьми в транспорте, в том числе слышащими 
детьми и взрослыми; 

ж) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

з) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальными духовным ценностям. 

На данном этапе образования формируются базовые учебные действия (БУД), 
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которые, с одной стороны, обеспечивают успешное начало школьного обучения и 
осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в 
старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 
становлению обучающегося как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 
доступном для него уровне. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности глухого обучающегося с 
легкой умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 
регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Познавательные БУД: 
умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 
способность выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 
умение устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
умение сравнивать, классифицировать на наглядном материале, делать простейшие 

обобщения; 
умение пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; 

писать; выполнять арифметические действия; 
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Регулятивные БУД: 
соблюдение дисциплины и правил внутреннего распорядка (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 
способность выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы;  
активное участие в учебной и внеурочной деятельности, умения контролировать и 

оценивать свои действия и действия других обучающихся; 
умения соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Коммуникативные БУД: 
использование принятых ритуалов социального взаимодействия с 

одноклассниками и педагогическими работниками; 
умение обращаться за помощью и принимать помощь; 
умение понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 
сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 
способность договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия 
с окружающими. 

Личностные БУД: 
осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением 

образовательной организации, обучением, занятиями; 
осознание себя в роли 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; 
стремление к самостоятельности в выполнении учебных заданий, поручений, 
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договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

стремление к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 
Предметная область "Язык и речевая практика" представлена как интегративная 

область, включая специальный учебный предмет "Предметно-практическое обучение". 
Результаты освоения предметной области "Язык и речевая практика" (учебных предметов 
"Русский язык", "Чтение и развитие речи", "Предметно-практическое обучение") могут 
быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат овладения языком.  

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
глухих обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) предметные результаты отражают: 

- овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь (в 
устной и письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, 
учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

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

- сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в 
зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

- сформированность позитивного отношения к речевому общению, стремления к 
улучшению качества собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей 
обучающегося), 

- овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, 
элементарными каллиграфическими умениями; 

- интерес к чтению доступных текстов; 
- осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа 

текста для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию 
текста, в том числе, связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» предметной области «Язык и речевая 
практика» входит в обязательную часть учебного плана ФАООП НОО глухих 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1.3).   

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных 
организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированные 
образовательные программы по варианту 13 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, предусмотрено в учебное (урочное) время.   

Продолжительность учебного года во 2 классе составляет 34 учебные недели.   
Согласно учебному плану начального общего образования глухих обучающихся (вариант 
1.3) всего на изучение предмета «Чтение и развитие речи» во 2 классе отводится 3 часа в 
неделю, то есть 102 часа в год.  
 

Учебное обеспечение рабочей программы 
Класс  Учебные комплекты 

2 класс Зыкова Т.С., Морева П.А. «Чтение» Учебник для 1 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I вида. М., «Просвещение» 

 

 
Содержание учебного предмета 

Навыки чтения 
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Чтение вслух хором и индивидуально; сопряженно с учителем и самостоятельно; 
соблюдение при чтении пауз и правил орфоэпии и ударения в словах. Осознанное чтение 
знакомого по содержанию (отработанного) текста. Чтение заученных стихов и отрывков 
наизусть (с реализацией индивидуальных произносительных возможностей). 

Работа с текстом 
Соотнесение читаемого с иллюстрациями в книге. 
Ответ на вопросы  «О ком рассказ? О чем рассказ?» (с помощью учителя, при 

выборе из вариантов).  
Ответы на вопросы по тексту. Подбор иллюстраций к отдельным частям 

произведения. 
Коллективное составление плана читаемого рассказа (из деформированного текста, 

с опорой на таблички). 
Называние жанра произведения (рассказ, стихотворение, сказка), их различение.  
Обсуждение поступков действующих лиц, название черт характера (на 

элементарном уровне, с помощью учителя). 
Установление причинно-следственных связей (ответы на вопросы «Почему…?», 

«Зачем…?» с опорой на деформированный текст, варианты ответов). 
Пересказ произведения (в форме ответов на вопросный план, с опорой на 

деформированный текст). 
Вывод на основе прочитанного, соотнесение со знакомыми ситуациями по 

аналогии с прочитанным (с помощью учителя). 
Ориентировка в книге 
Нахождение произведения, нужной страницы, указания на автора произведения. 

Усвоение правил обращения с книгой.  
Тематика для чтения 

I полугодие 
Школа. Первый день в школе. Занятия на уроках, после уроков. Правила 

поведения в школе.  
Осень. Природа осенью. Игры и занятия детей, работа на пришкольном участке. 

Осенью в лесу, в парке. Жизнь животных осенью, их подготовка к зиме. 
Семья. Семья, состав семьи. Занятия членов семьи. Помощь родителям, бабушке, 

дедушке. Дни рождения. 
Что такое хорошо и что такое плохо. Хорошие и плохие поступки детей, помощь 

окружающим. 
 Зима. Новогодняя елка. Праздник в школе. Подготовка к утреннику. Лес, парк и 

река зимой.  
II полугодие 

Зима. Игры и занятия детей во дворе. Жизнь животных зимой. 
Что такое хорошо и что такое плохо. Повседневные дела и обязанности 

школьников. Дружба и товарищество. Помощь старшим. 
Семья. Помощь дома. Участие в домашних делах и досуг. 8 Марта — мамин 

праздник. Подарки детей. 
 Весна. Первая зелень, цветы, весенние игры, занятия детей. Лес, парк, река весной. 
 Скоро лето. Летняя природа, игры и занятия детей. Жизнь насекомых. 

 
Учебно-тематическое планирование  

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

Название раздела  Количество 
часов 

Из них 
на контрольные 
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работы 
Школа 
Осень 
Семья 
Зима 
Что такое хорошо и что такое плохо 
Новогодняя ёлка 
Весна  
Животные 
Скоро лето 
Итоговое занятие по теме 
Проверка техники чтения 

12 
7 
15 
17 
17 
7 
10 
11 
6 
6 
2 

 

Итого: 102 8 (из них 2 – проверка 
техники чтения) 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
- осмысленно читать знакомый по содержанию (отработанный) текст; 
- отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из ряда предложенных; 
- сопоставлять читаемое с иллюстрациями; 
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного (с опорой на 

деформированный текст, таблички); 
- заучивать стихи и отрывки наизусть, воспроизводить их (с реализацией 

индивидуальных произносительных возможностей); 
- передавать содержание прочитанного с помощью схематичных зарисовок, 

демонстрировать содержание на подвижной аппликации или макете, коллективно 
составлять аппликации (макеты) по прочитанному (под руководством учителя); 

- составлять план прочитанного произведения (с помощью учителя);  
- пересказывать содержание (с опорой на деформированный текст, таблички); 
- различать и называть жанр произведения (рассказ, сказка, стихотворение); 
- отвечать на вопросы по прочитанному тексту (о ком? и о чём? – с помощью 

учителя, по предложенным вариантам); 
- контролировать правильность чтения с помощью устно-дактильной формы 

речи; 
- стремиться к пониманию смысла прочитанного; 
- участвовать в обсуждении текста, оценивать на элементарном уровне 

поступки 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 
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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». 

Понимание прочитанного. 
 Понимание содержания прочитанного определяется умением школьника 

правильно определять смысл произведения и его части, давать оценку событиям, героям, 
озаглавливать 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 справляет-
ся 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. 
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