
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Саракташская средняя общеобразовательная школа № 1 имени 70–летия Победы в Великой 

Отечественной войне» 

 

Принята на заседании 

методического совета 

протокол № 1 от 25.08.2023г. 

Утверждена 

директор                /В.А. Есипова / 

Приказ №184  от 31.08.2023г. 

 

  

 

 

 

 

 
Адаптированная рабочая программа  

для обучающихся  

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)                                                                                                  

(вариант 1) 

по учебному предмету 

 «Чтение» 

1-4 класс 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

                                                             

 

2023г. 



 

 

 
1. Пояснительная записка. 

 Чтение является важным учебным предметом в образовании обучающихся с 

умственной отсталостью. Его направленность на социализацию личности обучающегося, на 

коррекцию и развитие речемыслительных способностей, формирование эмоционального 

отношения к действительности и нравственных позиций поведения подчеркивает значимость 

обучения чтению обучающихся с данной категории. Задачами изучения учебного предмета 

"Чтение" являются: воспитание у обучающихся интереса к чтению; формирование техники 

чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от 

послогового чтения к чтению целым словом; формирование навыков сознательного чтения: 

читать доступный пониманию текст вслух, шепотом, 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 педагогического работника, спрашивать обучающихся о 

непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, 

рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

Программа 1 класса рассчитана на 33 учебные недели,  99 уроков, 3 часа в неделю. 

     Программа 2 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 часа в неделю. 

     Программа 3 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 часа в неделю. 

     Программа 4 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 часа в неделю. 

Рабочая программа  рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год (1 час очного 

обучения, 3 часа самостоятельного обучения). 

Цели и задачи курса: 

В системе школы курс чтения реализует познавательную, коррекционную и 

социокультурную цели: 

 познавательная цель: предполагает формирование у учащихся умений 

использовать навык сознательного, правильного и выразительного чтения в нестандартных 

ситуациях, повышение уровня общего развития учащихся; 

 коррекционная цель: предполагает развитие речемыслительных 

способностей детей; 

 социокультурная цель: предполагает

 формирование коммуникативной компетенции учащихся, социальной 

адаптации и реабилитации учащихся. 

Основные задачи обучения чтению: 

 формировать основы навыка полноценного, правильного, беглого и 

выразительного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию; 

 формировать технику чтения: правильного (без искажения звукового 

состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения целым словом; 

 формировать у детей навыки сознательного чтения: читать доступный 

понимаю текст вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание 

прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время 

коллективного анализа. 



 воспитывать у детей интереса к уроку чтения и к чтению как 

процессу; 

 корригировать недостатки речевой и

 мыслительной деятельности; 

 формировать положительные нравственные качества и свойства   

личности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

- Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения 

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

интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. 

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло 

раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 

нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, 

что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 

сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

-    В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (<69-50), умеренная (<50-35), тяжелая (<34-20), 

глубокая (<20). 

-   Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

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

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

- Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

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

большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с 

умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на 

ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет 

системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также 

когнитивные процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в 

свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

- В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 



замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как 

правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

- Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушеними) оказывается чувственная ступень познания — 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа 

восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

- Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации 

их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д. 

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления, обучающихся с 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словеснологического. 

- Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько 

ее воспроизведения:  вследствие трудностей установления логических 

- отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Использование различных дополнительных средств и 

приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 

учет особенностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) 

позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности. 

- Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, 

которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его 

распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости 

внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком- либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для 

ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться 

на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в 

большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

- Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного 

материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 



уточнению и обогащению представлений, прежде всего — представлений об 

окружающей действительности. 

- У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

- Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике 

такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 

используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи — письменной. 

- Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности, обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию 

координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

- Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

- Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, 

у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм 

и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 



выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 

сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

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

возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

- Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а также решающей 

роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые 

обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося 

с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, 

педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся 

с умственной отсталостью, должны решать, как задачи коррекционно-педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, 

тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей 

возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 Описание особых образовательных потребностей, обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

- Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 

способствующих формированию представлений о природных и социальных 

компонентах окружающего мира, целенаправленное формирование умений и навыков 

социально-бытовой ориентировки; 

- в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познавательных 

процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

- г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогического работниками и другими обучающимися; 

- е) раскрытие интересов и способностей, обучающихся в разных видах практической и 

творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных 

особенностей; 

- ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 



взаимодействия семьи и организации; 

- з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

- Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей, обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию 

и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а 

также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

2. Содержание учебного предмета "Чтение":  

2.1. Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни обучающихся 

и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом.  

2.2. Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни обучающихся, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле.  

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

загадки, считалки, потешки.  

2.4. Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и "про себя". Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

2.5. Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам.  

2.6. Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

1 класс 

 

Добукварный период  (14 ч.) 

Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. 

Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», 

«Имена и фамилии учеников», «перемены в школе, их назначение», «Я и моя семья», 

«Окружающий меня мир». 

Привитие обучающимся навыков учебной деятельности: умение правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать учителя. 



Изучение уровня общего развития и подготовленности обучающихся к обучению 

грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работе. 

Развитие устной речи обучающихся. Специальная работа с обучающимися, имеющими 

недостатки произношения (совместно с логопедом) и расстройства движений рук. 

Различение звуков в окружающей действительности. Различение звуков и простых 

звукосочетаний в речи в связи с наблюдением окружающей действительности и играми. 

Выработка у обучающихся умения отчётливо повторять произносимые учителем слова и 

фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук – лук, стол – стул, 

палка – лапка). Деление простого предложения на слова. Деление простых слов на слоги. 

Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м), различение их в словах. 

Уточнение и различение зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространённых цветов. Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов 

(домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, ёлочка). 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся добукварного периода 

К концу добукварного периода обучающиеся должны уметь делить предложения (из 

двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, 

владеть графическими навыками. 

 

Букварный период (85 ч.) 

1-й этап 

      Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

     Правильное и отчётливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и 

в конце слова. 

      Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум), чтение этих слов с 

протяжным произношением. 

       Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 

Составление и чтение слов из этих слогов. 

        Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

2-й этап 

        Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

        Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, 

определение местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

        Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных 

звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. 

         Составление слов и чтение из двух усвоенных слоговых структур (ма – ма, мы – 

ла). 

         Образование и чтение трёхбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога 

(сом). 



         Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, 

х, н. р. 

        Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из 

двух слогов. 

3-й этап 

         Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и. з, в, ж, б, г, д, й, ь, 

т. 

         Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, 

в середине, в конце). 

         Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твёрдыми и мягкими 

согласными в начале слога (на, ли, лук, вил). 

         Чтение предложений из двух – трёх слов. 

        Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв: у, п, т, 

к, в, г, з, ж, и, б, д. 

     Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо хорошо 

знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

4-й этап 

      Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

      Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных 

звонких и глухих; твёрдых и мягких. 

       Отчётливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

       Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв: е, я, ю, 

ц, ч, щ, ф, э. 

        Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур. Письмо под диктовку слов и предложений из 

двух – трёх слов с предварительным разбором с учителем. 

 

                                                        2 класс 

Первое полугодие 

Содержание чтения: короткие рассказы, стихотворения и загадки о жизни детей в 

семье, в школе, о школьных обязанностях, о дружбе и взаимопомощи, о временах года, о 

жизни животных и др. 

Лексические темы. «Осень пришла – снова в школу пора», «В гостях у сказки», 

«Почитаем — поиграем», «Животные рядом с нами», «Ой ты, зимушка-зима», «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Весна идёт», «Чудесное рядом», «Лето красное». 

Техника чтения. 

 Плавное чтение по слогам, без искажения звукового состава небольших, простых по 

содержанию и структуре слов и предложений, рассказов и стихотворений, тексты которых 



даны в послоговой разбивке. Чтение слогов и слов, включённых в таблицы, для закрепления 

и дифференциации слоговых структур, пройденных в 1 классе: 

• слогов и слов со стечением согласных; 

• слогов и слов с оппозиционными звуками; 

• слогов и слов с разделительными ь и ъ; 

• слогов и слов со сходными буквенными знаками. 

Совершенствование звуковой культуры речи: закрепление правильного 

звукопроизношения, развитие чёткой дикции на основе чтения слоговых структур и 

выполнения специальных упражнений; выразительное произнесение чистоговорок и 

коротких стихотворений вместе с учителем! Сознательное чтение. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение слов и предложений по заданию учителя. 

Соотнесение слов и предложений с иллюстративным материалом. Разучивание небольших 

загадок, потешек и стихотворений с голоса учителя; воспроизведение их в игровой ситуации. 

Второе полугодие 

Содержание чтения: небольшие по объёму произведения устного народного 

творчества: сказки и отрывки из них: игровые песни; рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных авторов на темы, связанные с жизнью и бытом детей, с окружающей их 

природой, с решением морально-этических проблем. 

Техника чтения. 

Чтение без искажения звукового состава слов с правильным ударением в них. Плавное 

чтение по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами двусложных слов с 

простыми слоговыми структурами. Предварительное чтение трудных слов текста (речевая 

зарядка). Соблюдение интонации конца предложения и пауз между предложениями. 

Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений по образцу учителя. Сознательное 

чтение. Прослушивание текста с установкой на адекватное эмоциональное восприятие (кто 

из героев понравился; какой рассказ по настроению — весёлый или грустный; что было 

страшного в рассказе и т. д.).Знакомство с новыми словами с опорой на наглядные средства. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. Нахождение в тексте предложений, 

подтверждающих правильность ответа. Установление с помощью учителя простых 

смысловых связей между событиями и поступками героев Соотнесение предложений и 

абзацев текста с иллюстративным материалом. Элементарная оценка прочитанного: хороший 

или плохой поступок, хорошее или плохое событие (почему?). Опора в оценке на 

собственный опыт. Соотнесение содержания и его заглавия. Использование наводящих 

вопросов для выяснения главной мысли произведения («Хорошо или плохо поступили 

мальчики, не отогнав большую собаку от маленького котёнка?). 

Развитие речи.  

Выработка умения правильно строить предложения при ответе на вопросы. Правильное 

интонирование предложений по образцу учителя. Передача содержания произведения по 



вопросам учителя или по заданиям в книге для чтения. Пересказ с опорой на картинно-

символический план к каждому предложению, на серию сюжетных картинок или меловой 

рисунок на доске. Разучивание небольших стихотворений с голоса учителя, выразительное 

их чтение по подражанию. 

Внеклассное чтение 

Чтение детских книг учителем с обязательным рассматриванием иллюстраций. 

Запоминание названия книги, её автора и основного содержания (о чём или о ком 

книга).Самостоятельное чтение книг из классной библиотечки. Мотивация самостоятельного 

чтения: предоставление выбора книги по желанию ученика, организация игры с наглядным 

отражением её результатов, драматизация прочитанного, участие в праздниках детской 

книги. Основные требования к умениям учащихся за год. 

 

3 класс 

Техника чтения 

      Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним 

под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

      Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

      Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

 

 Сознательное чтение 

      Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

      Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом 

детей и с содержанием другого знакомого текста. 

      Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к 

выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

Развитие речи 

      Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

      Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

      Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

      Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед 

классом. 

Внеклассное чтение 

      Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и 

постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

      Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и 

объяснение иллюстраций. 



 

                                                              4 класс 

Произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, потешки, сказки. 

Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков, 

современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их 

взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Лексические темы: "Школьная жизнь", "Листьям время опадать", "Делу время, потехе 

- час", "О братьях наших меньших", "Поёт зима, аукает", "Жизнь дана на добрые дела", "В 

мире волшебной сказки", "Весна, весна! И все ей рады", "Смешные истории", "Родная 

земля", "Лето пришло". 

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографичекое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для передачи соответствующего содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, 

подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и т.д.). 

Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление 

причинности событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и 

вопросы учителя. Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи (добро побеждает зло, ложь до 

добра не доведёт; поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, и др.). 

Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения, обращаясь за ответом к 

учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может 

идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение 

учащимися непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). 

Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из данных 

учителем. 



Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием 

приёмом, приёмов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному плану к рассказу и 

др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не повторяясь, 

можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было, и др.). 

Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и 

выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание 

заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. 

Отчёт о прочитанной книге перед классом на уроках чтения. 

 Форма промежуточной аттестации по предмету предполагает в 1-2 классе проверку 

навыка чтения (слогов, слов, предложений), в 3-4 классе проверку техники чтения текстов. 

3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Чтение":  

3.1 Минимальный уровень: осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми 

словами; пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной 

работе по оценке поступков героев и событий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких 

стихотворений.  

3.2. Достаточный уровень: чтение текста после предварительного анализа вслух целыми 

словами (сложные по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; ответы на вопросы педагогического работника 

по прочитанному тексту; определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; определение 

главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; чтение диалогов 

по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического 

работника, картинный план или иллюстрацию; выразительное чтение наизусть 7-8 

стихотворений.  

Для детей с умственной отсталостью не может быть единого стандарта, так как возможности в 

развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. Освоение 

обучающимися программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 

двух видов результатов:  

 Личностных; 

 Предметных.  

    Личностные результаты освоения программы включают: 

 индивидуально-личностные качества  

 социальные (жизненные) компетенции обучающейся 

 социально значимые ценностные установки. 



        Личностные результаты формируются за счет реализации программ отдельных 

предметов, ку3рсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной деятельности, 

так и программ формирования базовых учебных действий, воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекционной работы. 

Личностные результаты освоения программы 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы определяет два уровня:  



 минимальный  

 достаточный.  

          Достаточный уровень не является обязательным.  

     Предметные результаты освоения с учетом особенностей и возможностей 

обучающихся. 

 

Минимальный и достаточный уровни 

1 класс 

 

Минимальный уровень: 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметами и картинками; 

- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по  

содержанию, опираясь на наглядные средства. 

 

Достаточный уровень:  

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 

 

 

2 класс 

Минимальный уровень: 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметами и картинками; 

- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по  

содержанию, опираясь на наглядные средства. 

 

Достаточный уровень:  

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 

3 класс 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 



- выразительное чтение наизусть стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 5-6 стихотворений. 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 



пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

     4. Тематическое планирование 

 

1 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем  

 

Кол-во 

часов 

1 Добукварный период 

 

14 

2 Букварный период  

 
85 

3 Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Сс, Хх 

 

10 

4 Изучение звуков и букв: Нн, ы, Лл, Шш, Рр 

 

14 

5 Изучение звуков и букв: Кк, Пп, Ии, Зз, Вв, Жж, Бб, Гг, Дд, Йй, ь, 

Тт 

36 

6 Изучение звуков и букв: Ее,Яя, Юю, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ 

 

25 

 Всего 99 

 

2 класс 

 

№ п/п Темы Кол-во часов  

1 Осень пришла – в школу пора! 

 

16 

2 Почитаем – поиграем 

 

9 

3 В гостях у сказки 

 

13 

4 Животные рядом с нами 

 

13 

5 Ой ты, зимушка-зима! 

 

17 

6 Что такое хорошо и что такое плохо 

 

18 

7 Весна идет 

 

20 

8 Чудесное рядом 

 

14 

9 Лето красное 

 

16 

 Всего 

 
136 

 

3 класс 

№ п/п Темы Кол-во часов  

1 Здравствуй, школа! 8 

2 Осень наступила 10 



3 Учимся трудиться 13 

4 Ребятам о зверятах 13 

5 Чудесный мир сказок 10 

6 Зимушка - Зима 18 

7 Так нельзя, а так можно 11 

8 Весна в окно стучится 20 

9 Веселые истории 8 

10 Родина любимая 9 

11 Здравствуй, лето! 15 

 Всего 

 
136 

 

4 класс 

№ п/п Темы Кол-во часов  

1 Школьная жизнь 10 

2 Время листьям опадать 13 

3 Делу - время, потехе - час 6 

4 В мире животных 13 

5 Жизнь дана на добрые дела 9 

6 Зима наступила 24 

7 Весёлые истории 10 

8 Полюбуйся, весна наступает... 14 

9 В мире волшебной сказки 11 

10 Родная земля 12 

11 Лето пришло 14 

 Всего 136 

                                      

                                            5. Учебно-методический комплект  

Букварь. 1 класс: учебник для общеобразоват. организаций,  реализующих  адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова 

М. И. – М.: "Просвещение" 2017 г.  

Букварь. 1 класс: учебник для общеобразоват. организаций,  реализующих  адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 2 Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова 

М. И. – М.: "Просвещение" 2017 г.  

Чтение. 2 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 1 /С.Ю. Ильина, /-4-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2018.  



Чтение. 2 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 2 /С.Ю. Ильина, /-4-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2018. 

Чтение. 3 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 1 /С.Ю. Ильина, А.А. Богданова/-6-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 2018. 

Чтение. 3 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 2 /С.Ю. Ильина, А.А. Богданова/-6-е / изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 2018. 

Чтение. 4 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 1 /С.Ю. Ильина, /-4-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2018. 

Чтение. 4 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. Ч. 2 /С.Ю. Ильина, /-4-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2018. 

 

                 6. Календарно тематическое планирование по чтению. 3 класс. 

№ Название темы К-

во  

час 

             Дата 

план факт 

 Здравствуй школа!    

1 М. Садовский «Сентябрь» 1 4.09  

2 По В. Воскобойникову «Веселая улица» 1 5.09  

3 В. Берестов «Первое сентября» 1 7.09  

4 По В. Драгунскому «Завтра в школу». 1 7.09  

5 По Э. Шиму «Пятерки» 1 11.09  

6 В. Берестов «Котенок хочет в школу». В. Бирюков «Кто лучшим 

будет» 

1 12.09  

7 По В. Хомченко «Обида» 1 14.09  

8 А. Аксенова «Наша учительница» 1 14.09  

9 Обобщающий урок по  разделу «Здравствуй школа!» 1 18.09  

 Осень наступила…    

10 О. Высотская «Осень» 1 19.09  

11 По Ю. Ковалю «Последний лист» 1 21.09  

12 А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» 1 21.09  

13 По Н. Сладкову «Сентябрь на дворе» 1 25.09  

14 В.Степанов «Воробей». 1 26.09  

15 По А. Баркову «Лето на веревочке» 1 28.09  

16 Е. Благинина «Улетают, улетели…» 1 28.09  

17 По Л.Воронковой  «За кормом для птиц»  1 2.10  

18 Г. Ладонщиков «В октябре» 1 3.10  

19 По Н. Сладкову «Страшный невидимка» 1 5.10  

20 А. Плещеев «Осень наступила» 1 5.10  

21 По Н. Абрамцевой «Сказка об осеннем ветре» 1 9.10  

22 Обобщающий урок по  разделу «Осень наступила». Доскажи 

словечко. 

1 10.10  

 Учимся трудиться.    

23 Ю. Тувим «Все для всех» 1 12.10  

24 По Д. Габе «Работа». 1 12.10  

25 В. Орлов «Мои помощники» 1 16.10  

26 По А. Потаповой «Бабушка и внучка»  1 17.10  

27 Б. Заходер «Повара» 1 19.10  

28 По М. Дружининой «Сюрприз».  1 19.10  

29 О. Высотская «Маргаритка»  1 23.10  



30 По В. Хомченко «Пуговица» 1 24.10  

31 Г. Ладонщиков «Портниха»  1 26.10  

32 В.Осеева «Пуговица» 1 26.10  

33 По В. Голявкину «Как я помогал маме мыть пол» 1 6.11  

34 По С. Баруздину «Как Алешке учиться надоело» 1 7.11  

35 Дж. Родари «Чем пахнут ремесла».   1 9.11  

36 Обобщающий урок по  разделу «Учимся трудиться.» 1 9.11  

 Ребятам о зверятах.    

37 По Е. Чарушину «Лисята» 1 13.11  

38 По Н. Сладкову «Лисица и ёж». Е. Тараховская «Заяц» 1 14.11  

39 По М. Пришвину «Еж» 1 16.11  

40 По А. Баркову «Материнская забота»  1 16.11  

41 По Г. Снегирёву «Белёк». 1 20.11  

42 В. Приходько «Пин и Гвин». 1 21.11  

43 По Б. Житкову «Галка» 1 23.11  

44 По В. Гаранжину «Куринный воспитанник» 1 23.11  

45 По М. Тарловскому «Добрый волк» 1 27.11  

46 По Н. Носову «Живая шляпа» 1 28.11  

47 По Н. Павловой  «Котята» 1 30.11  

48 В. Берестов «Кошкин щенок» 1 30.11  

49 По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль» 1 4.12  

50 Обобщающий урок по   разделу «Ребятам о зверятах.» 1 5.12  

 Чудесный мир сказок    

51 Русская народная сказка «Лиса и журавль» 1 7.12  

52 Русская народная сказка«Храбрый баран» 1 7.12  

53 Русская народная сказка«Лиса и тетерев» 1 11.12  

54 Украинская народная сказка «Овечка и волк» 1 12.12  

55 Башкирская народная сказка «Медведь и пчёлы» 1 14.12  

56 Таджикская народная сказка «Тигр и лиса». 1 14.12  

57 Французская народная сказка«Лиса и куропатка» 1 18.12  

58 Абхазская народная сказка «Куцый хвост» 1 19.12  

59 Удмуртская народная сказка «Глупый котёнок» 1 21.12  

60 Обобщающий урок по  разделу «Чудесный мир сказок» 1 21.12  

 Зимушка зима.    

61 Промежуточная аттестация 1 25.12  

62 Русская народная песня «Ой ты, зимушка-зима!». По В. Бианки 

«Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз»  

1 26.12  

63 М. Садовский «Декабрь» 1 28.12  

64 По Л. Воронковой «Как елку наряжали» 1 28.12  

65 С. Попов «В новогоднюю ночь»  1 9.01  

66 По А. Усачеву «Как Дед Мороз сделал себе помощников» 1 11.01  

67 По А. Потаповой «Такой вот герой» 1 11.01  

68 С. Есенин «Зима» 1 15.01  

69 С. Суворова «Подарок» 1 16.01  

70 По В. Голявкину «У Ники новые лыжи»  1 18.01  

72 И.Шевчук «С прогулки» 1 18.01  

73 По М. Быковой «Неудачная находка»  1 22.01  

74 И. Суриков «Детство»  1 23.01  

75 По Е. Чарушину «Что за зверь?» 1 25.01  

76 По Э. Шиму «Не стучать – все спят».   1 25.01  

77 В. Степанов «Зайка» 1 29.01  

78 По Н. Сладкову «Еловая каша»  1 30.01  

79 З. Александрова «Снежок» 1 1.02  

80 По Е. Баруздину «Коллективная печка» 1 1.02  

81 Обобщающий урок по  разделу «Зимушка зима». Доскажи 1 5.02  



словечко 

 Так нельзя, а так можно.    

82 По А. Ягафаровой «Снегирь и Синица» 1 6.02  

83 По В. Хомченко «Птица-синица» 1 8.02  

84 Г. Ладонщиков «Дельный совет» 1 8.02  

85 По Л. Толстому «Косточка» 1 12.02  

86 По С. Георгиеву «Праздничный стол» 1 13.02  

87 В. Берестов «За игрой».  1 15.02  

88 С. Баруздин «Бревно» 1 15.02  

89 А.Седугин «Как Артёмка котёнка спас» 1 19.02  

90 По В. Осеевой «Подвиг» 1 20.02  

91 По В. Бирюкову «Лесные доктора» 1 22.02  

92 Обобщающий урок по  разделу «Так нельзя , а так можно» 1 22.02  

 Весна в окно стучится    

93 Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 1 26.02  

94 По В. Бирюкову «Весенняя песня» 1 27.02  

95 Украинская народная песня «Веснянка» 1 29.02  

96 По Э. Шиму «Сосулька»  1 29.02  

97 Русская народная песня «Выгляни, Солнышко…» 1 4.03  

98 С. Вербова «Мамин портрет» 1 5.03  

99 П. Синявский «Разноцветный подарок» 1 7.03  

100 А.Седугин «Тихо-тихо» 1 7.03  

101 Р.Сеф «Лицом к весне» 1 11.03  

102 С. Вербова «Ледоход» 1 12.03  

103 По Р. Фархади «Сон медвежонка».  1 14.03  

104 Г. Ладонщиков «Медведь проснулся» 1 14.03  

105 По В. Бианки «Заяц на дереве»  1 18.03  

106 С. Погореловский «Наши гости» 1 19.03  

107 По Г. Скребицкому «Скворушка» 1 21.03  

108 И. Белоусов «Весенняя гостья». 1 21.03  

109 По К. Ушинскому «Пчелки на разведках» 1 4.04  

110 По А. Баркову «Тюльпаны» 1 4.04  

111 Обобщающий урок   по  разделу «»  Доскажи словечко 1 8.04  

 Весёлые истории.    

112 Р. Фархади «Перепутаница» 1 9.04  

113 По Г. Остеру «Эхо» 1 11.04  

114 А.Шибаев «Кто кем становится» 1 11.04  

115 А.Усачёв «Волшебный барабан» 1 15.04  

116 М. Пляцковский «Шишки» 1 16.04  

117 По Ю. Степанову «Портрет» 1 18.04  

118 М. Бородицкая «Булочная песенка» 1 18.04  

119 Обобщающий урок по  разделу «Весёлые истории.» 1 22.04  

 Родина любимая.    

120 Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине» 1 23.04  

121 По К. Ушинскому «Наше Отечество» 1 25.04  

122 По Т. Кудрявцевой «Флаг России»  1 25.04  

123 М. Ильин «Главный город страны». 1 29.04  

124 В. Степанов «Песня». 1 30.04  

125 А. Усачев «День Победы». 1 2.05  

126 По С. Баруздину «Страшный клад» 1 2.05  

127 По С. Алексееву «Тульские пряники» 1 6.05  

128 Обобщающий урок по  разделу «Родина любимая». 1 7.05  

 Здравствуй, лето!    

128 А. Усачев «Что такое лето?» 1 13.05  

129 По Л. Воронковой «Что сказала бы мама?» 1 14.05  



130 М. Дружинина «Земляника» 1 16.05  

131 По В. Хомченко «Куда исчез гриб?». По В. Бианки «Еж-

спаситель» 

1 16.05  

132 Итоговый контроль 1 20.05  

133 Р. Фархади «Жарко» 1 21.05  

134 По Э. Шиму «Верное время». 1 23.05  

135-

136 

Обобщающий урок по  разделу «Здравствуй, лето!» Доскажи 

словечко 

2 23.05 

24.05 
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