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Литературное чтение Программа // Программы для специальных 

общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1–4, 

Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012. Примерной программы по 

литературному чтению, авторской программы Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (УМК 
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I.Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа (вариант 7.2.) учебного предмета литературного 

чтения для 1 класса составлена на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Устава МБОУ Первомайской  СОШ, адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ Первомайской СОШ,  

примерной программы по литературному чтению, авторской программы Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (УМК «Школа 

России»). 

Основной целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является 

формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и активизация 

словаря, совершенствование фонематического слуха,  осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. При этом решаются следующие задачи: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-развитие коммуникативных умений; 

-развитие нравственных и этических чувств; 

-развитие способностей к творческой деятельности. 

Реализация адаптированной рабочей программы предполагает, что обучающийся с ОВЗ 

(вариант 7.2) (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР:  

- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется: 

--владением техникой чтения; 

-приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

-знанием книг и умением их выбирать; 

        сформированностью духовной потребности в книге и чтении 



Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

1.Оосвоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге: 

- формирование у младших школьников осмысленного читательского навыка, т.е. в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной 

информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

2.Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой: 

- формирование умения работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире, составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе: 

- понимание художественного произведения как особого вида искусства; 

формирование умения определять его художественную ценность и анализировать (на 

доступном уровне) средства выразительности; 

-  развитие умения сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, музыка); 

- находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать 

свои художественные произведения на основе прочитанного. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; 

Понимание духовной сущности произведения: 

- знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 
Коррекционные задачи: 

– работать над совершенствованием полноты зрительных, слуховых ощущений; 

обогащать чувствительный опыт обучающихся; корригировать представления о 

жизни, природе, обществе; 

– работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи произвольного, 

сознательного запоминания; совершенствовать быстроту, полноту и точность 

восприятия словесного материала; развивать словесно – логическую, образную, 

зрительную память; 

– развивать умение распределять внимание; проверять правильность собственных 

действий – следить за своей речью, перечитывать прочитанное; развивать 

целеустремлённость, внимание; 

– развивать импрессивную и экспрессивную сторону речи; формировать 

коммуникативность функций речи, диалогическую и монологическую речь; 

преодолевать речевой негативизм; 

– учить выделять главное, существенное; учить делать выводы; развивать умение 

понимать связь событий и строить последовательные умозаключения; 



– формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое до конца, 

вырабатывать умения преодолевать трудности, расширять и совершенствовать круг 

культурных потребностей). 

 

 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг 

к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 

опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе 

и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

адаптированной программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 



обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

- осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

- читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

- различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

-  действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 

героев; 

- различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 

- анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

- читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Обучающиеся  научатся: 

- различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 - называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять 

загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами; 

- находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования и пр.); 

- знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, 

потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 



общего образования 

 

Общие положения Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения 

Программы и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Оценка на единой критериальной основе, формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. Особенности новой 

системы оценки связаны с новым пониманием образовательных результатов.  

К основным результатам начального образования относятся: 

 - формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе;  

- воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Из приведённых выше требований следует, что система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО выступает: 

 - как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь 

между требованиями Стандарта и образовательной деятельностью; 

 - как средство обеспечения качества образования;  

- как регулятор образовательной деятельности;  

- как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи:  

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР;  

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий;  

3)обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов 

начального общего образования; 4)предусматривать оценку достижений обучающихся 

(итоговая оценка обучающихся, освоивших адаптированную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности МОУ школа №6. 

5)позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или школы, системы образования в целом. 



Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся.  

 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться 

на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях.  

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования В соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП НОО. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. Система оценки предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 

  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 – «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»),т.е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

 – «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5- 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО (далее Стандарт) и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). В процессе оценки используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 



письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Неспособность обучающегося с ЗПР освоить 

вариант 7.2 Программы в полном объеме не должна служить препятствием для 

продолжения ее освоения. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания Программы он может быть переведен на обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР Программы является достижение 

предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения 

программы коррекционной работы. Итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием Программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

 

 

• Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с задержкой 

психического здоровья.  

• Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий . Категория обучающихся с ЗПР – наиболее 
многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 
фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 
нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 
разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 
нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все 
обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. У обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития 
поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 
выраженности первичного, как правило, биологического по своей природе) нарушения, 
но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 
при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 
до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 
помощи. Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 



развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 
срокам с образованием здоровых сверстников. Дифференциация образовательных 
программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 
дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 
структурой нарушения психического развития. АООП НОО (вариант 7.2) адресована 
обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 
возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 
функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др.  

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня  

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 
связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 
эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  

 

II.Общая характеристика учебного предмета  

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в 

системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, 

умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. 

Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» оказывает положительное влияние 

на общую успеваемость обучающегося по всем предметным областям. Однако даже у 

школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками правильного, 

осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны со сложной 

структурной организацией чтения.   

У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения 

навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо 

запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. 

Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной 

деятельности затрудняют овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая 

ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не могут 

установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки 

лексико-грамматической стороны и связной речи.   

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки 

и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое 

высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить 

информацию в словарях и др.  

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение» позволяет 

младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть 

затруднения в формировании навыка чтения. Работа на уроке направлена на формирование 

языкового анализа и синтеза как основы, на которой формируется позиционный принцип 

чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, 



помогает научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие 

при обучении чтению.  

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об окружающем 

мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения отдельных слов 

и содержания текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя учатся 

самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых 

слов и выражений.  

Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в 

прочитанном тексте мысль, установить временные, - связи, охарактеризовать действующих 

лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся в правильном интонировании 

при чтении.  

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует 

пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний 

об окружающей действительности, речевому развитию учащихся, преодолению 

специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное 

влияние на весь процесс обучения младшего школьника, имеющего ЗПР.   

В процессе реализации данного учебного предмета формируются навыки правильного, 

сознательного, беглого и выразительного чтения, которые необходимы младшим 

школьникам с ЗПР для усвоения программного материала по всем предметам учебного 

плана.   

Умение передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение к 

прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, умение 

воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из 

необходимых условий успешного обучения. Умение различать в тексте слова, объяснять и 

использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства 

выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Умение 

отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их, 

объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым 

школьным навыком.  

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии учебников 

«Школа России», в частности, в 1 классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве 

учебника по литературному чтению используется учебник «Азбука» авторов   

В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной. В ходе обучения в 1 

классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую функцию, младший школьник 

с ЗПР осваивает чтение, приобретает первоначальные навыки работы с учебной книгой, 

обогащает словарный запас, учится строить учебное высказывание, использовать знаков-

символические средства.  

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в общую 

систему коррекционно-развивающей работы, направленную на удовлетворение 

специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.   

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

школьника пробуждается интерес к чтению, желание им овладеть, совершенствуется 

связное высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания 

своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления.  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно связано с освоением 

других учебных предметов предметной области «Филология» (предмет «Русский язык»). 

Его реализация способствует преодолению затруднений в усвоении учебных предметов, 



относящихся к другим предметным областям, т.к. развитие умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах помогает усвоению программного материала. В процессе 

слушания и чтения происходит знакомство с новыми словами, значение которых 

объясняется и закрепляется в процессе неоднократного повторения. Расширение и 

уточнение словарного запаса способствует лучшему пониманию условий математических 

задач, повышает качество ответов на уроках «Окружающий мир».  

Кроме того изучение предмета «Литературное чтение» способствует коррекции 

мыслительной деятельности. При изучении художественных произведений у младших 

школьников с ЗПР совершенствуются базовые мыслительные операции. Развитие речи на 

уроках литературного чтения является базой для преодоления алекситимии (неумения 

говорить о своих эмоциях и чувствах), типичной для младшего школьника с ЗПР.  

Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной деятельности, в 

частности, для программы духовно-нравственного развития, так как изучаемые 

произведения преимущественно имеют нравственный потенциал. Дети начинают 

осознавать красоту родной природы, анализируют поступки героев, учатся их оценивать.  

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия», поскольку позволяет своевременно заметить признаки 

специфических нарушений чтения и совместно с логопедом работать над преодолением 

дислексии.  

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в общности понимания роли 

чтения для эмоционального развития ребенка, преодоления нарушений поведения. При 

усвоении программного материала по учебному предмету «Литературное чтение» 

учащиеся овладевают определенными умениями и способами деятельности: учатся 

умениям ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящую работу, следить за правильностью выполнения задания, рассказывать о 

проведенной работе и давать ей оценку.  

  

III.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 
Личностные результаты: 
- чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и 

изменяющемся мире;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности,  на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

--развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду и 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
-способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для её решения; 

-сформированность на начальном этапе умений планировать   учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

-сформированность на начальном этапе умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

-умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: умение осознанно сроить речевое высказывание  в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной форме 

-начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

-начальные умения излагать своё мнение и аргументировать; 

-начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по  родовидовым признакам, установления аналогий, причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: 

-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и свою точку зрения; 

-умение определять общую цель и пути её достижения; 

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

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

-первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

-умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умений 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 



элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

-умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

-умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. 

К блока «концу изучения Литературное чтение-обучение грамоте»  учащиеся научатся: 

-Под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 

источников 

-Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм. 

-Делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план. 

-Передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого). 

-Высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

К концу изучения блока «Литературное чтение»  учащиеся получат возможность 

научиться: 

-Понимать прочитанное по ходу чтения. 

  -Определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его                             

поступкам. 

-Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции 

IV. Содержание программы 

Литературное чтение 1 класс (обучение грамоте)  

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Обучение грамоте 

Обучение грамоте 



Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные 

ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских 

народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные 

качества (отношение к природе, людям, предметам).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление  на   примере   не   менее   шести   произведений 

К. Д. Ушинского, Л. Н.  

Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. Ермолаева,  Р. С. 
Сефа, С.  

В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических 

понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.  

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх    доступных    произведений    А. С. 



Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А.  

Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений).  

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, 

их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 
фольклорных жанров.  

Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума,  
сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания 

понимания жизненных правил.  

 Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — 

герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание  нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных.  

 Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений 

о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. 

Благининой, А. Л.  

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. 

Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность 

одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви 

и заботы о родных людях.  
Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

 

                          V.Место учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с календарным учебным графиком работы МБОУ Первомайской СОШ, 

расписанием уроков на 2023-2024 учебный год количество часов по литературному  чтению 

в 1 классе составляет 4 часа в неделю – 132 часа в год. В связи с праздничными днями и 

перенесенными выходными днями (Постановление Правительства РФ №1505 от 29.08.22 

№ 1314 от 10.08.2023 «О переносе выходных дней в 2023-2024 годах») произошло 

уплотнение учебного материала. Недостаток учебного времени компенсирован путём 

интеграции тем курса. Программа будет пройдена за 131 час. 



     VI.Календарно – тематическое планирование  

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во часов Дата 

Индив.обуч Самост. 

обуч 

Дстант.обуч По 

плану 

По 

факту 

 Подготовительный 

этап. 

     

1 «Азбука» — первая 

учебная книга (с. 2—

3) 

1   1.09  

2 Здравствуй, школа! 

Устная и письменная 

речь. Предложение (с. 

4—5) 

1    

4.09 

 

 

 

3 Кто любит трудиться, 

тому без дела не 

сидится. Предложение 

и слово (с. 6—7 

1   5.09  

4 Люби всё живое. 

Слово и слог (с. 8—9 

1   6.09  

5 Не нужен и клад, 

когда в семье лад. 

Слог. Ударение (с. 

10—11) 

1   7.09  

6 Согласие крепче 

каменных стен. Звуки 

в окружающем мире и 

речи (с. 12—13) 

1   11.09  

7 Край родной, навек 

любимый. Гласные и 

согласные звуки (с. 

14—16) 

1   12.09  

8 Век живи, век учись. 

Как образуется слог?  

(с. 16—17) 

1   13.09  

9  Азбука — к мудрости 

ступенька. Звук [а]. 

Буквы А, а; их 

функции (с. 20—23 

3   14.09 

 

 

10 

11 

Кто скоро помог, тот 

дважды помог. Звук 

[о]. Буквы О, о; их 

функция в слоге  

слиянии (с. 24—27) 

2    19.09 

20.09                                      

 

12 Нет друга — ищи, а 

нашёл — береги. Звук 

[и]. Буквы И, и; их 

функция в слоге- 

слиянии (с. 28—31) 

1   21.09  

13 

14 

15 

Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться. 

Звук [ы]. Буква ы, её 

3   25.09 

26.09 

27.09 

 



функция в слоге 

слиянии (с. 32—35) 

16 Ученье — путь к 

уменью. Гласный звук 

[у]. Буквы У, у, их 

функция в слоге-

слиянии (с 36-37) 

2   28.09  

 

17 

 Труд кормит, а лень 

портит. Звуки [н], [н’]. 

Буквы Н, н (с. 40—43) 

1   2.10  

18 Труд кормит, а лень 

портит. Звуки [н], [н’]. 

Буквы Н, н (с. 40—

43). 

1   3.10  

19 Старый друг лучше 

новых двух. Звуки [с],  

[с’]. Буквы С, с (с. 

44—47) 

1   4.10  

20 Старый друг лучше 

новых двух. Звуки [с], 

[с’]. Буквы С, с (с. 

44—47) 

1   5.10  

 

21 

Каков мастер, такова и 

работа. Звуки [к],  

[к’]. Буквы К, к (с. 

48—51) 

1   9.10 

 

 

22 А. С. Пушкин. 

«Сказки». Звуки [т], 

[т’]  (с. 52—54) 

1   10.10  

23 Согласные звуки [т], 

[т’]. Буквы Т, т (с. 

55—57) 

1   11.10  

 

24 

К. И. Чуковский. 

«Сказки». Звуки [л], 

[л’]. Буквы Л, л (с. 

58—63) 

1   12.10  

 

25 

А. С. Пушкин. «Сказка 

о рыбаке и рыбке».  

Согласные звуки [р], 

[р’]. Буквы Р, р(с.  

64—67) 

1    

16.10 

 

26 А. С. Пушкин. «Сказка 

о рыбаке и рыбке».  

Согласные звуки [р], 

[р’]. Буквы Р, р (с.  

64—67 

1   17.10  

27 Век живи, век учись. 

Звуки [в], [в’]. Буквы 

В, в (с. 68—71) 

1   18.10  



28 Век живи, век учись. 

Звуки [в], [в’]. Буквы 

В, в (с. 68—71) 

1   19.10  

 

29 

Русская народная 

сказка. Звуки [й’э], 

[’э]. Буквы Е, е (с. 

72—77) 

1   23.10  

30 Красуйся, град 

Петров! Звуки [п], 

[п’]. Буквы П, п (с. 

78—83)   

1    

24.10 

 

31 Красуйся, град 

Петров! Звуки [п], 

[п’]. Буквы П, п (с. 

78—83)   

1   25.10  

32 

33 

Москва — столица 

России. Звуки [м], 

[м’]. Буквы М, м (с. 

84—89) 

Письмо изученных 

букв. 

2    

26.10 

7.11 

 

34 О братьях наших 

меньших. Звуки [з], 

[з’]. Буквы З, з (с. 90—

93) 

1   8.11  

35 

 

Закрепление умения 

чтения предложений с 

буквами З, з (с. 92—

95) 

1   9.11 

 

 

36 А. С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане...». Звуки [б], 

[б’]. Буквы Б, б (с. 

96—98) 

   13.11  

37 Закрепление знаний о 

буквах Б, б.  

Сопоставление букв Б 

— П (с. 98—100) 

1   14.11  

38 Чередование звонких 

и глухих согласных. 

Чтение текстов с 

изученными буквами 

(с.  

99—103) 

1   15.11  

39 Терпение и труд всё 

перетрут. Звуки [д],  

[д’]. Буквы Д, д. (с. 

104—106) 

1   16.11  

40 Буквы Д, д 

(закрепление). 

Сопоставление букв Д 

1   20.11  



— Т в слогах и словах.    

(с. 108— 109) 

 

41 

 

Чередование звонких 

и глухих согласных. 

Чтение текстов с 

изученными буквами 

1   21.11  

42  Россия — Родина моя. 

Звуки [й’а], [и’а]. 

Буквы Я, я. Двойная 

роль букв Я, я.  (с.  

110—112 

1   22.11  

43 Чтение текстов с  

изученными буквами 

(с. 112, 116—117) 

   23.11  

 

44 

Не делай другим того, 

чего себе не  

пожелаешь. Звуки [г], 

[г’]. Буквы Г, г. (с.  

118—120) 

1   27.11  

45 

46 

Закрепление знаний о 

буквах Г,  г. 

Смысловая связь слов 

в предложении.   

(с. 121—123) 

2   28.11 

29.11 

 

47 Делу время, а потехе 

час. Звук [ч’]. Буква Ч. 

Правописание 

сочетаний ЧА — ЧУ. 

(с. 4—5, 7) 

1   30.11  

48 Буква Ч (закрепление) 

(с. 6—9) 

1   4.12  

49 

50 

Красна птица 

опереньем, а человек 

уменьем. Буква Ь как 

показатель мягкости 

согласных звуков (с. 

10—13)  

1   5.12 

6.12 

 

 

51 . Ь как показатель 

мягкости согласных 

звуков (с. 13—15) 

1   7.12  

52 Мало уметь читать, 

надо уметь думать. 

Звук [ш]. Буквы Ш, ш 

(с. 16—19) 

1   11.12  

53 Буква Ш 

(закрепление) (с. 20—

23) 

1   12.12  

54 Буква Ш 

(закрепление) (с.23) 

1   13.13  



 

55 

 

 

Где дружбой дорожат, 

там враги дрожат. 

Звук [ж]. Буквы Ж, ж 

(с. 24—27) 

1   14.12  

56 Звук [ж]. Буквы Ж, ж 1   18.12  

57 Буквы Ж, ж, сочетания 

ЖИ  ШИ 

(закрепление).  (с. 27—

29) 

1   19.12  

 

58 

 Люби всё живое. 

Звуки [й’о], [’о]. 

Буквы Ё, ё (с. 30—32) 

1   20.12  

59  Буква Ё (закрепление) 

(с. 30—33) 

1   21.12  

60 Жить — Родине 

служить. Звук [й’]. 

Буква Й (с. 34—37) 

1   25.12  

61 Звук [й’]. Буква Й (с. 

34—37) 

1   26.12  

62 Без труда хлеб не 

родится никогда. 

Звуки  

[х], [х’]. Буквы Х, х (с. 

38—39, 42) 

1   27.12 

 

 

 

63 Чтение текстов о 

животных. 

Закрепление знаний о 

буквах Х, х (с. 40, 

43—44) 

1   28.12  

64 С. Я. Маршак. «Сказка 

о глупом  мышонке». 

Звуки [й’у], [’у]. Буквы 

Ю, ю.  

(с. 46—47) 

1   9.01  

 

65 

Делу время, потехе 

час. Звук [ц]. Буквы Ц, 

ц (с. 50—52) 

1   10.01  

66 Звук [ц], буквы Ц, ц 

(закрепление)(с. 53— 

55) 

1   11.09 

 

 

67 Как человек научился 

летать. Звук  

[э].Буквы Э, э (с. 56—

58) 

 

1 

  15.01  

68 Гласный звук [э], 

буквы Э, э 

(закрепление)  

(с. 60—61) 

   16.01  

69 Русская народная 

сказка «По щучьему 

1   17.01  



велению». Звук [щ’]. 

Буквы Щ, щ.  

Правописание 

сочетаний ЧА — ЩА, 

ЧУ — ЩУ (с. 62—63) 

70 Звук [щ’], буквы Щ, щ 

(закрепление) (с. 65—

69) 

1   18.01  

71 Звук [щ’], буквы Щ, щ 

(закрепление) (с. 65—

69) 

1   22.01  

72 

73 

 «Играют волны, ветер 

свищет...» Звуки [ф],  

[ф’]. Буквы Ф, ф (с. 

70—73) 

1   23.01 

24.01 

 

74 «Играют волны, ветер 

свищет...» Звуки [ф],  

[ф’]. Буквы Ф, ф (с. 

70—73) 

1   25.01  

75 Бог не в силе, а в 

правде. Буквы Ь и Ъ 

(с. 74—78) 

   29.01  

 

76 

Отработка техники 

чтения (с. 74, 76—78) 

Русский алфавит (с. 

78—84) 

1   30.01  

 

77 

В.Д. Берестов. 

«Читалочка» 

 Е.И. Чарушин.«Как 

мальчик Женя 

научился говорить 

букву «р». 

1    

31.01 

 

 

78 

 «Наше Отечество» 

К.Д. Ушинского. 

Повторение 

изученного. Письмо 

слов, предложений о 

Родине. 

1   1.02  

 

79 

 

 Чтение и анализ 

статьи В.Н.Куприна 

«Первоучители 

словенские» 

1    

5.02 

 

80 «Первый букварь» 

В.Н. Куприна. 

 

1 

  6.02  

81 А.С. Пушкин. 

Отрывок из «Сказки о 

мертвой царевне». 

1   7.02  

82 Л.Н. Толстой. 

Рассказы для детей. 

1    

8.02 

 



83 Рассказы К.Д. 

Ушинского «Худо 

тому, кто добра не 

делает никому», 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно». 

1   12.02  

84  Сказка К.И. 

Чуковского «Телефон»   

1   13.02  

 

85 

К.И. Чуковский. 

«Путаница». 

1   14.02  

86 В.В. Бианки. «Первая 

охота». 

1   15.02  

87 С.Я. Маршак. 

«Угомон», «Дважды 

два». 

1    

26.02 

 

88 М.М. Пришвин. 

«Предмайское утро»  

«Глоток молока». 

1   27.02  

89 А.Л.Барто. 

«Помощница», 

«Зайка». 

1    

28.02 

 

90 А.Л. Барто. «Играем в 

слова». 

1   29.02  

 

 

91 

 

С.В. Михалков. 

«Котята». Б.В. 

Заходер«Два и три». 

В.Д. Берестов. «Песья 

песня»,«Прощание с 

другом». 

1    

4.03 

 

 

92 

 Презентация проекта 

«Живая азбука».  

1   5.03  

93 Знакомство с 

учебником. Система 

условных 

обозначений. 

Содержание учебника. 

Словарь. Стр.3-4 

1   6.03  

94 В.Данько «Загадочные 

буквы».  

И.Токмаков «Аля, 

Кляксич и буква А».  

Стр.5-10 

1   7.03  

95 Чёрный «Живая 

азбука»  

Ф.Кривин «Почему 

«А» поёт, а «Б» 

нет»Стр.11-13 

1   11.03  



96 Г.Сапгир «Про 

медведя»  

М.Бородицкая 

«Разговор с пчелой»  

И.Гамазкова «Кто как 

кричит?» Стр.14-17 

1   12.03  

97 И.Гамазкова, 

Е.Григорьева «Живая 

азбука»С.Маршак 

«Автобус №26» 

Стр.1821 

 

1 

  13.03  

98 Из старинных книг. 

Урок обобщения по 

разделу «Жили-были 

буквы» Стр.22-27 

1   14.03  

99 Проекты «Создаем 

город букв», «Буквы 

герои сказок» Стр.28 

 

1 

  18.03 

 

 

100 Русская народная 

сказка «Теремок» 

Стр.30 37 

1   19.03  

101 101. Русская народная 

сказка  

«Рукавичка» 

 Стр.38

-41 

1   20.03  

102 Загадки. Песенки. 

Потешки. Небылицы.  

Стр.42-46 

1   21.03  

103 Рифмы Матушки 

Гусыни. Король 

Пипин. Дом, который 

построил Джек. 

Стр.47-51 

1   1.04  

104 А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане »Русская 

народная сказка 

«Петух и 

собака»Стр.52-57 

1   2.04  

105 Урок обобщения. 

Разноцветные 

страницы. Викторина 

по сказкам. Оценка 

своих  достижений. 

1   3.04  

106  А.Майков «Ласточка 

примчалась…»  

А.Плещеев «Травка 

зеленеет..» 

1   4.04  



107 А.Майков «Весна» Т   

Белозёров 

«Подснежники» 

1   8.04  

108 С.Маршак «Апрель» 

И.Токмакова «Ручей» 

Л.Ульяницкая 

Фонарик». Л.Яхнин 

«У дорожки»  

1   9.04  

109 Е.Трутнева, 

И.Токмакова «Когда 

это  бывает?» 

В.Берестов 

«Воробушки» Стр.69-

71 

1   10.04  

110 Р.Сеф «Чудо» 

А.Майко 

«Христос  

Воскрес». 

Разноцветные 

страницы.  

Стр.73-77 

1   11.04  

111 Обобщение по теме. 

Проект «Составляем 

сборник загадок» 

Оценка своих  

достижений. 

1   15.04  

112 И.Токмакова «Мы 

играли в хохотушки».  

Я.Тайц «Волк». Стр.5-

7 

1   16.04  

113 Г.Кружков «Ррры». 

Н.Артюхова «Саша 

дразнилка»   Стр.8-11 

1   17.04  

114 К.Чуковский 

Федотка» О.Дриз 

«Привет»    

Стр.12-13 

1   18.04  

115 О.Григорьев 

«Стук»И.Токмакова 

«Разговор  

Лютика и Жучка» 

И.Пивоварова  

«Кулинаки-

пулинаки». Стр.14-16 

1   22.04  

116 . К.Чуковский 

«Телефон» Стр.17-21 

1   23.04  

117 М.Пляцковский 

«Помощник». Стр.22-

23 

1   24.04  



118 К.Ушинский «Что 

хорошо и что 

дурно?»,  «Худо 

тому, кто добра не 

делает никому».  

Обобщающий рок. 

Оценка своих 

достижений. С.24-28 

1   25.04  

119 Ю.Ермолаев «Лучший 

друг»  Е.Благинина 

«Подарок» с.31-32 

1   27.04  

120 В.Орлов «Кто 

первый?»  

С.Михалков «Бараны» 

Р.Сеф «Совет»Стр.34-

37 

1   2.05  

121 И.Пивоварова 

«Вежливый 

ослик»В.Берестов «В 

магазине игрушек» В 

Орлов «Если 

дружбой2 с.38-40 

1   6.05  

122 Я.Аким «Моя родня» 

Стр.41 

1   7.05  

123 С.Маршак «Хороший 

день»По 

М.Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

Ю.Энтин «Про 

дружбу» с.43-49 

1   8.05  

124 Д.Тихомирова 

«Мальчик и 

лягушки», 

«Находка».  

Разноцветные 

страницы.с. 50-53 

1   13.05  

125 Обобщающий урок. 

Оценка своих  

достижений. Проект 

«Наш класс - дружная 

семья» Стр. 54 

1   14.05  

126 С.Михалков «Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит  

собак…» Стр.57-59 

1   15.05  

127 В.Осеева «Собака 

яростно лаяла» 

И.Токмакова «Купите 

собаку»с. 60-64 

1   16.05  



128 М Пляцковский «Цап 

Царыпыч» Г.Сапгир 

«Кошка» В.Берестов  

«Лягушата» Стр.65-69 

1   20.05  

129 Итоговая аттестация. 

Д.Хармс «Храбрый  

ёж» Стр.70-72 

1   21.05  

130 Н.Сладков «Лисица и 

ёж» Из старинных  

книг. С.Аскаков 

«Гнездо» Стр.73-75 

1   22.05  

131 С.Михалков «Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит  

собак…» Стр.57-59 

1   23.05  
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