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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Учебный предмет   «Литературное   чтение»   входит   в   предметную   область 

«Филология». «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью 

курса русского языка, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной литературы. 

Данный предмет способствует повышению читательской компетентности обучающихся с 

ЗПР, формирует потребность в систематическом чтении. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание 

обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных 

потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам 

обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 

обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для 

учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками фонематического восприятия, непониманием 

содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения связного 

высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью основных 

мыслительных операций. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, 

творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностного 



развития ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения и 

навыки; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком 

чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с 

ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 
С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом: 

 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково- 

символические средства (при составлении звуковых схем, схем предложения); 

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, 

умение правильно понимать читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

 учить элементам выразительного чтения; 

 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, передавать содержание прослушанного; 

 учить использовать формы речевого этикета; 

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, 

доступными для восприятия младших школьников с ЗПР, развивать нравственные и 

эстетические представления и чувства; 

 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению, на основе 

личного опыта или впечатлений; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт и словарь, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 воспитывать интерес к книгам и чтению; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 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, причинно- 

следственные 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 знаково- 

символические средства. 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная рабочая программа составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 33 

учебных неделях). В соответствии с АООП длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Литературное чтение» 

может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся. 



 
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. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 



 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 



 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 



К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить 

в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 



 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова 

с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия 

(автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности 

звуков в слове и определение количества звуков. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

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 для чтения: народные сказки о животных «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», 

литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г.Сутеева «Кораблик», 

«Под грибом» и другие (по выбору).  

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, Е. 

А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева). 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 для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. 

Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие 

(по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. К. Толстого, А. Н. 

Плещеева, Е. Ф. Трутневой, 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 для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору) – 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. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. 

Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее 

одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, А. В. 

Митяева 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. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. 

Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

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. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер «Моя 

Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

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. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, 

рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 



 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться 

за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

 с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою 

часть работы. 

 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

 

Виды деятельности 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Обучение грамоте  

1.1 Развитие речи  4      Звуки речи. Осознание единства 

звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и 

последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление 

звуковых моделей слов. Сравнение 

моделей различных слов. Подбор 

слов к определённой модели. 
Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль 

ударения. 
Различение звука и буквы: буква 

как знак звука. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

1.2 Фонетика  4     

1.3 Чтение  72     



согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв. 
Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. 

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. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 
Различения слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в 

соответствии с заданной 

интонацией. 



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, на основе 

опорных слов 

Итого по разделу  80    

Раздел 2. Систематический курс  

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 
 6     

Слушание. Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного 

произведения, определение 

последовательности событий, 

осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному 

учебному, научно-

познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация 

на развитие речевой культуры 

учащихся, формирование у них 

коммуникативно-речевых умений 

и навыков. 

Постепенный переход от слогового 

2.2 
Произведения о детях и для 

детей 
 9     

2.3 Произведения о родной природе  6     

2.4 
Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры 
 4     

2.5 
Произведения о братьях наших 

меньших 
 7     

2.6 Произведения о маме  3     

2.7 

Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии 

 4     

2.8 
Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 
 1     



к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и 

паузы). 

Развитие умения переходить от 

чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание 

смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). 

Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в 

тексте необходимую информацию, 

понимать её особенности. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных 

видах текста: художественном, 



учебном, научно-популярном - и 

их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. 

Умение ориентироваться в 

нравственном содержании 

художественных произведений, 

осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения 

отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию 

и оформлению. Самостоятельное 

определение темы и главной 

мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на 

смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая 

культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на 

Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, 



титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Самостоятельный 

выбор книг на основе 

рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой 

справочной литературой. Работа с 

текстом художественного 

произведения. Определение 

особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью 

учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-

эстетического содержания 

прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

Осознание понятия ≪Родина≫, 

представления, о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). 

Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка 



персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, 

имён героев. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста 

(деление текста на части, 

определение главной мысли 

каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и 

всего текста). Определение 

главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде 

самостоятельно 

сформулированных высказываний) 

и на его основе подробный 

пересказ всего текста. Развитие 

наблюдательности при чтении 

поэтических, текстов. Развитие 

умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими 



текстами. Понимание заглавия 

произведения, его адекватного 

соотношения с содержанием. 

Определение особенностей 

учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных 

видов текста: установление 

причинно-следственных связей, 

определение 

главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с 

учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура 

речевого общения). Осознание 

диалога как вида речи. 

Особенности диалогического 

общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по 



обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значение 

слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма 

с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, 

ее эмоциональной 

выразительности и 

содержательности. Отражение 

основной мысли текста в 

высказывании. Передача 

содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, 

учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, на основе 

художественного произведения 



или произведения 

изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). 

Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор 

и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как 

продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную 

тему. 

Итого по разделу  40    

Резервное время  12      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 132   0   0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Составление рассказов по сюжетным 

картинкам 
 1      

2 Выделение предложения из речевого потока  1      

3 Моделирование состава предложения  1      

4 

Слушание литературного произведения о 

Родине. Произведение по выбору, например, 

С.Д. Дрожжин "Привет" 

 1      

5 Выделение первого звука в слове  1      

6 Проведение звукового анализа слова  1      

7 Выделение гласных звуков в слове  1      

8 

Слушание литературного произведения о 

Родине. Произведение по выбору, например, 

Е.В. Серова "Мой дом" 

 1      

9 Сравнение звуков по твёрдости-мягкости  1      

10 
Отражение качественных характеристик 

звуков в моделях слов 
 1      

11 
Отработка умения проводить звуковой анализ 

слова 
 1      

12 

Слушание литературного произведения о 

природе. Произведение по выбору, например, 

И.С Соколов-Микитов "Русский лес" 

 1      

13 Отработка умения устанавливать  1      



последовательность звуков в слове 

14 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

А, а 
 1      

15 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

А, а 
 1      

16 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Я, я 
 1      

17 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

Я, я 
 1      

18 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

О, о 
 1      

19 

Слушание литературного произведения о 

родной природе. Произведение по выбору, 

например, М.Л. Михайлов "Лесные хоромы" 

 1      

20 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Ё, ё 
 1      

21 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

Ё, ё 
 1      

22 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

У, у 
 1      

23 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

У, у 
 1      

24 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Ю, ю 
 1      

25 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

Ю, ю 
 1      

26 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Э, э 
 1      

27 Слушание литературного произведения о  1      



детях. Произведение по выбору, например, 

А.Л.Барто "В школу" 

28 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Е, е 
 1      

29 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

Е, е 
 1      

30 Знакомство со строчной буквой ы  1      

31 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

И, и 
 1      

32 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

И, и 
 1      

33 

Слушание литературного произведения о 

детях. Произведение по выбору, например, 

В.К.Железников "История с азбукой" 

 1      

34 

Повторение правил обозначения буквами 

гласных звуков после мягких и твёрдых 

согласных звуков 

 1      

35 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

М, м 
 1      

36 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

М, м 
 1      

37 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Н, н 
 1      

38 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

Н, н 
 1      

39 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Р, р 
 1      

40 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

Р, р 
 1      



41 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Л, л 
 1      

42 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

Л, л 
 1      

43 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Й, й 
 1      

44 

Слушание литературного произведения. 

Произведение по выбору, например, 

В.Г.Сутеев "Дядя Миша" 

 1      

45 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Г, г 
 1      

46 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

Г, г 
 1      

47 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

К, к 
 1      

48 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

К, к 
 1      

49 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

З, з 
 1      

50 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

З, з 
 1      

51 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

С, с 
 1      

52 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

С, с 
 1      

53 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Д, д 
 1      

54 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

Д, д 
 1      



55 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Т, т 
 1      

56 

Слушание литературного произведения. 

Произведение по выбору, например, 

В.В.Бианки "Лесной Колобок - Колючий бок" 

 1      

57 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Б, б 
 1      

58 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

Б, б 
 1      

59 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

П, п 
 1      

60 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

П, п 
 1      

61 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

В, в 
 1      

62 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

В, в 
 1      

63 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Ф, ф 
 1      

64 

Слушание стихотворений о животных. 

Произведение по выбору, например, А.А. 

Блок "Зайчик" 

 1      

65 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Ж, ж 
 1      

66 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

Ж, ж 
 1      

67 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Ш, ш 
 1      

68 Слушание литературного произведения о  1      



животных. По выбору: Произведение по 

выбору, например, М.М. Пришвин "Лисичкин 

хлеб" 

69 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Ч, ч 
 1      

70 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

Ч, ч 
 1      

71 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Щ, щ 
 1      

72 

Слушание литературного произведения о 

детях. Произведение по выбору, например, 

Е.А.Пермяк "Пичугин мост" 

 1      

73 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Х, х 
 1      

74 
Проведение звукового анализа слов с буквами 

Х, х 
 1      

75 
Знакомство со строчной и заглавной буквами 

Ц, ц 
 1      

76 

Слушание литературного произведения. 

Произведение по выбору, например, 

С.Я.Маршак "Тихая сказка" 

 1      

77 Отработка навыка чтения  1      

78 
Знакомство с буквой ь. Различение функций 

буквы ь 
 1      

79 Знакомство с особенностями буквы ъ  1      

80 

Слушание литературного произведения. 

Произведение по выбору, например, 

В.Г.Сутеев "Ёлка" 

 1      

81 Резервный урок.Обобщение знаний о буквах.  1      



Русский алфавит 

82 

Резервный урок. Чтение произведений о 

буквах алфавита. С.Я.Маршак "Ты эти буквы 

заучи" 

 1      

83 

Резервный урок. Совершенствование навыка 

чтения. А.А. Шибаев "Беспокойные соседки", 

"Познакомились" 

 1      

84 

Резервный урок. Слушание литературных 

(авторских) сказок. Сказка К.Чуковского 

"Муха-Цокотуха" 

 1      

85 

Резервный урок.Определение темы 

произведения: о животных. На примере 

произведений Е.И. Чарушина 

 1      

86 
Резервный урок.Чтение небольших 

произведений о животных Н.И. Сладкова 
 1      

87 

Резервный урок. Чтение рассказов о 

животных. Ответы на вопросы по 

содержанию произведения 

 1      

88 

Резервный урок. Слушание литературных 

(авторских) сказок. Русская народная сказка 

"Лисичка-сестричка и волк" 

 1      

89 
Резервный урок. Чтение небольших 

произведений Л.Н. Толстого о детях 
 1      

90 
Резервный урок. Чтение произведений о 

детях Н.Н. Носова 
 1      

91 

Резервный урок. Чтение рассказов о детях. 

Ответы на вопросы по содержанию 

произведения 

 1      

92 
Резервный урок. Слушание литературных 

произведений. Е.Ф. Трутнева "Когда это 
 1      



бывает?" 

93 

Нравственные ценности и идеи в 

фольклорных (народных) сказках: отношения 

к природе, людям, предметам 

 1      

94 

Характеристика героев в фольклорных 

(народных) сказках о животных. На примере 

сказок «Лисица и тетерев», «Лиса и рак» и 

других на выбор 

 1      

95 

Реальность и волшебство в литературных 

(авторских) сказках. На примере 

произведений В.Г. Сутеева и других на выбор 

 1      

96 

Работа с фольклорной и литературной 

(авторской) сказками: событийная сторона 

сказок (последовательность событий) 

 1      

97 
Отражение сюжета произведения в 

иллюстрациях 
 1      

98 

Сравнение героев фольклорных (народных) и 

литературных (авторских) сказок: сходство и 

различия. На примере произведения 

К.Д.Ушинского «Петух и собака» и других на 

выбор 

 1      

99 
Определение темы произведения: о жизни, 

играх, делах детей 
 1      

100 

Выделение главной мысли (идеи) 

произведения. На примере рассказов 

К.Д.Ушинского и других на выбор 

 1      

101 
Заголовок произведения, его значение для 

понимания содержания 
 1      

102 
Рассказы о детях. На примере произведения 

Л.Н. Толстого «Косточка» и других на выбор 
 1      



103 

Рассказы о детях. На примере произведения 

В.А. Осеевой «Три товарища» и других на 

выбор 

 1      

104 

Характеристика героя произведения: оценка 

поступков и поведения. На примере 

произведения Е.А. Пермяка «Торопливый 

ножик» 

 1      

105 

Работа с текстом произведения: осознание 

понятий друг, дружба, забота. На примере 

произведения Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» 

 1      

106 

Стихотворения о детях. На примере 

произведения А.Л. Барто «Я – лишний» и 

других на выбор 

 1      

107 
Работа с текстом произведения: осознание 

понятий труд, взаимопомощь 
 1      

108 

Восприятие произведений о маме: 

проявление любви и заботы о родных людях. 

На примере стихотворения А.Л. Барто 

«Мама» и других на выбор 

 1      

109 

Выделение главной мысли (идеи): заботливое 

и внимательное отношение к родным и 

близким людям. На примере стихотворения 

Е.А. Благинина «Посидим в тишине» и 

других на выбор 

 1      

110 

Осознание отражённых в произведении 

понятий: чувство любви матери к ребёнку, 

детей к матери, близким. На примере 

произведения А.В. Митяева «За что я люблю 

маму» и других на выбор 

 1      

111 Определение темы произведения:  1      



изображение природы в разные времена года 

112 

Наблюдение за особенностями стихотворной 

речи: рифма, ритм. Роль интонации при 

выразительном чтении: темп, сила голоса 

 1      

113 
Восприятие произведений о родной природе: 

краски и звуки весны 
 1      

114 

Сравнение стихотворного и прозаического 

текста о природе весной. Определение 

настроений, которые они создают 

 1      

115 
Выделение главной мысли (идеи) в 

произведениях о родной природе, о Родине 
 1      

116 

Работа с детскими книгами. Отражение в 

иллюстрации эмоционального отклика на 

произведение 

 1      

117 

Знакомство с малыми жанрами устного 

народного творчества: потешка, загадка, 

пословица 

 1      

118 
Особенности загадки как средства 

воспитания живости ума, сообразительности 
 1      

119 

Понимание пословицы как средства 

проявления народной мудрости, краткого 

изречения жизненных правил 

 1      

120 
Характеристика особенностей потешки как 

игрового народного фольклора 
 1      

121 
Определение темы произведения: о 

взаимоотношениях человека и животных 
 1      

122 

Выделение главной мысли (идеи) в 

произведениях о братьях наших меньших: 

бережное отношение к животным 

 1      

123 Отражение в произведениях понятий: любовь  1      



и забота о животных. На примере 

произведений М.М. Пришвина и других на 

выбор 

124 

Описание героя произведения, его 

внешности, действий. На примере 

произведений В.В. Бианки и других на выбор 

 1      

125 

Сравнение художественных и научно-

познавательных текстов: описание героя-

животного 

 1      

126 

Работа с текстом произведения: 

характеристика героя, его внешности, 

действий. На примере произведения Е.И. 

Чарушина «Про Томку» и других на выбор 

 1      

127 

Составление выставки книг «Произведения о 

животных»: художественный и научно-

познавательные 

 1      

128 

Восприятие произведений о чудесах и 

фантазии: способность автора замечать 

необычное в окружающем мире произведения 

авторов на выбор 

 1      

129 

Открытие чудесного в обыкновенных 

явлениях. На примере стихотворений В.В. 

Лунина «Я видел чудо», Р.С. Сефа «Чудо» и 

других на выбор 

 1      

130 

Мир фантазии и чудес в произведениях Б.В. 

Заходера «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц 

«Сто фантазий» и других на выбор 

 1      

131 

Сравнение фольклорных и авторских 

произведений о чудесах и фантазии: сходство 

и различие 

 1      



132 

Ориентировка в книге: обложка, 

иллюстрация, оглавление. Выбор книг в 

библиотеке 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  132   0   0   

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми можно 

использовать: 

Горецкий, В.Г. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / 

В.Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. 

Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Пособие для 

учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014. 

Костенкова, Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности речи, 

письма, чтения: пособие для учителей начальных классов и студентов / Ю.А. Костенкова, 

Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко. 

Тригер Р.Д. Литературное чтение. Программа // Программы для специальных 

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

класс. М.: Парадигма, 2012. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е. В. Русский язык. Подготовка к обучению грамоте: 

Методическое пособие. М., 2010. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, 

предложения. М., 2003. 

Материально-техническое обеспечение 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)5, соответствующие 

тематике программы по литературному чтению. 

 
 


	С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
	Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного
	Место предмета в учебном плане
	Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы.
	Материально-техническое обеспечение


