
 

 

 

 



I. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

Вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их 

школьного образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая 

может быть реализована на основе вариативности адаптированных рабочих программ 

или специальных индивидуальных программ развития, разрабатываемых учителем 

для конкретного класса или обучающегося.  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

 Для обучающихся с НОДА (вариант 6.2 ФГОС НОО)  обучение в  специальной 

школе детей с выраженными нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих 

потенциально сохранный интеллект, возможно при условии создания для них безбарьерной 

среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным  

рабочим местом. В периоде начального обучения обеспечивается щадящий режим, 

психологическая и коррекционно-педагогическая помощь. Учет особенностей и 

возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия 

(пролонгированные сроки обучения за счет дополнительного года обучения в первом 



класса, специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и 

временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми 

нарушениями речи при церебральном параличе может понадобиться вспомогательная 

техника. В частности: коммуникационные приспособления от простейших до более 

сложных, в которых используются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с 

рисунками, символами, буквами или словами).   

Специфической особенностью данного контингента является необходимость 

целенаправленного формирования пространственных представлений и зрительно-

моторной координации для успешного достижения предметных результатов. 

Рабочая программа имеет целью заложить основы формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать 

себя носителем языка и  способствует решению следующих задач:   

 овладение грамотой (чтением, как видом речевой деятельности); 

 развитие умений слушания и говорения; 

 расширение активного, пассивного и потенциального словаря детей; овладение 

грамматическим строем речи; 

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов; 

 приобретение и систематизация знаний о русском языке; 

 раскрытие для детей красоты и богатства русского, языка, его связи с русской 

культурой;  воспитание средствами русского языка; 

 формирование у детей чувства языка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 

чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 



формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

*На уроках обучения грамоте учащиеся, у которых графомоторные навыки  не 

формируются (тяжелые поражения рук и/или тяжелые нарушения зрительно-моторной 

координации), усваивают графический образ букв, составляя его из разрезных элементов 

для дальнейшего узнавания этих букв, находят  ее место в нужном ряду на клавиатуре. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 На изучение курса «Обучение грамоте» выделяется: 

2-й год обучения (I четверть) 

– 32 часа (4 ч в неделю, 8 учебных недель) на обучение чтению с возможной 

корректировкой количества часов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 



– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других; 

– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Предметные результаты 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или 

мягкость согласного звука); 

– определять количество букв и звуков в слове. 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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. 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. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 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 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.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  



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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

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, на основе опорных слов.  

Распределение основного содержания по темам представлено в следующем разделе 

программы, который включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. 

(обучение чтению); к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

 

Послебукварный период.  

Чтение. Развитие речи 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. 

Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 

природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; 

стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование 

навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)     

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью 

учителя). 



Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение 

произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения 

чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. 

Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух 

рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие 

способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 

Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных 

произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе 

общения с природой, миром материальной культуры и искусством. 

Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные 

тексты в альбомы и красочно оформлять их. 

Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи 

литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. 

Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной 

интонацией. 

 

№ Период обучения Количество часов 

1 Послебукварный 32 

2 Резерв 4 

 Итого 36 
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Предметные знания 

 

УУД 

Регулятивные (Р), познавательные (П), 

коммуникативные (К) 

Раздел 1: «Как хорошо уметь читать (послебукварный период)»   1 четверть 

 Закрепление. 

Алфавит 

 Узнают последовательность букв в 

русском алфавите. 

Научатся: производить звукобуквенный 

анализ слов; читать слова, предложения 

и небольшие тексты с изученными 

буквами 

Р: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 П: осуществлять поиск и выделение информации. 

К: ставить вопросы и обращаться за помощью 

 

 Закрепление. 

Алфавит 

 Узнают последовательность букв в 

русском алфавите. 

Научатся: производить звукобуквенный 

анализ слов; читать слова, предложения 

и небольшие тексты с изученными 

буквами 

Р: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 П: осуществлять поиск и выделение информации. 

К: ставить вопросы и обращаться за помощью 

 

 Закрепление. 

Алфавит 

 Узнают последовательность букв в 

русском алфавите. 

Научатся: производить звукобуквенный 

анализ слов; читать слова, предложения 

Р: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности.  

П: осуществлять поиск и выделение информации. 

 



и небольшие тексты с изученными 

буквами 

К: ставить вопросы и обращаться за помощью 

 Е. Чарушин 

«Как мальчик 

Женя научился 

говорить букву 

«р» 

 Различать элементы книги (обложка, 

титульный лист, оглавление, 

иллюстрация, аннотация); читать 

осознанно текст художественного 

произведения «про себя» (без учета 

скорости) 

Р: моделировать, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач.  

П: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

К: формулировать собственное мнение и позицию 

 

 Е. Чарушин 

«Как мальчик 

Женя научился 

говорить букву 

«р» 

 Различать элементы книги (обложка, 

титульный лист, оглавление, 

иллюстрация, аннотация); читать 

осознанно текст художественного 

произведения «про себя» (без учета 

скорости) 

Р: моделировать, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач.  

П: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

К: формулировать собственное мнение и позицию 

 

 К. Ушинский 

«Наше 

отечество» 

 Получат представления о России, 

Родине.  Правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную тему, 

слушать рассказы учителя на основе 

иллюстрации, подбирать слова, близкие 

по смыслу к слову «отечество» 

Р: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

П: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К: задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

 К. Ушинский 

«Наше 

отечество» 

 Получат представления о России, 

Родине.  Правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

Р: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

П: использовать общие приемы решения задач, 

 



тексты, рассуждать на заданную тему, 

слушать рассказы учителя на основе 

иллюстрации, подбирать слова, близкие 

по смыслу к слову «отечество» 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К: задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 В. Крупин 

«Первоучители 

словенские» 

  Познакомить детей с создателями 

славянской азбуки Кириллом и 

Мефодием; учить помнить историю 

своей Родины; совершенствовать навык 

выразительного чтения; создать 

условия для развития речи, памяти и 

логического мышления 

Р: моделировать, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач. 

П: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

К: формулировать собственное мнение и позицию 

 

 В. Крупин 

«Первый 

букварь» 

  Формировать знания детей о том, когда 

появились первые русские учебники и 

открылись первые школы; 

совершенствовать навык правильного и 

выразительного чтения; создать 

условия для развития речи, памяти и 

логического мышления 

Р: моделировать, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач. 

П: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

К: формулировать собственное мнение и позицию 

 

 А. С. Пушкин 

«Только месяц 

показался» 

  Познакомить с биографией и 

творчеством А. С. Пушкина; 

формировать специальные 

читательские навыки, интерес к 

самостоятельному чтению, желание 

собирать свою детскую библиотеку; 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

П: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

К: слушать собеседника, работать в паре 

 



учить сравнивать стихотворения и 

сказки; воспитывать бережное 

отношение к книгам 

 

 А. С. Пушкин 

«Только месяц 

показался» 

  Формировать специальные 

читательские навыки, интерес к 

самостоятельному чтению, желание 

собирать свою детскую библиотеку; 

учить сравнивать стихотворения и 

сказки; воспитывать бережное 

отношение к книгам 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

П: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

К: слушать собеседника, работать в паре 

 

 

 А. С. Пушкин 

«Только месяц 

показался» 

  Формировать специальные 

читательские навыки, интерес к 

самостоятельному чтению, желание 

собирать свою детскую библиотеку; 

учить сравнивать стихотворения и 

сказки; воспитывать бережное 

отношение к книгам 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия.  

П: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

К: слушать собеседника, работать в паре 

 

 

 Л. Н. Толстой  Познакомить учащихся с биографией и 

творчеством Л. Н. Толстого; развивать 

навык чтения по ролям; пробуждать 

интерес к творчеству русских писателей; 

воспитывать положительные качества 

личности 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия.  

П: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

К: слушать собеседника 

 



 К. Д. Ушинский 

о детях 

 Познакомить с творчеством К. Д. 

Ушинского; развивать речь, навыки 

выразительного чтения, умение 

пересказывать прочитанное; 

воспитывать бережное отношение к 

книгам 

Р: моделировать, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач. 

П: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

К: формулировать собственное мнение и позицию 

 

 К. И. 

Чуковский «У 

меня зазвонил 

телефон». 

«Путаница» 

 Познакомить с биографией и 

творчеством К. И. Чуковского; 

развивать навыки выразительного 

чтения, речи, памяти и логического 

мышления; приучать заучивать 

понравившиеся отрывки из 

стихотворений 

Р: моделировать, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач.  

П: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

К: формулировать собственное мнение и позицию 

 

 К. И. 

Чуковский «У 

меня зазвонил 

телефон». 

«Путаница» 

  Развивать навыки выразительного 

чтения, речи, памяти и логического 

мышления; приучать заучивать 

понравившиеся отрывки из 

стихотворений 

Р: моделировать, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач.  

П: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

К: формулировать собственное мнение и позицию 

 

 В.В. Бианки 

«Первая охота» 

  Познакомить с творчеством В. В. 

Бианки; формировать интерес детей к 

братьям нашим меньшим; развивать 

навыки выразительного чтения, речи, 

памяти и логического мышления 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и изменения в план и 

способ действия. 

 



Коммуникативные: слушать и понимать речь других 

 В.В. Бианки 

«Первая охота» 

   Формировать интерес детей к братьям 

нашим меньшим; развивать навыки 

выразительного чтения, речи, памяти и 

логического мышления 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

 П: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

К: слушать и понимать речь других 

 

 С.Я. Маршак 

«Угомон», 

«Дважды два» 

 Познакомить с жизнью и творчеством С. 

Я. Маршака; развивать навыки 

выразительного чтения, речи, памяти и 

логического мышления; воспитывать у 

детей желание собрать свою библиотеку 

Р: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

 П: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К: задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

 С.Я. Маршак 

«Угомон», 

«Дважды два» 

  Развивать навыки выразительного 

чтения, речи, памяти и логического 

мышления; воспитывать у детей 

желание собрать свою библиотеку 

Р: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий.  

П: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К: задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 

 С.Я. Маршак 

«Угомон», 

«Дважды два» 

 познакомить с жизнью и творчеством С. 

Я. Маршака; развивать навыки 

выразительного чтения, речи, памяти и 

Р: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий. 

 



логического мышления; воспитывать у 

детей желание собрать свою библиотеку 

 П: использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К: задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

 М.М. Пришвин 

«Предмайское 

утро», «Глоток 

молока» 

 Познакомить с жизнью и творчеством 

М. М. Пришвина; развивать навыки 

выразительного чтения, речи, памяти и 

логического мышления; воспитывать 

бережное отношение к родной природе, 

к Родине 

Р: моделировать, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач. 

П: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

К: формулировать собственное мнение и позицию 

 

 М.М. Пришвин 

«Предмайское 

утро», «Глоток 

молока» 

 Познакомить с жизнью и творчеством 

М. М. Пришвина; развивать навыки 

выразительного чтения, речи, памяти и 

логического мышления; воспитывать 

бережное отношение к родной природе, 

к Родине 

Р: моделировать, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач.  

П: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.  

К: формулировать собственное мнение и позицию 

 

 А.Л. Барто 

«Помощница», 

«Игра в слова» 

 Познакомить с жизнью и творчеством А. 

Л. Барто; учить анализировать 

стихотворение, раскрывать его смысл; 

развивать навыки выразительного 

чтения, речи, памяти и логического 

мышления 

Р: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности.  

П: осуществлять поиск и выделение информации. 

К: ставить вопросы и обращаться за помощью 

 



 А.Л. Барто 

«Помощница», 

«Игра в слова» 

  Учить анализировать стихотворение, 

раскрывать его смысл; развивать навыки 

выразительного чтения, речи, памяти и 

логического мышления 

Р: формулировать и удерживать учебную задачу, 

составлять план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности.  

П: осуществлять поиск и выделение информации. 

К: ставить вопросы и обращаться за помощью 

 

 С.В. Михалков 

«Котята» 

 Познакомить с жизнью и творчеством С. 

В. Михалкова; учить анализировать 

стихотворение, раскрывать его смысл; 

развивать навыки выразительного 

чтения, речи, памяти и логического 

мышления 

Регулятивные: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: слушать собеседника 

 

 С.В. Михалков 

«Котята» 

  Учить анализировать стихотворение, 

раскрывать его смысл; развивать навыки 

выразительного чтения, речи, памяти и 

логического мышления 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия.  

П: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

К: слушать собеседника 

 

 С.В. Михалков 

«Котята» 

 Познакомить с жизнью и творчеством С. 

В. Михалкова; учить анализировать 

стихотворение, раскрывать его смысл; 

развивать навыки выразительного 

чтения, речи, памяти и логического 

мышления 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия.  

П: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

К: слушать собеседника 

 



 Б.В. Заходер 

«Два и три» 

 Познакомить с жизнью и творчеством Б. 

В. Заходера; учить анализировать 

стихотворение, раскрывать его смысл; 

развивать навыки выразительного 

чтения, речи, памяти и логического 

мышления 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

 П: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

К: работать в паре, группе; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

 

 Б.В. Заходер 

«Два и три» 

  Учить анализировать стихотворение, 

раскрывать его смысл; развивать навыки 

выразительного чтения, речи, памяти и 

логического мышления 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия.  

П: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

К: работать в паре, группе; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

 

 В.Д. Берестов 

«Пёсья песня», 

«Прощание с 

другом» 

 Познакомить с жизнью и творчеством В. 

Д. Берестова; учить анализировать 

стихотворение, раскрывать его смысл; 

развивать навыки выразительного 

чтения, речи, памяти и логического 

мышления 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия.  

П: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

К: работать в паре, группе; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

 



 В.Д. Берестов 

«Пёсья песня», 

«Прощание с 

другом» 

  Учить анализировать стихотворение, 

раскрывать его смысл; развивать навыки 

выразительного чтения, речи, памяти и 

логического мышления 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия. 

 П: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

К: работать в паре, группе; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

 

 Проверим себя 

и оценим свои 

достижения» 

 Вспомнить, чему учились с Азбукой; 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения стихотворений о 

школе и учебе 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия.  

П: вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

К: слушать собеседника 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова  Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений с аудиоприложением на электронном носителе в 2 частях 

– М.: Просвещение. 

 М.В. Бойкина и др.  Поурочные разработки по литературному чтению. 1 класс. – М., СПб, 

Просвещение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

К концу изучения предмета «Литературное чтение» 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. 

получат возможность научиться: 

– понимать прочитанное по ходу чтения; 

– определять авторскую позицию и выражать своё отношение к герою и его поступкам; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

 

 


