
МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная школа имени С.А.Лосева» 
 

Утверждаю: 

директор МБОУ «Юринская средняя 

общеобразовательная школа имени 

С.А.Лосева» 

 

 ______________/Иванова Г. Н./ 

Приказ №66 

от «30» августа 2021г. 
 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа  

по чтению 

 

1 класс 
 

 

 
 

Составлена  в соответствии с ФГОС НОО.  

 

 

Рассмотрена  на заседании методического объединения  

социально-психологической службы от 27 августа 2021г.,  протокол №1 

 

 

 

Руководитель школьного методического  

объединения социально-психологической службы ___________ /Яшурина Н. В./ 



 

Пояснительная записка 
Адаптированная программа по чтению разработаны на основе на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) для детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), в соответствии с Адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования (АООП НОО), учебным  планом АООП НОО МБОУ 

Юринская СОШ им. С.А.Лосева для обучающихся с РАС (Вариант программы 8.2.) и календарным 

учебным графиком МБОУ Юринская СОШ  им. С.А.Лосева  программой «Преемственность» 

(программа по подготовке к школе детей 5-7 лет, Н. А. Федосова, рабочая программа включает курс 

« Обучение грамоте», который основан на авторской программе В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, 

А.Ф. Шанько и программы по литературному чтению Л.А. Ефросининой («Школа России»). 

Примерная рабочая программа ориентирована на обучающихся с РАС с условно сохранным 

интеллектом, которые получают образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, находясь в их среде, и в те же сроки обучения (вариант 8.1) 1, либо 

получают образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (вариант 8.2)2.  

Таким образом, программы рассчитаны на детей с РАС, потенциально способных освоить программу 

начального общего образования по  чтению.  

Предмет «Чтение» в начальной школе является одним из ведущих для всех детей, в том числе и для 

обучающихся с РАС, так как умение понимать и анализировать письменную речь является 

необходимой базой не только для изучения в дальнейшем всех учебных дисциплин, но и для  

успешной социализации личности в современном социуме. Кроме того, освоение предмета «Чтение» 

стимулирует речевое и эмоциональное развитие школьников, что способствует развитию навыков 

социальной коммуникации у детей с РАС, несформированность которых является одной из самых 

проблемных сторон психического развития у данной категории учащихся.  

 

Цели изучения предмета «Чтение» обучающимися с РАС с учетом их особых образовательных 

потребностей в первом классе:  

- освоение навыков осмысленного чтения;  

- развитие устной и письменной речи, в том числе как средства коммуникации;  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса для достижения более высоких результатов 

при изучении других учебных предметов;  

- развитие мотивации устного и письменного общения детей с РАС с окружающими людьми;  

- формирование коммуникативной компетенции;  

- формирование возможности осмысленного использования усвоенных умений и навыков в 

различных жизненных ситуациях.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС 
 

Курс «Чтения» для обучающихся по варианту 8.2 в первом  классе начинается после изучения 

интегрированного курса «Обучение грамоте», после чего предметы «Русский язык» и «Чтение» 

 изучаются раздельно. При этом обязательные предметные области учебного плана, учебные 

предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО. 

При разработке примерной рабочей программы учитывались особые образовательные потребности 

школьников с РАС: тенденция к механическому, неосмысленному воспроизведению отдельных слов, 

предложений, текстов; невозможность понимать чувства, эмоции других людей; неумение понимать  

скрытый смысл текстов, отсутствие понимания шуток и обмана. Поэтому и в целях, и в 

характеристике осваиваемого предмета необходимо подчеркнуть важность формирования 

осмысленных навыков чтения и письма, осмысленного отношения к учебникам и 
дидактическим материалам, к процессу обучения в целом. Это задает особую логику и 

последовательность процесса обучения литературному чтению детей с РАС, и требует применения  

специальных обучающих методов и пособий. 



 Данная программа предполагает обучение по учебному пособию (авторы: Л.В. Егорова, В.Н. 

Рослякова, О.В. Караневская, Т.Ю. Хотылева, Л.В. Шаргородская; готовится к изданию). При 

инклюзивном обучении детей с РАС на уроках литературного чтения целесообразно использовать 

только специально подобранные материалы для чтения и анализа текстов, состоящие из знакомых и 

понятных ребенку слов и выражений, с четкой структурой и заданиями, представляющими собой 

четкий алгоритм действий учащегося с РАС. Для изучения новых слов и выражений необходима 

предварительная работа, направленная на постепенное введение этих понятий в пассивный, а затем – 

в активный словарь ребенка. 

При изучении учащимся с РАС предмета «Чтение» требуется отдельная работа по развитию 

понимания фразеологических выражений, иносказаний, метафор, подтекста. Пословицы, поговорки, 

иронические тексты, шутки должны прорабатываться дополнительно, долгое время понимание  

учащимся с РАС этого вида литературы не должно оцениваться. При оценивании учебной 

деятельности необходимо учитывать особенности формирования речи у ребенка с РАС и 

предъявлять требования, соответствующие его актуальному уровню развития: ответы на вопросы и  

позиция ребенка могут быть изложены кратко, требования к объему не должны предъявляться. На 

уроках необходимо уделять внимание формированию представлений о себе и окружающих, о 

чувствах других людей, понимании скрытых мотивов поступков литературных персонажей.  
 

Данный курс является продолжением курса «Обучение грамоте», и преподается учащимся 1 класса 

по окончании букварного периода. Программа курса нацелена на овладение учащимися 

устойчивыми навыками чтения, слушания и пересказа текста. Важной особенностью данного курса 

является направленность на удовлетворении  особых образовательных потребностей ребенка с РАС, 

а именно потребностей, связанных с введением учащегося с РАС в ситуацию обучения в школе, и 

потребностей, удовлетворение которых необходимо для коррекции и развития его эмоционально-

волевой и познавательной сфер.  

Структура курса, подбор и последовательность предлагаемых тем для изучения и заданий, читывают 

особенности взаимодействия ребенка с РАС с окружающим его миром и людьми. Узость 

представлений об окружающем мире, неумение понимать причинно-следственные связи, 

непонимание переносного смысла делает необходимым тщательный отбор текстов, используемых в 

курсе «Чтение». Несмотря на то, что в рамках курса учащиеся знакомятся со всеми видами 

литературных текстов, большую часть произведений, предлагаемых для изучения составляют 

детские рассказы, стихи, отрывки из литературных произведений, имеющих простой смысл и  

рифму и апеллирующих к опыту учащихся. Читательские умения, сформированные в курсе чтения,  

являются базовыми умениями, необходимыми для освоения практически всех школьных предметов, 

поэтому особое внимание уделяется анализу текста, умению пересказывать текст, умению обобщать 

и выделять основное содержание текста, умению деления текста на части, составление плана и  

озаглавливание текста. Параллельно с обучением чтению проводится работа по совершенствованию 

устной речи детей с РАС, в том числе навыкам монологической речи и умению вести диалог. Для 

развития устной речи на уроке предусмотрены такие формы работы как рассказ на заданную тему 

или обсуждение темы с опорой на авторский текст.  

Все виды работ на уроке (аудирование, чтение, пересказ текста и т.д.) направлены прежде всего на 

развитие устной и письменной коммуникации учащихся с РАС, освоение ими социально 

приемлемых речевых форм и правил их применения в различных ситуациях.  

Данный курс предусматривает использование всех видов читательской и речевой деятельности: 

умения слушать, говорить, читать и писать. Для развития навыков чтения необходимо формировать 

и развивать чтение вслух и чтение про себя. При этом важно учитывать, что зачастую у учащихся с 

РАС возникают значительные сложности при освоении выразительного чтения вслух. Для 

преодоления этих трудностей в программу курса включены упражнения на умение модулирования 

тембра голоса, изменения темпа и громкости чтения.  

На протяжении всего курса предполагается постепенное увеличение объема и сложности текстов для 

чтения. Последовательность вопросов для ответа после анализируемого текста также должна быть 

построена по принципу «от простого к сложному» с учетом особенностей детей с РАС. Сначала 

ребенок учится отвечать на вопросы «кто, что», «что сделал», затем на уточняющие вопросы 

«какой», «где», «откуда» и только потом учится вычленять в тексте причинно-следственные связи и 

логику социальных поступков героев. Для обогащения и развития активного и пассивного словаря, 

на уроке учитель обязательно предлагает учащимся задания на анализ незнакомых слов текста и 



уточнение значения знакомых слов. Для решения этой задачи, а также для повышения учебной 

мотивации в рамках курса предполагается ведение каждым учащимся личного словаря и дневника 

прочитанных произведений. Для того, чтобы уточнить понимание прочитанных на уроке текстов, в 

конце каждого урока учащимся предлагается выполнить собственный рисунок по  

прочитанному произведению.  

Для предотвращения формального и механистического усвоения навыков чтения используются 

эмоционально значимые для учащегося с РАС темы занятий. Среди них темы, отражающие 

природные изменения в годовом цикле («Зима», «Здравствуй, лето»); темы, помогающие осмыслить 

ребенку его социальный опыт («Кто работает в школе?», «Что я люблю делать?» и др.  

Важными для введения ребенка с РАС в ситуацию обучения в школе являются темы, направленные 

на осмысление опыта, полученного детьми с РАС в школе («Что такое расписание?», «Школьные 

правила»).  

В рамках курса учащиеся с РАС получают первоначальные представления о гражданственности 

(«Моя страна – Россия», «Город, в котором я живу», «День Победы»).  

 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте.  

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 ребѐнка, 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.  

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: 

сначала идѐт освоение целостных(синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 

рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приѐмами выразительного чтения.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением 

чтению. Совершенствуются  умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, 

понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, 

формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 

опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно познавательные 



тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, 

различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказстихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.  

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему.  

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием 

образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь 

героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы 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 ребѐнка 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 актѐров, режиссѐров и 

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

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Алгоритмы обучения предмету «Литературное чтение» школьников с  

РАС, обучающихся по варианту 8.2 АООП НОО 
Перед школьниками, обучающимися в соответствии с вариантом 8.2 АООП НОО РАС, в первом  

классе (после обучения в первом классе) ставятся задачи, адекватные по целям и содержанию тем, 

которые осваивают первоклассники, не имеющие ограничений по возможностям здоровья  

(соответствующие ФГОС НОО). Однако с учетом особых образовательных потребностей школьника 

с РАС, необходима максимальная индивидуализация учебного процесса, использование таких 

методов обучения, форм работы (см. возможные формы работы, календарное планирование уроков) 

и учебных материалов, которые задействуют личный опыт ребенка, тесно связаны с его собственной 

жизнью. Так как понимание всех видов речи является одной из самых проблемных сфер 

деятельности для данной категории учащихся, необходимо минимизировать количество незнакомых 

слов, выражений, встречающихся ребенку на каждом занятии, использовать наиболее частотные  

слова и выражения. 

Место предмета в учебном плане. 
На изучение предмета «Чтение» в 1 классе выделяется – 99 часов (3 ч в неделю, 33 учебные недели) . 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 - принятие социальной роли учащегося школы 

- формирование и развитие навыков социальной коммуникации  



- формирование социально приемлемого поведения  

- формирование мотивов учебной деятельности  

- формирование навыков сотрудничества со взрослымии детьми в различных учебных и вне учебных 

ситуациях  

- формирование способности к осмыслению социального окружения, своему месту в нем  

- формирование умения использования устной (альтернативной) речи, как средства коммуникации  

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета:  
 

Регулятивные УУД: 

- осмысление правил поведения на уроке в школе и следование им,  

- развитие возможностей организации произвольного внимания,  

- развитие навыков осознанного восприятия и выполнения заданий учителя,  

- развитие возможностей самостоятельного планирования собственных действий и речи,  

- отработка умения следовать собственному плану,  

- возможность совместно с учителем оценивать результат своих действий, вносить коррективы,  

- развитие осмысленного отношения к процессу обучения, к учебному материалу,  

- формирование осмысленных учебных навыков, которые обучающийся с РАС  использует в 

различных ситуациях (учебных и житейских). 
 

Познавательные УУД: 
- осознанно относится к букве, как части слова, к слову – как к части фразы, а к фразе, как части 

текста,  

- понимать, что слово, фраза, текст являются носителями определенных значений и смыслов,  

- строить ответ в соответствии со смыслом вопроса учителя,  

- выполнять задания от начала до конца в соответствии с отработанным алгоритмом,  

- с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми фактами, 

- с помощью учителя и самостоятельно находить нужную информацию в учебниках,  
- составлять (устно и письменно) высказывание по предложенному рисунку, фотографии,  
- анализировать факты языка, выделяя их существенные признаки (например, гласные и согласные 

звуки),  
- подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (слова обозначающие различные 

категории предметов, явлений природы и др.) 
 

Коммуникативные УУД: 
- формировать первоначальные навыки сотрудничества со взрослым, выполнять задания учителя,  

- слушать вопросы учителя и стараться ответить на них в соответствии со смыслом вопроса,  

- самостоятельно задавать вопросы и по теме урока, и в ситуации, когда появляется необходимость в 

объяснении учителя,  

- адекватно воспринимать оценки учителя (понимать их зависимость от качества выполненной 

работы, от старания на уроке, а не от хорошего или плохого отношения педагога),  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне фразы),  

- адекватно оценивать собственное поведение на уроке, стараться использовать в общении правила 

вежливости. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета:  
- формирование понимания, что русский язык – средство общения для граждан Российской 

Федерации  

- овладение техникой чтения (вслух и/ или про себя)  

- формирование понимания роли знаков препинания в тексте  

- формирование интереса к чтению доступных для понимания текстов  

- формирование умения находить в тексте необходимую (заданную) информацию 
 

У учащегося с РАС сформируются следующие умения:  

- слушать в группе других учащихся сказки, рассказы, стихотворения в соответствии с программой 

обучения;  

- осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения многосложных 



слов вслух и/или про себя небольшие тексты;  

- участвовать самостоятельно или с помощью учителя в обсуждении текста на уроке, соотносить 

содержание текста с собственным опытом;  

- отвечать на простые вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 - самостоятельно или с помощью взрослого определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план;  

 - самостоятельно выполнять простые знакомые письменные инструкции;  

 - пересказывать текст с опорой на иллюстрации или план;  

 - составить собственный текст на основе художественного произведения, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта на заданную тему по вопросам или плану;  

 - знать наизусть 2-3 стихотворения.  

 

У учащегося с РАС сформируются следующие читательские умения: 

 - различать виды литературных произведений: стихотворение, сказка, рассказ, загадка, пословица;  

 - узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

 - находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки;  

 - знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

 - различать книги по темам детского чтения;  

 - определять своѐ отношение к тексту, выделять любимые и нелюбимые книги;  

 - соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование).  
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 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 и чтению про себя.  

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

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 произведении, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ 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.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

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). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

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, имѐн 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.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,  

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

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, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приѐмами 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 объѐма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности.  

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана  

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи).  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения.  

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.  

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с 

поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П.  

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.  

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, 

житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки):  

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 



Творческая деятельность обучающихся.  

(на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание  

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами- 

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

№ п/п Раздел темы Количество 

часов 

Добукварный период (14ч.) 

1 «Азбука» — первая учебная книга. Речь устная и 

письменная. Предложение. 

1 

2 Слово и предложение. 1 

3 Слово и слог. Деление слова на слоги. 1 

4 Слог. Ударение. 1 

5 Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в словах. 

Гласные и согласные звуки. 

1 

6 Слог-слияние. 1 

7 Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

8 Гласный звук а , буквы А, а. 1 

9 Гласный звук о , буквы О, о. 1 

10 Гласный звук и , буквы И, и. 1 

11 Гласный звук ы , буква ы. 1 

12 Гласный звук у , буквы У, у. 1 

13 - 14 Гласные звуки и буквы. Обобщение. 2 

Букварный период. Обучение чтению (53ч.) 

15 - 16 Согласные звуки н , н’ , буквы Н, н. 2 

17 - 18 Согласные звуки с , с’ , буквы С, с. 2 

19 - 20 Согласные звуки к , к’ , буквы К, к. 2 

21 - 22 Согласные звуки т , т , буквы Т, т. 2 

23 - 24 Согласные звуки л , л , буквы Л, л. 2 

25 - 26 Согласные звуки р , р’ , буквы Р, р. 2 

27 - 28 Согласные звуки в , в’ , буквы В, в. 2 

29 - 30 Гласные буквы Е, е. 2 

31 - 32 Согласные звуки п , п’ , буквы П, п. 2 

33 Согласные звуки м , м’ , буквы М, м. 1 

34 Согласные звуки з , з’ , буквы З, з. Сопоставление слогов 

и слов с буквами з и с. 

1 

35 Согласные звуки б , б’ , буквы Б, б. Сопоставление слогов 

и слов с буквами б и п. 

1 

36 Согласные звуки д , д’ , буквы Д, д. 1 

37 Согласные звуки д , д’ , буквы Д, д.Сопоставление слогов 

и слов с буквами д и т. 

1 

38 - 39  Гласные буквы Я, я. 2 

40 - 41 Согласные звуки г , г’ , буквы Г, г.  2 



42 - 43 Мягкий согласный звук ч’ , буквы Ч, ч. 2 

44 - 45 Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков. 

2 

46 Твѐрдый согласный звук ш , буквы Ш, ш. Сочетание ши. 1 

47 Твѐрдый согласный звук ж , буквы Ж, ж. Сопоставление 

звуков ж  и ш . 

1 

48 - 49 Гласные буквы Ё, ѐ. 2 

50 - 51 Звук й’ , буквы Й, й. Чтение текстов с изученными 

буквами. 

2 

52 - 53 Согласные звуки х , х’ , буквы Х, х. 2 

54 - 55 Гласные буквы Ю, ю. 2 

56 - 57 Твѐрдый согласный звук ц , буквы Ц, ц. 2 

58 - 59 Гласный звук э , буквы Э, э. 2 

60 - 61 Мягкий глухой согласный звук щ’ . Буквы Щ, щ. 2 

62 - 63 Согласные звуки ф , ф’ , буквы Ф, ф. 2 

64 - 65 Мягкий и твѐрдый разделительные знаки. 2 

66 - 67 Русский алфавит. 2 

Послебукварный период (11 ч.) 

68 Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву "р"».  

1 

69 Одна у человека мать – одна и родина. К. Ушинский «Наше 

Отечество». 

1 

70 История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители 

словенские». 

1 

71 В. Крупин «Первый букварь».  1 

72 А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг. 1 

73 Л.Н. Толстой и К.Д Ушинский. Рассказы для детей. 1 

74 К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница». Выставка книг 

К.Чуковского для детей. 

1 

75 В.В. Бианки «Первая охота». Проект «Живая Азбука». 1 

76 С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». 1 

77 М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока». 1 

78 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: А. Барто, 

С.Михалков. Весѐлые стихи Б. Заходера. В. Берестова. 

1 

Блок «Литературное чтение» (21 ч) 

79 Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. 

1 

80 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А» 1 

81 Е. Чарушин «Теремок». 1 

82 Русская народная сказка «Рукавичка». 1 

83 Сказки А.С. Пушкина.  1 

84 Русская народная сказка «Петух и собака». 1 

85 Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок 1 

86 Песенки. Русские народные песенки. Английские народные 

песенки. 

1 

87 Потешки. 1 

88 Небылицы. 1 

89 Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева,Т. 

Белозѐрова, С. Маршака. 

1 

90 - 91 Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, 

К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева. 

2 

92 - 93 Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. 

Артюховой, М. Пляцковского. 

2 



94 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 1 

95  Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. 

Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

1 

96 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. 

Токмаковой. 

1 

97 Рассказы В. Осеевой. 1 

98 Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 1 

99 Проверим себя. Оценим сои достижения.  

 Итого: 99 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации данной программы специалистами  используются:  

Учебники, учебные пособия  
1. Н. А. Федосова. «От слова к букве». Учебное пособие для подготовки детей к школе. В двух 

частях. Часть 1 - М.: Просвещение, 2016.  

 Н. А. Федосова. «От слова к букве». Учебное пособие для подготовки детей к школе. В двух частях. 

Часть 2 - М.: Просвещение, 2016.  

2. Учебники:  
Обучение грамоте  

1.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

2.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.  

Прописи  
1. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А. Пропись 1.  

2. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А. Пропись 2.  

3. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А. Пропись 3.  

Учебники:  
 Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская)  

Рабочие тетради  
1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.  

Методические пособия для педагога  
1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс.  

2. Федосова, Коваленко, Дядюнова: Преемственность. Программа по подготовке к школе детей 5-7 

лет. ФГОС ДО  

Технические средства обучения  
1. Технические средства обучения.  

1. Классная магнитная доска.  

2. Компьютер.  

3. Принтер лазерный.  

4. Мультимедийная установка, интерактивная доска.  

5. Аудиоцентр.  

2. Экранно-звуковые пособия.  

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения:  

1. «Уроки Кирилла и Мефодия».  

2. Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс.  

3. Интерактивное учебное пособие «Литературное чтение. 1-4 классы, ч.1,2» (серия «Наглядная 

школа»)  

Дополнительные средства  
1. Печатные пособия.  

1.Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв).  

2.Касса букв и сочетаний.  

3. Комплект динамических раздаточных пособий «Карусель». Учим буквы. Читаем по слогам.  

4. Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения.  

5. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по обучению грамоте (веера). 



Гласные, согласные буквы.  

2. Комплект демонстрационных таблиц.  

1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой.  

2. Толковый словарь.  

3. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ.  

4. Комплект портретов русских детских писателей.  

5. Комплект портретов зарубежных детских писателей 
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