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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Адаптированная рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

ОВЗ обучающихся ЗПР (вариант 7.1), примерной адаптированной программой начального 

общего образования по литературному чтению, на основе авторской программы Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А. Виноградской. «Литературное чтение» (УМК «Школа 

России»), Адаптированной основной образовательной программой начального общего 

образования обучающихся ЗПР (вариант 7.1) МАОУ «СОШ №2 г. Немана», с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования 

у обучающихся «умения учиться», образовательными потребностями обучающихся и 

запросами родителей обучающихся. Программа направлена на достижение планируемых 

результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

    Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора. 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости, эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

    Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. 

    В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

   На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности дли своего самообразования. 

   Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

   Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

   Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы басни, 

драматические произведения. 



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. 

   Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

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

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). 

    Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» направлено на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной 

и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

обучающегося, способного к творческой деятельности. 

Используемый УМК «Школа России» под редакцией А. А. Плешакова  

Программу обеспечивают: 

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

Литературное чтение. Учебник 1 класс. В 2-х ч./Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. - М.: Просвещение, 2019. 

Аудио приложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс (Диск CD-ROM), автор Л.Ф. 

Климанова. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 103ч, из них 64ч 

на раздел «Обучение грамоте. Чтение» и 39ч на систематический курс предмета «Литературное 

чтение» с учетом 12ч внутрипредметного модуля «Занимательное азбуковедение». 

Срок реализации программы 1 год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Раздел «Обучение грамоте. Чтение» 

Планируемые результаты освоения учебной программы «Обучение грамоте (чтение) к 

концу подготовительного периода. 

Обучающиеся научатся: 

• На слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

• Называть и различать по форме структурные единицы графической системы – элементы 

печатных букв русского алфавита; 

• Составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации, 

графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с использованием 

соответствующих фишек; 



• Правильно сидеть за партой. 

Планируемые результаты освоения учебной программы «Обучение грамоте (чтение) к 

концу основного периода. 

Обучающиеся научатся: 

• Различать звуки и буквы русского языка. 

• Различать гласные - ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и 

согласные – ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды. 

• Определять на слух ударные и безударные гласные. 

• Делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой 

и длительностью. 

• Определять согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

• Акцентировано произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из 

них и давать ему полную характеристику. 

• Обозначать звуки речи с помощью условных графических символов – создавать звуковую 

схему – модель слова. 

• Читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически. 

• Обозначать звуки буквами и условными значками. 

• Читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически. 

• Перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот. 

• Правильно сидеть за партой и пользоваться письменными принадлежностями в течение 

всего периода выполнения отдельного графического задания. 

• Конструировать печатные буквы из элементов шаблонов. 

• Определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также слова-

помощники, которые служат для связи слов в предложении; использовать графические символы 

для их обозначения в модели предложения. 

• Членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка 

графически. 

Планируемые результаты освоения учебной программы «Обучение грамоте (чтение) к 

концу заключительного периода. 

Обучающиеся научатся: 

• Пользоваться при чтении графическими системами печатных букв русского алфавита. 

• Читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе. 

• Применять приёмы: слогового, орфоэпического, связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного произведения. 

• Пересказывать отдельные части текста. 

• Озаглавливать прослушанный текст. 

• Анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных представлений о 

структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с 

помощью соответствующих символов. 

Общие предметные результаты освоения программы 

• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащегося;  

• осмысленно, правильно читать целыми словами;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

• подробно пересказывать текст;  

• составлять устный рассказ по картинке;  



• заучивать наизусть небольшие стихотворения;  

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

• различать рассказ и стихотворение.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся:  

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

учебные, справочные);  

• осознавать цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под 

руководством учителя; 

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

смысл прочитанного; 

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

названию, оглавлению, обложке; 

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

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

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

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

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

руководством учителя; 

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

сопоставлять их с отгадками; 

• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.  

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать 

настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей 

тетради. 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя.  

 Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 



• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии 

с задачами, поставленными учителем; 

• сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

 Литературоведческая пропедевтика  

 Обучающиеся научатся: 

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

жанры (сказка); 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

• называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

• использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (64ч+39ч) 

№ 

п/п 

Раздел Количество  

часов 

Обучение грамоте. Чтение. 

1 Подготовительный период 5ч 

2 Букварный период 47ч 

3 Послебукварный период 12ч 

Систематический курс 

1 Жили-были буквы 3ч 

2 Сказки, загадки, небылицы 5ч 

3 Звенит капель 3ч 

4 И в шутку и всерьез 4ч 

5 Я и мои друзья 5ч 

6 О братьях наших меньших 7ч 

7 Модуль «Занимательное азбуковедение» 12ч 

                                                                                                     Итого 64ч+39ч 

 

Обучение грамоте.  Чтение 

Подготовительный период (5ч) 

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. Пересказ 

содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих 



относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, которое 

содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. 

Составление предложений на тему иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с 

графической моделью текста. 

Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ 

рассказа на основе его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный пересказ, 

заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

Букварный период (47ч) 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях в 

слове, так и в изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении 

и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в 

процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение 

произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических схем 

слов. Графическая 

фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — знака 

транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых 

есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение 

их форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь знак («одежда») 

для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование 

ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого на слух 

текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по твердости-

мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, 

зубы, язык). 

Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение их 

твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, 

му, мэ, мы) и 

«и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой 

анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их в 

изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, 

обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом Y’) фиксируются мягкие, 

другим (без апострофа Y) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной 

функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — ныл. 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все 

сонорные звуки. 



Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с 

твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на 

конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале 

слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан] — баян, 

[р’исуй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; [н’о]- 

нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов, 

например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за 

процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков 

и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с этими 

буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных сонорных звуков 

на слух при выделении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, юЮ, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-

[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-

глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого 

дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима — Тима, Даня — Таня. 

Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б 

Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша — лужа, 

отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов и 

текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного звука, а 

также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. 

Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, 

считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте. 

Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и 

гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных 

знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в 

буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их 

как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости-

мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, 



шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть 

чихание, чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, 

мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и 

текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

Послебукварный период (12ч) 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и 

незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. 

Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания, как в предложениях, так и между 

ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, вопросительной, 

побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать 

выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое 

название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его структурным 

компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось; б) главная часть: что произошло с 

героями; в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и читающего 

ученика к описанным в тексте событиям. 

Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету 

«Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки 

осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их практически; 

получают представление о сюжетно-композиционных особенностях докучной и кумулятивной 

сказки. Кроме того, они знакомятся с образцами авторской литературы, читая небольшие 

прозаические и поэтические тексты. На материале фольклорной и авторской поэзии 

первоклассники получают начальные представления о рифме как о созвучных словах, находящихся 

в конце строк; учатся обнаруживать повтор и звукопись как средства художественной 

выразительности. Сравнивая короткие тексты, представляющие собой малые жанры фольклора, с 

классическими иллюстрациями к этим текстам, младшие школьники на практике убеждаются в 

том, что художественный образ может быть создан разными средствами, языком разных видов 

искусства. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. Название 

произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; отсутствие 

автора в народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие 

автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров фольклора. Определение 

серьезного и шуточного (юмористического) характера произведения. 

Формирование библиографической культуры. Формирование умения находить в книге 

страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное 

произведение. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, 

закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка.  

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, 

характеристики героев, другие способы авторской оценки). 



Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в 

процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл 

повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое 

различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение 

собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое знакомство с 

особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в 

обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование 

голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и 

несловесных средств — мимики, движений, жестов. 

Сравнительный анализ текстов и музейных иллюстраций к ним с выражением эмоционального 

отношения. 

Чтение по ролям. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) 

подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации 

перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с 

разной громкостью. 

Литературное чтение 

Жили-были буквы (6 ч)  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным.  

Сказки, загадки, небылицы (5 ч)  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. Апрель, апрель!  

Звенит капель (6 ч)  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе.  

И в шутку и всерьез (5 ч)  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, 

Г. Кружкова, И. Пивоваровой.  

Я и мои друзья (8 ч)  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. 

Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их 

взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.  

О братьях наших меньших (9 ч)  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К. Ушинского. 

Внутрипредметный модуль «Занимательное азбуковедение» (12ч) 

Чтение отрывка из книги С. Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Проект «Создаём 

музей «Город букв»». Проект «Составляем азбуку загадок». Чтение отрывка из книги С. 

Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Весёлый 

аттракцион «доскажи словечко». Инсценировка отрывка из сказки Н. Носова «Приключения 



Незнайки и его друзей». Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». Сценка «Когда слова 

теряют свою волшебную силу». Парад букв. 

Формы организации учебных занятий, основные виды деятельности: фронтальная, 

индивидуальная, работа в парах, группах, аудирование, чтение вслух, чтение про себя, 

говорение, письмо, работа с текстом художественного произведения, учебными и научно-

популярными текстами. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (39ч) 

№  

п/п 

                                                     Тема Количество  

часов 

1 Знакомство с учебником. В. Данько. Загадочные буквы. 1ч 

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

3 С. Чёрный «Живая азбука» Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет». 1ч 

4 Г. Сапгир. «Про Медведя» М. Бородицкая «Разговор с пчелой»  

М. Бородицкая «Разговор с пчелой»  

1ч 

5 И. Гамазкова «Живая азбука» С. Маршак. «Автобус номер двадцать 

шесть» 

1ч 

6 Модуль «Занимательное азбуковедение» Чтение отрывка из книги С. 

Маршака «Весёлое путешествие от А до Я».  

1ч 

7 Модуль «Занимательное азбуковедение» Проект «Создаём музей «Город 

букв»». 

1ч 

8 Русская народная сказка «Курочка Ряба» Е. Чарушин «Теремок» 1ч 

9 Русская народная сказка «Рукавичка» 1ч 

10 Русское народное творчество. 1ч 

11 Модуль «Занимательное азбуковедение» Проект «Составляем азбуку 

загадок» 

1ч 

12 А.С. Пушкин. Стихи. 1ч 

13 Модуль «Занимательное азбуковедение» Чтение отрывка из книги С. 

Маршака «Весёлое путешествие от А до Я».  

1ч 

14 Модуль «Занимательное азбуковедение» Сказка А. Шибаева «Буква 

заблудилась».  

1ч 

15 Модуль «Занимательное азбуковедение» Весёлый аттракцион «доскажи 

словечко».  

1ч 

16 А. Майков «Ласточка примчалась из-за бела моря…» А. Плещеев 

«Сельская песенка» А. Майков «Весна» Т. Белозёров «Подснежники»  

С. Маршак «Апрель» 

1ч 

17 Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Л. Ульяницкой, Л. Яхнина, Е. 

Трутневой. 

1ч 

18 И. Токмакова «Мы играли в хохотушкию» Г. Кружков «РРРЫ!» Я. Тайц 

«Волк» 

1ч 

19 Модуль «Занимательное азбуковедение». Инсценировка отрывка из 

сказки Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей».  

1ч 

20 Н. Артюхова «Саша-дразнилка» К. Чуковский. «Федотка»  

О. Дриз «Привет» О. Григорьев «Стук» 

1ч 

21 Модуль «Занимательное азбуковедение». Инсценировка отрывка из 

сказки Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей».  

1ч 

22 И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка» И. Пивоварова «Кулинаки- 1ч 



пулинаки» К. Чуковский. «Телефон»   

23 М. Пляцковский «Помощник» 1ч 

24 Ю. Ермолаев «Лучший друг» Е. Благинина «Подарок» В. Орлов «Кто 

первый?» С. Михалков «Бараны» 

1ч 

25 Модуль «Занимательное азбуковедение». Сценка «Твёрдый знак». Игра 

«Найди друзей».  

1ч 

26 Р. Сеф. «Совет» В. Берестов «В магазине игрушек» В. Орлов. «Если 

дружбой дорожить...». И. Пивоварова «Вежливый ослик» Я. Аким «Моя 

родня." 

1ч 

27 С. Маршак «Хороший день» 1ч 

28 Модуль «Занимательное азбуковедение». Сценка «Когда слова теряют 

свою волшебную силу».  

1ч 

29 Модуль «Занимательное азбуковедение». Сценка «Когда слова теряют 

свою волшебную силу».  

1ч 

30 «Сердитый дог Буль» по М. Пляцковскому Ю. Энтин «Про дружбу» 1ч 

31 С. Михалков «Трезор» Р. Сеф «Кто любит собак» 1ч 

32 В. Осеева «Собака яростно лаяла» И. Токмакова «Купите собаку» 1ч 

33 Мониторинг  1ч 

34 М. Пляцковский «Цап-Царапыч» Г. Сапгир «Кошка» 1ч 

35 В. Берестов «Лягушата»  1ч 

36 В. Лунин «Никого не обижай»  1ч 

37 С. Михалков «Важный совет» 1ч 

38 Д. Хармс «Храбрый ёж» Н. Сладков «Лисица и ёж»  1ч 

39 Модуль «Занимательное азбуковедение» Парад букв. 1ч 

                                                                                                                                 Итого 39ч 
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