


 
 

Данная программа рассчитана на детей обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2), на основе общеобразовательной программы 
«Школа России». 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 1 класса разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
(Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение»), программы В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. 
Виноградская, М.В. Бойкина «Обучение грамоте», программы В.П. Канакина «Русский язык» («Школа России»), 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

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 и ЗПР (вариант 6.2 ФГОС НОО) обучение в специальной школе детей с выраженными 

нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно при условии создания для них безбарьерной среды, 
обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Учет 
особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия (пролонгированные 
сроки обучения за счет дополнительного года обучения в первом классе, 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). Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 
сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий 
при самостоятельной работе. 

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, обеспечивающих 
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 
художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 
художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 
формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и 
уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не 
только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 
эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 
формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 



учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой 
деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, 
учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

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 для своего 
самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой 
чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 
умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание 
начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение 
автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 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. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и основных 
видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты учебной 
деятельности, а также универсальные учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» обучения работе с 
произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной 
и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются 
отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых комплексно 
решаются все задачи литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, 
решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 
воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 
самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством слова, с 
учетом специфики его структуры и жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их 
эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 



На изучение литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по 2 часа еженедельно. Изучение литературного 
чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», на который выделяется — 66 ч (2 ч в 
неделю, 33 учебные недели) 

 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная 
литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление 
личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, 
понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе 
(любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

1. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

2. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

1. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 

2. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

1. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

2. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 



Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 
средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 
монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

7. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, 
лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 
особенностях употребления в речи; 

8. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 
употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 
 

Содержание учебного предмета. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 
слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 
информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ 
и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Обучение грамоте 

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. 

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. 

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. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать 
фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная 
оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков 
героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого 
фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным 
возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение 
наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей 
под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность 
событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под 
руководством учителя. 

Планируемые результаты обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по 
содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о 
природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 



 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебники 

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

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 1, 2, 3. 

Методические пособия 

1. Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо: 1 класс. – М.: 
ВАКО, 2012. – 448с. 

2. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1—4 классы. 

Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте 

(обучение чтению) 66 часов (2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-
во 

часов 

Дата 

План. Факт. 

1 «Азбука» – первая учебная книга. 1 1 неделя  

2-3 Речь устная и письменная. Предложение. 2 1, 2 недели  

4-5 Слово и предложение. 

 

2 2, 3 недели  

6-7 Слог. 

 

2 3, 4 недели  

8-9 Ударение. Ударный слог. 

 

2 4, 5 недели  

10-11 Звуки в окружающем мире и в речи. 2 5, 6 недели  

12-1 Звуки в словах. 

 

2 6, 7 недели  

14-15 Слог-слияние. 

 

2 7, 8 недели  

16 Повторение и обобщение пройденного материала. 

 

1 8 неделя  

117 Гласный звук [а], буквы А, а. 

 

1 9 неделя  



18 Гласный звук [о], буквы О, о. 

 

1 9 неделя  

19-20 Гласный звук [и], буквы И, и. 

 

2 10 неделя  

21-22 Гласный звук [ы], буква ы. 

 

2 11 неделя  

23-24 Гласный звук [у], буквы У, у. 

 

2 12 неделя  

25-26 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 

 

2 13 неделя  

27 Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. . 

 

 

1 14 неделя  

28 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 

 

1 14 неделя  

29 Согласные звуки [т], [т], буквы Т, т. 

 

 

1 15 неделя  

30 Согласные звуки [т], [т], буквы Т, т. 

 

1 15 неделя  

31-32 Согласные звуки [л], [л], буквы Л, л. 

 

2 16 неделя  

33-34 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 2 17 неделя  

35-36 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 

 

2 18 неделя  

37-38 Гласные буквы Е, е. Чтение слов с изученными 
буквами. 

 

2 19 неделя  

39-40 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 

 

2 20 неделя  

41-42 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 

 

2 21 неделя  

43 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 

 

1 22 неделя  

44 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 

 

. 

1 22 неделя  

45 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 

 

1 23 неделя  

46 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 

 

1 23 неделя  



 

47 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 

 

1 24 неделя  

48 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

 

1 24 неделя  

49-50 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

 

 

2 25 неделя  

51-52 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

 

2 26 неделя  

53 Гласные буквы Я, я. 

 

1 27 неделя  

54 Гласные буквы Я, я. 1 27 неделя  

55 Гласные буквы Я, я. 1 28 неделя  

56 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 1 28 неделя  

57-58 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

2 29 неделя  

59 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 

 

1 30 неделя  

60 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 

 

1 30 неделя  

61 Буква ь – показатель мягкости предшествующих 
согласных звуков. 

 

1 31 неделя  

62 Буква ь – показатель мягкости предшествующих 
согласных звуков. 

 

1 31 неделя  

63-64 Закрепление изученного. 2 32 неделя  

65 Оценка достижений. 1 33 неделя  

66 Летнее чтение 1 33 неделя  

 


