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I. Пояснительная записка 

         Адаптированная (индивидуальная) рабочая программа по предмету «Литературное чтение 

(обучение грамоте)» для обучающегося 1 класса XXXXX XXXX, находящегося на 

индивидуальном обучении по медицинским показателям с 18 октября 2022 г. (вариант 4.2) 

ГБОУ «СКОШИ № 62 III-IV вида» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

для детей с ОВЗ, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года №1598 

3. Устав ГБОУ «СКОШИ № 62 III-IV вида» 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ 

5. СанПиН 2.4.3648-20. «Требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

6. Примерной адаптированной программы НОО (вариант 4.2) 

7. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями зрения ГБОУ «СКОШИ № 62 III-IV вида» (вариант 4.2) 

8. Положение об адаптированной рабочей программе ГБОУ «СКОШИ № 62» 

9. Учебный план ГБОУ СКОШИ № 62 III-IV вида (вариант 4.2) 

10. Горецкий В.Г., Кирюшкин В. А. и др. Русская Азбука. 1 класс. - М.: Просвещение 

2017 г (версия для слабовидящих обучающихся) 

11. Авторские программы В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Литературное 

чтение».  

Выбор этой программы обусловлен тем, что обучение слабовидящих обучающихся 

осуществляется по адаптированным для них и изданным укрупненным шрифтом  учебникам 

«Азбука» Использование УМК рекомендовано Министерством Образования и науки  РФ 

(приказ № 253 от 31.03.2014 г. "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"). 

      В основу разработки АООП по литературному чтению для слабовидящих обучающихся 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход 

предполагает учет неоднородности особых образовательных потребностей (в том числе 

индивидуальных), типологических особенностей обучения. Деятельностный подход в 

образовании строится на признании того, что развитие личности слабовидящих обучающихся 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической коммуникативной, 

двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является организация 

учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

       Реализация  деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

УУД. 

Цели образовательно-коррекционной работы  

 владение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших слабовидящих школьников;  
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 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности. 

В процессе реализации данных целей решаются следующие задачи: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова;  

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами;  

 формирование навыков чтения (сначала слогового, затем целыми словами, чтения про 

себя); 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;  

 Воспитание у слабовидящих обучающихся таких качеств как целенаправленность, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, бережливость, 

аккуратность, ответственность за результаты своей деятельности;  

 формирование навыков контроля и самоконтроля, сознательному выполнению 

санитарно-гигиенических правил; умения планировать работу и доводить начатое дело 

до конца;  

 развитие зрительного восприятия; формирование навыков зрительного анализа;  

 развитие познавательной деятельности;  

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

 расширение кругозора;  

 развитие речи (монологической, диалогической и др.).  

Коррекционные задачи: 

        работать над совершенствованием полноты зрительных, слуховых ощущений; обогащать 

чувствительный опыт обучающихся; 

 работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи произвольного, сознательного 

запоминания;  

 развивать словесно – логическую, образную, зрительную память; 

 развивать умение распределять внимание, проверять правильность собственных 

действий, развивать целеустремлѐнность; 

 учить выделять главное, существенное; учить делать выводы; развивать умение 

понимать связь событий и строить последовательные умозаключения; 

       формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое до конца, 

вырабатывать умения преодолевать трудности 

Программа разработана с учетом психофизических особенностей  учащихся, так как 

поступающие в первый класс слабовидящие  значительно различаются по уровню развития. 

Обусловлено это не только и не столько ограничениями жизнедеятельности, вызванными 

основным заболеванием, сколько наличием или отсутствием сопутствующих соматических 

заболеваний и/или дополнительных первичных нарушений в развитии, а также качеством 

воспитания и обучения слабовидящего от рождения до 7-ми лет. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Категория слабовидящих младшего школьного возраста представляют собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии.  
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Слабовидение прямо или опосредованно оказывает негативное влияние на формирование 

школьных навыков. Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-¬практических действий, 

успешность которых во многом определяется состоянием зрительных функций; замедленное 

овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и 

глазодвигательной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным 

темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; 

затрудненность выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, 

многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении 

измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной 

координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения имеет место обеднѐнность чувственного опыта, обусловленная 

не только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и 

недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих имеет место снижение двигательной активности и своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении имеет место своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов, проявляющееся: в снижении скорости и точности зрительного восприятия, 

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объема, целостности, константности, обобщенности, избирательности 

и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и 

явлений; возникновении трудностей в реализации мыслительных операций, в развитии 

основных свойств внимания. 

Кроме того, слабовидящим характерны затруднения в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; сложности в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; ограничения возможности дистантного 

восприятия; низкий уровень развития обзорных возможностей; замедленный темп зрительного 

анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития (некоторое снижение динамики 

в развитии и накоплении языковых средств и выразительных движений, слабая связь речи с 

предметным содержанием, особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас 

слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения, трудности 

вербализации зрительных впечатлений и др.); наличие определенных трудностей в овладении 

языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми 

(мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществлении коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации продуцирования средств общения). 

Имеющее место у слабовидящих обучающихся снижение общей и познавательной 

активности затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности и, прежде всего, 

сенсорно-перцептивной, становление которой идет в условиях слабовидения медленнее и 

охватывает больший промежуток времени по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками. Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля за 

выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и 

навыками.  

Для слабовидящих учащихся характерно снижение уровня развития мотивационный 

сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них недостаточная 

самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 
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Слабовидение сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, 

что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную 

активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 

- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение 

зрительного восприятия и всех анализаторов; 

- руководство зрительным восприятием; 

- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 

формирование и расширение понятий;  

- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации;  

- строгий учет зрительного диагноза (основного и дополнительного), состояния основных 

зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и 

приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

- использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

- увеличение времени на выполнение практических работ; 

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в 

развитии слабовидящего;  

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций; 

- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве;  

- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и 

общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

- повышение коммуникативной активности и компетентности; 

- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в 

образовательном процессе; 

- совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований. 

- необходимость использования специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся; 

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими 

обучающимися; 

- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

- использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

- использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих; 

- использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности; 
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- преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в соответствии со 

зрительными возможностями слабовидящих обучающихся; 

- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых  работ адаптации (в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного 

материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

Требованиях к организации учебного процесса 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические 

требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая необходимость в 

уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения 

работоспособности необходимо: 

 рассаживать учащихся с учѐтом особенностей зрительных возможностей; 

 непрерывная продолжительность чтения не должна превышать 10 минут;  

 использовать тетради в широкую линейку; 

 выполнять записи без наклона ручкой с черной пастой; 

 при изготовлении печатных пособий использовать полужирный шрифт Arial не 

менее 14, печать через 1,5 интервала; 

 чередование зрительной, слуховой и тактильной нагрузки; фронтальной и 

индивидуальной формы работы; теоретической и практической работы;  

 достаточное разнообразие соответствующих карточек, наглядности и пособий. 

 проводить физкультминутки; 

 использовать индивидуальные средства коррекции; 

 использовать подставку; 

 использование ТСО не более 15 минут; 

 изображение на экране должно быть качественными, ярким и контрастным; 

 расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м; 

 не допускать выключение и включение общего освещения во время просмотра 

видеофрагментов и просмотр в полной темноте;  

 в солнечные дни использовать жалюзи; 

 осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на картинке 

должен быть обведѐн чѐрным контуром, ширина которого не более 5 мм) 

 содержать небольшое количество деталей; 

 сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально 

формировать учащимся целостный образ; 

 изображения должны быть не крупнее ладони; 

 на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый, зеленый. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

     Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе 

является обучение грамоте.  Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в 

курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Слабовидящие 

обучающиеся овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными 

буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. Наряду с 

формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется 

кругозор слабовидящих детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 
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Изучение предмета предполагает учет зрительных возможностей слабовидящих 

обучающихся, коррекцию имеющихся вторичных отклонений в развитии и их профилактику, а 

также коррекцию процесса интеграции учащихся в социальную среду, развитие у них 

компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе.Рабочая программа 

содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. 

Содержание программы носит воспитывающий и развивающий характер. При проведении 

уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в группах, организационные игры 

и т.д. Содержание курса «Литературное чтение (обучение грамоте)» позволяет осуществить его 

связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе: с уроками рисования (различные 

штриховки, раскрашивания), окружающего мира (расширение знаний об окружающей 

действительности, природе и обществе), с математикой (развитие логического, образного 

мышления). 

Весь процесс обучения грамоте сориентирован на учебник «Русская азбука». 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение трех основных задач его периодов: 

добукварного (подготовительного); букварного (основного); послебукварного 

(заключительного). 

Первый - подготовительный период - делится на 2 ступени: вводную - безбуквенную и 

изучение пяти гласных букв и связанных с ними звуков; второй - букварный (основной) период - 

посвящен изучению первых согласных звуков и их буквенных обозначений, знакомство с 

буквами ъ, ь; третий - послебукварный период - повторно - обобщающий и закрепляющий все 

пройденное. 

Добукварный (подготовительный) период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 

деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 

уделяется выявлению начального уровня развития устных форм речи у каждого ученика, 

особенно слушания и говорения, приобщению к учебной деятельности, приучению к 

требованиям школы, развитию предметных представлений об окружающем мире. 

Введение в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмыслением его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различением в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы.  

Наряду с этой работой в добукварный (подготовительный) период обучения грамоте 

слабовидящие первоклассники овладевают умениями зрительно рассматривать предмет, 

соблюдая определѐнную последовательность, используя все способы зрительного восприятия. 

Обучающиеся овладевают умениями узнавать и различать предметы по цвету, форме, величине, 

соотносить их с цветными рельефными рисунками, самостоятельно оперировать сенсорными 

эталонами (цвет, форма, величина). 

Введение в мир языка предполагает полноценное слуховое восприятие слабовидящего 

первоклассника, которое требует овладение умениями выделять звуки из окружающей 

действительности и различать их, соотносить звук с предметом, локализовать звук (по силе, 

направлению, удалѐнности, близости). 

В добукварный (подготовительный) период отрабатываются умения ориентировки на 

парте (каждая вещь имеет своѐ постоянное место), умение ориентировки в первой учебной 

книге и еѐ страницах, умение ориентировки в кассе букв.    

 Букварный (основной) период охватывает изучение первых согласных звуков и их 
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буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуки. 

Специфика данного периода заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами 

слияниями. 

 Формирование умений работы с рисунками требует определѐнных предметных 

представлений у слабовидящих первоклассников. В процессе формирования предметных 

представлений в связи с обучением грамоте на уроке используются натуральные предметы, 

чучела, муляжи, игрушки, предметные рисунки, контурные и силуэтные изображения. 

Неадекватные предметные представления затрудняют работу с иллюстрациями, что 

предусматривает работу по уточнению предметных представлений на предметных уроках. 

 Послебукварный (заключительный) период предполагает постепенный переход к чтению 

целыми словами, формирование умения читать про себя, развитие и совершенствование 

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

небольших текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

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

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

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

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

включаются в проектную деятельность по подготовке к празднику «Прощание с азбукой», в 

ходе которого происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

 Уроки по внеклассному чтению проводятся один раз в неделю на уроке обучения 

грамоте. 

 

III. Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

На изучение предмета «Литературное чтение (обучение грамоте)» в 1 классе (вариант 4.2) в 

соответствии с учебным планом отводится 26 часов (1 ч. в неделю, 26 учебных недель с 

18.10.22 г). 

 Рабочая программа корректируется, корректировка продиктована уменьшением количества 

часов (по сравнению с учебным планом) и увеличением доли самостоятельной работы. 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«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. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствования качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребѐнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие 

произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к 

Родине. 

Ценностными ориентирами начального общего образования слабовидящих 

обучающихся выступают: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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─ чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

─ восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

─ проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

─ уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

─ адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

 ─ опоры на опыт взаимодействий в системе координат «слабовидящий -нормально видящий», 

«слабовидящий-слабовидящий», «слабовидящий -слепой»; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

─принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

─ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

─личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

─восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

─внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

─развития эстетических чувств; 

• развитие умения учиться на основе: 

─ развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

─ формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

─развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов учебной 

деятельности; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

─ формирования самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

─ развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

─ формирования целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

─ формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения предмета 

 

Программа «Литературное чтение» обеспечивает достижение определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие:  

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 понимание необходимости знакомства с культурно - историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 
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 воспринимать литературное произведения как особого вида искусства; 

 полноценное восприятие художественной литературы; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 способность высказывать свою точку зрения, уважать мнение собеседника. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в учебнике;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме);  

 слушать и понимать речь других;  

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

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

      Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений:  

 формирование необходимого уровня читательской компетенции; 

 овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных текстов; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 умение пользоваться словарями и справочниками; 

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведениях (героях, 

событиях), устно предавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать 

стихотворные произведения, выступать пред знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

Основной формой обучения является урок. На уроках предусматривается использование 

различных наглядных средств обучения (схемы слогов, предложений, касса букв, как для 

фронтальной, так и для индивидуальной работы.) 

Ведущей формой организации является фронтальное занятие, но большое внимание уделяется 

групповой и индивидуальной работе. 

Занятия проводятся с учѐтом имеющихся у слабовидящих детей навыков познавательной 

деятельности и степени готовности к работе в коллективе. Кроме этого в обучении должны 
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учитываться рекомендации врача-офтальмолога, наличие и характер сопутствующих 

заболеваний, состояние слуха, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы.    

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств, в соответствии с целями и условиями общения 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. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

VI. Основное содержание учебного предмета. 

Добукварный (подготовительный) период. (26 ч) 

(Саша перешѐл на индивидуальное обучение по медицинским показателям с 18 октября, 

с 01.09-17.10 ребѐнок посещал все занятия с классом). 

Речь устная и письменная. Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), 

определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  Гласные и 

согласные звуки, слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой - моделью, отражающей его слого - звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство с буквами пяти гласных 

звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение 

звуков и букв. 

Букварный (основной) период (26 ч) 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 

обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной азбуки 

или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их 

чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений  небольших текстов, доступных детям по содержанию. 

Знакомство с правилами гигиены чтения.  Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. 

так, как они пишутся, и как они произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи.  
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Звуковая культура. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, 

слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение 

неторопливому темпу  ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и 

правильному  интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное 

употребление сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названия предметов, признаков, действий - и объяснение их значения. 

Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений. 

Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в художественном 

тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами.  

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, 

использование предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рассказа 

без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью 

учителя словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть 

стихотворений, потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, ее 

точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного 

отношения к ответам и рассказам других детей. 

 
VII. Тематическое планирование уроков «Литературное чтение» (обучение 

грамоте) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, темы 

К-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Формы контроля 

Примечание 

1 Добукварный 

период 

6 ч  (в 

классе) 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и 

показывать элементы учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение 

каждого знака, рассказывать об их роли при 

работе с «Азбукой».  

Рассказывать, как правильно обращаться с 

учебной книгой: бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не загибать их, а 

использовать закладку и т.д. Использовать эти 

правила при работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о правилах 

поведения на уроке и соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно сидеть, поднимать руку 

перед ответом, вставать при ответе, отвечать 

громко и чѐтко, слушать учителя и выполнять его 

Саша перешѐл на 

индивидуальное 

обучение по 

медицинским 

показателям с 18 

октября. С 01.09-

17.10 ребѐнок 

посещал все 

занятия с классом. 
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указания, слушать ответы товарищей).  

Оценивать результаты своей работы на уроке 

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять еѐ решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий.  

Практически различать речь устную (говорение, 

слушание) и речь письменную (письмо, чтение).  

Выделять из речи предложения. Определять на 

слух количество предложений в высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного 

общения. 

Внимательно слушать то, что говорят другие. 

Отвечать на вопросы учителя.  

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением; рассказывать товарищам о своих 

впечатлениях, полученных в первый школьный 

день; внимательно, не перебивая, слушать ответы 

товарищей, высказывать своѐ мнение о 

выслушанных рассказах в доброжелательной 

форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с 

опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи. Рассуждать о роли 

знаний в жизни человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять основания 

для классификации. Различать родовидовые 

понятия. Правильно употреблять в речи слова-

названия отдельных предметов (ранец, учебник; 

кукла, мяч, кубик), и слова с общим значением 

(учебные вещи; игрушки). 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

2 Букварный 

период 

26 ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком.  

Выделять звуки в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный рисунок и схему-

модель слова. Наблюдать над особенностями 
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произнесения звуков.  

Характеризовать выделенный звук с опорой на 

таблицу. Доказывать, что звук гласный или 

согласный 

Слышать звук в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов с изучаемым звуком в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатные и письменные буквы. 

Соотносить звук и букву, его обозначающую. 

Опознавать новые буквы в словах и текстах на 

страницах азбуки. Выкладывать из букв разрезной 

азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Составлять слова из букв и слогов. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке сначала 

по вопросам учителя, а затем самостоятельно 

составлять связный рассказ по этой картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. Строить 

высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии картинок.  

Читать предложение с восклицательной 

интонацией.  

Работать в паре при выполнении задания на 

соотнесение рисунка и схемы: анализировать 

задание, определять его цель, распределять 

между собой предметные картинки; отвечать на 

вопрос к заданию; обнаруживать несоответствие 

между словом, называющим изображѐнный 

предмет, и схемой-моделью, исправлять ошибку, 

выслушивать ответ товарища, оценивать 

правильность выполнения задания в 

доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы на «ленте 

букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать 

свою работу на уроке 
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VIII. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

образовательной деятельности 

 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В. А. и др. Русская Азбука. 1 класс. - М.: Просвещение 

(версия для слабовидящих обучающихся) 

2. Крылова О.Н. Карточки по обучению грамоте. 

3. Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Обучение грамоте: методическое пособие с 

поурочными разработками. - М.: Просвещение, 2004. 

4. Электронное приложение к «Азбуке». 

5. Содержание и организация образования слабовидящих в свете ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ /сост. Г.В. Никулина, Е.В. Замашнюк, А.В. 

Потемкина, Л.В. Фомичева. – М: Граница, 2015. 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слабовидящих обучающихся вариант 4.2. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования РФ от 19 .12.2014г. №1598). 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование  

уроков обучение грамоте (вариант 4.2) 

(чтение – 26 часов, письмо – 52 часа) 
 Дата 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата 

 

 Букварный период ( 78 ч)  

 Обучение чтению (26 ч)  Обучение письму (52 ч)   

 Урок 1. 

Согласные 

звуки [н], [н’], 

буквы Н, н. 

 

Твѐрдость и мягкость 

согласных звуков. 

Смыслоразличительная 

функция твѐрдых и 

мягких согласных 

звуков. Обозначение 

твѐрдых и мягких 

согласных на схеме-

модели слова. Функция 

букв, обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге. 

Способ чтения прямого 

слога (ориентация на 

букву, обозначающую 

гласный звук). 

Чтение слияний 

согласного с гласным в 

слогах.  

Знакомство с двумя 

видами чтения —

орфографическим и 

орфоэпическим. 

Любовь к Родине. Труд 

на благо Родины 

Урок 1-2. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Н, н.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [н], [н’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Н, н. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Письмо предложений с 

комментированием. 

Дополнение 

предложения словом, 

закодированным в 

предметном рисунке. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Критерии оценивания 

выполненной работы 

 

 Урок 2. 

Согласные 

звуки [с], [с’], 

буквы С, с.   

 

 

Особенности 

артикуляции новых 

звуков. Формирование 

навыка слогового 

чтения. Чтение слогов с 

новой буквой. 

Наблюдение над 

родственными словами. 

В осеннем лесу. 

Бережное отношение к 

природе 

Урок 3-4. 

Строчная и 

заглавные 

буквы С, с.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [с], [с’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

С, с. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Деформированное 

предложение. Запятая в 

деформированном 

предложении. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Письмо под диктовку. 

Правила оценивания 
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выполненной работы 

 Урок 3. 

Согласные 

звуки к, к’, 

буквы К, к.  

 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слогов с 

новой буквой. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Сельскохозяйственные 

работы. Труженики села 

Урок 5-6. 

Строчная и 

заглавная 

буквы К, к.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [к], [к’]. 

Письмо слогов и слов с 

буквами К, к. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Списывание 

предложений. 

Повествовательная и 

восклицательная 

интонация. Оформление 

интонации на письме. 

Интонирование 

различных предложений. 

Границы предложения. 

Дефис 

 

 Урок 4. 

Согласные 

звуки т, т, 

буквы Т, т. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Животные 

и растения в сказках, 

рассказах и на картинах 

художников 

Урок 7-8. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Т, т.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [т], [т’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Т, т. Списывание 

предложений с 

письменного шрифта. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Создание письменных 

текстов 

 

 Урок 5.  

Согласные 

звуки л, л, 

буквы Л, л. 

 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Досуг первоклассников: 

чтение, прогулки, игры 

на свежем воздухе. 

Правила поведения в 

Урок 9-10. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Л, л. . 

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [л], [л’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Л, л. Рисование 

бордюров. Списывание с 

письменного шрифта. 

Правописание имѐн 

собственных. 

Предложения с 

вопросительной 

интонацией. Сравнение 

предложений с 

различными видами 
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гостях. 

Практическое овладение 

диалогической формой 

речи. 

Работа над речевым 

этикетом: приветствие, 

прощание, 

благодарность, 

обращение с просьбой 

интонации. Обозначение 

интонации в письменной 

речи знаками «!», «?», 

«.». Оформление границ 

предложения. 

Интонирование 

различных предложений 

Закрепление написания 

изученных букв. 

 Урок 6. 

Согласные 

звуки р, р’, 

буквы Р, р.  

 

 

Особенности 

артикуляции звуков р, 

р’.Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Уход за комнатными 

растениями 

Урок 11-12. 

Строчная 

буква р. 

Заглавная 

буква Р.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Письмо слогов и слов. 

Письменный ответ на 

вопрос 

 

 Урок 7. 

Согласные 

звуки в, в’, 

буквы В, в. 

 

  

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.Спортивные 

игры. Роль физкультуры 

и спорта в укреплении 

здоровья 

Урок 13-14. 

Строчная и 

заглавная 

буквы В, в.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [в], [в’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

В, в. Рисование 

бордюров. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

предложений, различных 

по цели высказывания и 

интонации. Списывание 

с письменного шрифта. 

Письменный ответ на 

вопрос 

 

 Урок 8. 

Гласные 

буквы Е, е. 

 

 

Буква е в начале слов и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Буква е — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в слоге-

слиянии. 

Урок 15-16.  

Строчная и 

заглавная 

буквы Е, е.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Двойная роль буквы е. 

Обозначение буквой е 

мягкости предыдущего 
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Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

В лесу. Растительный и 

животный мир леса. На 

реке. Речные обитатели 

согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Е, е. Бордюры. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Составление ответа на 

поставленный в тексте 

вопрос. Дополнение 

текста своим 

предложением. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

предложений, различных 

по цели высказывания и 

интонации. 

 Урок 9. 

Согласные 

звуки п, п’, 

буквы П, п. 

 

  

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Урок 17-18. 

Строчная и 

заглавная 

буквы П, п.. 

Строчная и 

заглавная 

буквы П, п. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [п], [п’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

П, п. Обведение 

бордюрных рисунков по 

контуру. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменный 

ответ на вопрос 

 

 Уроки 10. 

Согласные 

звуки м, 

м’, буквы М, 

м. 

 

 

  

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Москва — столица 

России 

Уроки 19-20. 

Строчная и 

заглавная 

буквы М, м.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [м], [м’]. 

Письмо слогов и слов с 

буквами М, м. Письмо 

элементов буквы М в 

широкой строке 

безотрывно. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

вопросительных 

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

Разгадывание ребусов 

 



20 

 

 Урок 11.  

Согласные 

звуки з, з’, 

буквы З, з.  

Сопоставлени

е слогов и 

слов с 

буквами з и с. 

 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

В зоопарке 

Уроки 21-22. 

Строчная и 

заглавная 

буквы З, з.. 

Строчная и 

заглавная 

буквы З, з. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [з], [з’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

З, з. Письмо элементов 

буквы З в широкой 

строке безотрывно. 

Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

Самооценка и 

взаимооценка Письмо 

под диктовку 

 

 Уроки 12.   

Согласные 

звуки б, б’, 

буквы Б, б. 

Сопоставлени

е слогов и 

слов с 

буквами б и п. 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Уроки 23-24. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Б, б.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [б], [б’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Б, б. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один 

— много). Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы 

 

 Урок 13 . 

Согласные 

звуки д, д’, 

буквы Д, д.  

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

Урок 25-26. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Д, д.. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-
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Сопоставлени

е слогов и 

слов с 

буквами д и 

т. 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Заглавная 

буква Д.  

 

звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Д, д. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один 

— много). Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

Разгадывание ребусов. 

Работа с поговорками 

 Уроки 14. 

Гласные 

буквы Я, я. 

Буква я в начале слов и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Буква я — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Уроки 27-28. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я.. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Двойная роль буквы я. 

Обозначение буквой я 

мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Я, я. Бордюры. 

Списывание 

предложений с 

печатного и письменного 

шрифта. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу с опорой на 

схему-модель. 

Дополнение текстов 

своими предложениями. 

Оформление границ 

предложения. 

Обозначение буквами 

а—я твѐрдости/мягкости 

предыдущего согласного 

на письме 
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 Уроки 15. 

Согласные 

звуки г, г’, 

буквы Г, г.  

Сопоставлени

е слогов и 

слов с 

буквами г и к. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

Уроки 29-30. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Г, г.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Г, г. Число имени 

существительного. 

Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Обращение, 

запятая при обращении. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Дополнение 

текстов своими 

предложениями 

 

 Уроки 16. 

Мягкий 

согласный 

звук ч’, 

буквы Ч, ч. 

 Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Уроки 31-32. 

Строчная 

буква ч. 

Заглавная 

буква Ч. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Характеристика звука. 

Правописание ча, чу. 

Письмо слогов и слов с 

буквой ч. Число имени 

существительного. 

Личные местоимения я, 

они. Наблюдение за 

изменением формы 

числа глаголов. 

Оформлениеграниц 

предложения. 

Списывание с печатного 

шрифта.  

 

 Уроки 17. 

Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшествую

щих 

согласных 

звуков.  

Обозначение буквой ь 

мягкости согласных на 

конце и в середине 

слова.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Уроки 33. 

Букв ь.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов с ь. 

Обозначение мягким 

знаком мягкости 
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Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

предыдущего 

согласного. Письмо 

слогов и слов с буквой ь 

в конце и середине 

слова. Тире. 

Вопросительные слова 

«кто?», «что?». 

Образование 

существительных с 

помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-. 

Списывание с печатного 

шрифта.  

 Уроки 18. 

Твѐрдый 

согласный 

звук ш, 

буквы Ш, ш.  

Сочетание 

ши.  

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Уроки 34-35. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ш, ш. 

. Письмо 

слогов и слов 

с 

изученными 

буквами. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Ш, ш. правописание 

сочетания ши. 

Правописание имѐн 

собственных. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменный 

ответ на вопрос. Работа с 

пословицей. 

Оформление границ 

предложения. 

Самооценка. Шкала 

самооценки Письмо под 

диктовку изученных 

букв, слов с изученными 

буквами, 1—2 

предложений. 

 

 Уроки 19. 

Твѐрдый 

согласный 

звук ж, 

буквы Ж, ж. 

Сопоставлени

е звуков ж и 

ш. 

 

 

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

Уроки 36-37. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ж, ж.  

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Ж, ж. Правописание 

сочетания жи, же. 

Оглушение [ж] на конце 
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 слова, проверочное 

слово. Правописание 

имѐн собственных (имѐн 

людей и кличек 

животных). Списывание 

с печатного шрифта. 

Наращивание слов с 

целью получения новых 

слов (Анна — Жанна). 

Образование простой 

сравнительной степени 

наречий по образцу 

(низко — ниже). Работа 

с пословицей. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Дополнение 

предложения словом, 

закодированном в схеме-

модели. Письменный 

ответ на вопрос. 

Вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» 

 Уроки 20.  

Гласные 

буквы Ё, ѐ. 

 

 

 

  

Буква ѐ в начале слов и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Буква ѐ — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

Уроки 38-39. 

Строчная 

буква ѐ.. 

Заглавная 

буква Ё 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль 

йотированного ѐ в 

начале слова и после 

гласной. Обозначение 

мягкости предыдущего 

согласного буквой ѐ, 

твѐрдости предыдущего 

согласного буквой о. 

Письмо слогов и слов с 

буквой ѐ. Обозначение 

мягкости предыдущего 

согласного буквой ѐ. 

Правописание сочетаний 

жи—ши. Оглушение 

звука [ж] на конце слова. 

Подбор проверочных 

слов. Списывание с 

печатного 

шрифта.Образование 

существительных —

названий детѐнышей 

животных по образцу, 

данному в прописи. 
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Запись предложений, 

оформление границ. 

Дополнение 

предложения словом, 

закодированном в схеме-

модели 

 Урок 21. Звук 

j’, буквы Й, 

й. 

 

 

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

 

Урок 40. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Й, й.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в 

широкой строке. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. Письмо 

слогов и слов с буквой й. 

Признаки предмета. 

Употребление имѐн 

прилагательных в речи 

для характеристики 

предмета. Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ на 

вопрос. Вопросительное 

слово «какой?». Замена 

существительного 

личным местоимением 

он в тексте.  

 

 Уроки 22. 

Согласные 

звуки 

х, х’, 

буквы Х, х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Уроки 41. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Х, х. 

Письмо 

изученных 

букв, слогов. 

Письмо 

элементов 

изученных 

букв.  

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Х, х. Признаки предмета. 

Употребление имѐн 

прилагательных в речи 

для характеристики 

предмета. Слова, 

противоположные по 

смыслу. 

Прилагательные-анто-

нимы. Правописание 
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Гласные 

буквы Ю, ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парных согласных на 

конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Дополнение 

предложений словами, 

закодированными в 

схемах-моделях. 

Списывание с печатного 

и письменного шрифта. 

Списывание с печатного 

текста.  

  

Буква ѐ в начале слов и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Буква ѐ — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Уроки 42-43. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ю, ю.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Рисование 

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[j’у], [’у]. Письмо слогов 

и слов с буквами Ю, ю. 

Обозначение на письме 

звуков [j’у] буквами Ю, 

ю в начале слова и после 

гласного. Обозначение 

буквой ю мягкости 

предыдущего 

согласного, буквой у 

твѐрдости предыдущего 

согласного. Звуки-

смысло-различители (лук 

— люк). Правописание 

имѐн собственных 

(имена людей). Личные 

местоимения я — они. 

Списывание с печатного 

и письменного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ на 

вопрос 

 

 Уроки 23.  

Твѐрдый 

согласный 

звук ц, 

буквы Ц, ц. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

Уроки 44-45. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ц, ц. 

Письмо 

слогов и слов 

с буквами Ц, 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование отдельных 

элементов буквы ц в 

широкой строке. Слого-
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Гласный звук 

э, буквы Э, 

э. 

 

 

 

 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

ц и другими 

изученными 

буквами. 

звуковой анализ слов со 

звуком [ц]. 

Характеристика звука 

[ц]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, ц. 

Слова, обозначающие 

один предмет и много 

предметов (единственное 

и множественное число 

существительных). 

Списывание с печатного 

и письменного шрифта. 

Работа с пословицами и 

поговорками. 

Интонирование 

восклицательного 

предложения. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Тире. Двоеточие. 

Классификация понятий, 

объединение в группу по 

общему признаку 

 Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения 

 

Уроки 46-47. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Э, э.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[э]. Письмо слогов и слов 

с буквами Э, э. 

Указательные 

местоимения. 

Правописание сочетания 

жи. Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Работа над 

деформированным 

предложением. Тире. 

Обогащение 

представлений учащихся 

о мужских именах 

 

 Уроки 24.  

Мягкий 

глухой 

согласный 

звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

Уроки 48. 

Строчная 

буква щ.  

Заглавная 

буква Щ. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[щ’]. Соотношение 
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 препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

звучания и написания 

слогов ща, щу. Письмо 

слогов и слов с буквой 

щ. Правописание 

сочетаний ща, щу. 

Составление слов из 

слогов. Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Тире. 

Антиципация. 

Дополнение слогов до 

полного слова. Письмо 

предложений с 

комментированием 

 Урок 25. 

Согласные 

звуки ф, 

ф’, буквы Ф, 

ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкий и 

твѐрдый 

разделительн

ые знаки. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Отработка 

техники чтения. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения  

Урок 49-50. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ф, ф.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[ф], [ф’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Ф, ф. 

Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Составление 

слов с заданными 

буквами. Списывание с 

печатного и письменного 

шрифта. Запись 

предложений под 

диктовку с 

предварительным 

разбором 

 

 Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

стихотворений. 

Отработка техники 

чтения 

 

 

Урок 51. 

Строчные 

буквы ь, ъ.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

анализ слов, пишущихся 

с ь и ъ. Письмо слов с 

буквами ь, ъ. Функция 

букв ь, ъ. Списывание с 

письменного шрифта. 

Запись предложений с 

комментированием. 

Сопоставление 

написания слов сел —

 съел, семь — съем, их 

фонетический анализ. 

Включение слов с 

буквами ь, ъ в 
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предложения, их запись. 

Письмо под диктовку 

изученных букв, слогов, 

слов 

 Урок 26. 

Русский 

алфавит. 

Правильное называние 

букв русского алфавита. 

Алфавитный порядок 

слов. 

Отработка техники 

чтения. 

Урок 52. Начиная с этого урока работа 

планируется учителем в соответствии с 

уровнем подготовленности учащейся в 

букварный период 

 

 

 
 


