


 
 
 

Литературное  чтение 
Пояснительная записка  

Рабочая программа  учебного предмета «Чтение» составлена с учетом 
Федерального компонента государственного стандарта общего начального 
образования на основе программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений II вида (допущено Министерством образования 
Российской Федерации, М.: Просвещение, 2006). Авторы программы: К.Г. 
Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. 
Донская, М.И. Никитина, Л.В. Никулина, М.Ю. Рау, В.В. Тимохин, Н.И. 
Шелгунова и ориентирована на работу по учебнику по литературному 
чтению  ФГОС  ОВЗ,  3 класс, под редакцией Л.Ф. Климановой  . 

Специфика курса «Чтение» состоит в том,  чтение, являясь одним из 
ведущих видов речевой и мыслительной деятельности, выступает в 
начальных классах в качестве важнейшего учебного предмета и 
одновременно средства обучения, развития и воспитания. Знания о жизни 
природы и общества, первые сведения из истории Родины, нравственные 
понятия, нормы поведения и общения — все это, почерпнутое в чтении, 
закладывает мировоззренческие основы развивающейся личности 
школьника. Особенно значима эта функция книги и чтения в процессе 
обучения слабослышащих детей, контакты которых с окружающим миром 
ограничены, а знания обеднены. 
На изучение курса отводятся 102 часа в 4 классе по 3 часа  в неделю. 

Задачами обучения чтению являются: дальнейшее совершенствование 
первоначального навыка чтения, его правильности, беглости, сознательности 
и выразительности; формирование полноценного восприятия детьми 
художественного произведения; развитие у них нравственно-этических 
чувств и художественного вкуса; развитие умения работать с текстом; 
активное приобщение учащихся к чтению книг и на этой основе обогащение 
их знаниями об окружающем мире. 

На выполнение этих задач направлена целевая методическая установка 
— формирование культуры чтения школьников, что является составной 
частью общекультурного развития человека. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 
компонент содержания образования. Содержание программного материала 
по чтению представлено главным образом произведениями русской и 
современной художественной и научно-популярной литературы, устного 
народного творчества.  

Программа по чтению для каждого класса включает разделы: 
1. Умения и навыки чтения, работа над текстом и связной речью. 
2. Внеклассное чтение. 



В основу построения классного чтения положен тематический 
принцип. Тематический перечень в обобщенном обозначении включает 
разделы: 
Школа. 
Семья. 
Товарищи. 
Времена года (До свидания, лето! Снова осень стоит у двора. Здравствуй, 
зима! Весна идет. Снова лето).  
Знаешь ли ты? 
Про мир и дом, где мы живем. Читай сам. 

Содержание каждого из перечисленных разделов в программе 
детализируется и расчленяется на частные темы, варьируясь как по годам 
обучения, так и в зависимости от уровня речевого развития учащихся.  

Таким образом, материал для чтения охватывает важные в 
образовательно-воспитательном отношении стороны окружающей ребенка 
действительности и вводит его в тематику, типичную для художественной и 
научно-популярной литературы, обеспечивает необходимую подготовку для 
изучения систематических курсов литературы и истории в средней школе. 

Результаты изучения учебного предмета «Чтение»:  
1)       понимание литературы как явления национальной и мировой культуры; 
2)       осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 
3)       понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 
4)       достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития; 
5)       умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

Методика чтения в школе для слабослышащих детей содержит три 
большие группы задач:  

 общеобразовательно-познавательные,  
 воспитательные (в том числе и эстетические),  
 коррекционно-развивающие.  
Часть составных компонентов этих задач определена в программе по 

чтению, часть из них учитель должен сформулировать самостоятельно, 
исходя из особенностей того или иного произведения, его тематики и 
проблематики, уровня общего и речевого развития школьников, 
особенностей их читательских умений, нравственного и эмоционального 
опыта. Каждая группа задач представляет собой комплекс знаний и умений, 



которыми должны овладеть учащиеся, и решается на уроке взаимосвязанно, с 
учетом специфики литературного произведения и этапа его изучения в 
соответствующем классе.  

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 
компонент содержания образования. 

Содержание программы носит коррекционный характер.  
При проведении уроков используются беседы, рассказы, игровые 

ситуации на материале читаемых текстов, задания творческого характера 
(драматизация, чтение в лицах, пересказ от имени одного из героев и 
продолжение рассказа о его судьбе, составление устных рассказов); экс-
курсии на культурно-бытовые, промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, а также наблюдения за явлениями природы, общественной 
жизнью и трудом взрослых.  

Продвижение учащихся в умственном, нравственном, эстетическом, 
речевом развитии обеспечивается путем усвоения постепенно (от класса к 
классу) усложняющихся по содержанию, языку и оформлению произведений 
и книг. В IV  классе с учащимся проводятся  наблюдения за 
художественными особенностями текста, его изобразительно-
выразительными средствами: эпитетами, сравнениями, метафорами (без 
названия терминов). Кроме того, ведется работа по сопоставлению слов, 
близких по значению; пониманию значения слов и выражений в тексте,  
различию простейших случаев многозначности слов; отыскивание в тексте 
слов и выражений, характеризующих события, действующих лиц, картины 
природы.   

Материально-техническое обеспечение программы: портреты 
писателей и поэтов, иллюстрации к произведениям, раздаточный 
дидактический материал,  мультимедийные пособия (презентации по темам). 

Итоговый контроль проводится в форме  проверки техники чтения. 
Тексты представлены в приложении. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны: 
– владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного 

чтения целыми словами при темпе громкого чтения  65 - 75 слов в минуту; 
– осознанно читать текст про себя; 
– понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о 

чем оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями 
прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного и 
выражать ее своими словами; 

– передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, 
выборочного пересказа небольших произведений с отчётливо 
выраженным сюжетом;  

– делить текст на части и составлять план к прочитанному; 
– выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; 



– самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую 
характеристику основным действующим лицам произведения; 

– различать сказку, рассказ, стихотворение; 
– ориентироваться в учебной книге: находить в оглавлении название 

нужного произведения, уметь пользоваться заданиями и вопросами к 
читаемому произведению. 

 
. 

Особые образовательные потребности. 

Ребенок слабослышащий, требуется индивидуальное обучение. 

Эмоционально-волевая сфера не сформирована, сопровождение всех видов 

учебной деятельности требуется  проводить под руководством взрослого.  

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета. 

Личностные результаты. 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою родину, российский народ и историю России; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам  

других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 



 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно 

оценивать свои силы;  

 пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться 

специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 

необходимости sms- сообщение и другие); 

 овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 

бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных 

видах урочной и внеурочной деятельности);  

 развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и 

взрослых, лиц с нарушениями слуха;    

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха.  

Метапредметные результаты. 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 активное использование доступных (с учётом особенностей речевого 

развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

 и открытом учебном информационном пространстве сети,  сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации   информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными  задачами и технологиями учебного 

предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое    

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в   

устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

 аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми 

в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении 

учебных, бытовых и социокультурных задач; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое 

мнение; 



 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

 общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты. 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием средств устной выразительности речи;  

  понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

 сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев (с учётом особенностей 

речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся);  

  овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий   

Основные направления коррекционной работы: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 



 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие основных мыслительных операций; 

 Развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления; 

 Коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 

 Обогащение словаря; 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
4 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 
поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например 
произведения С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. 
Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в 
литературе разных народов (на примере писателей родного края, 
представителей разных народов России). Страницы истории России, великие 
люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других 
выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 
нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 
Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере 
рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 
подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 
знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 
произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков 
«Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. 
Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-
исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 
духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 
фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное 
значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 



жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 
фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, 
бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 
ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 
произведений разных народов по тематике, художественным образам и 
форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. 
Герой былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 
Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где 
жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 
выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 
Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 
лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. 
Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 
народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки 
по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 
Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических 
произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 
стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). 
Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 
отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 
жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. 
Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и 
прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 
(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 
назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», 
«Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и 
другие.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 
М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 
Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 
стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 
стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 



Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 
Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-
три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. 
П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с 
фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в 
сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. 
Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. 
Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 
чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 
лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 
выбору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, 
А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт и др. 
Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 
Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства 
выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 
сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 
иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В 
синем небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», 
А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 
чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): 
рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 
Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 
жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 
автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 
художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 
Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), 
«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 
человека и животных, защита и охрана природы – тема произведений 
литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений 
В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. 
Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 
«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх 
и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 



произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-
Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. 
Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. 
Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 
отношение к ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-
Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке 
и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 
шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – 
произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса 
как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и 
эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере 
рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. 
Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 
юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 
кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 
произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 
(отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 
зарубежных писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, 
братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: 
произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», 
«Русалочка», Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), 
Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 
литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила 
читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 
повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-
произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 
справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  



Базовые логические и исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий способствуют 
формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 
слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 
прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 
оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 
понимания и запоминания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 
принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, 
находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 
между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  
 сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления 
героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 
дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), 
описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 
выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 
аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 
составлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 
формированию умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 
задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и 

его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 
произведений; 



 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 
характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 
умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 
самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время 
досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 
 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 
устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 
способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 
совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 
«Обучение грамоте» из Федеральной предметной программы «Русский 
язык», которое реализуется средствами предмета «Литературное чтение», 
остальное содержание прописывается в рабочей программе предмета 
«Русский язык». 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и средства контроля 

В четвёртом классе наряду с проверкой сформированности  умения   
читать  целыми словами основными задачами контроля являются достижение 
осмысления  прочитанною текста при темпе чтения не менее 65 – 75 слов в 
минуту (вслух) и осознанное чтение текста «про себя»; проверка 
выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений 
и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 
логических ударений, интонационного рисунка. 

Перечень учебно-методических средств обучения 
Литература для учащихся 

1. Назарова Л.П., Миронова А.Е. Книга для чтения: Учебник для 4 класса 
коррекционных образовательных учреждений II вида, М.: Просвещение, 
1999. 

2. Александрова О. В. Проверяем технику чтения: для начальной школы / 
Александрова О. В. – М.: Эксмо, 2011. 

 
Пособия для учителя 

1. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 
2004 

2. Я иду на урок в начальную школу: Чтение: Книга для учителя. – М.: 
Первое сентября, 2004 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Контрольный текст № 1. 
Два товарища. 

Басня. 
 Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился 
бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было 
ему нечего – он упал наземь и притворился мертвым. 
 Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. 
Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мёртвый, и отошел. 
 Когда медведь ушел, то слез с дерева и смеется: «Ну что, -говорит, - 
медведь тебе на ухо говорил?» 
 «А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от 
товарищей убегают». (84 слова.) 

 Л. Толстой 
1. Кого встретили товарищи в лесу? 
2. Как повели себя товарищи в лесу? 
3. Кто из друзей поступил правильно? 
 
Контрольный текст № 2. 
 

Воробей. 
 Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди 
меня.  
 Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед 
собою дичь.  
 Я глянул  вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около 
клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда и сидел неподвижно, 
беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака 
медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, 



старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой – и 
прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. 
 Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище… но все его 
маленькое тело трепетало от ужаса, голосок охрип, он замирал, он жертвовал 
собою!.. (108 слов.)  
 

По И. Тургеневу 
 

1. Что случилось с молодым воробьем? 
2. Что сделал старый черногрудый воробей? Почему? 

 

 

 

Контрольный текст № 3. 

Мышь, кот  петух. 

 Мышка вышла погулять. Ходила по двору и пришла опять к матери. 
«Ну, матушка, я двух зверей видела. Один страшный, а другой добрый». 
Мать сказала: «Скажи, какие это звери?» 
Мышка сказала: «Один страшный, ходит по двору вот так: ноги у него 
черные, хохол красный, глаза навыкате, а нос крючком. Когда я мимо шла, он 
открыл пасть, ногу поднял и стал кричать так громко, что я от страха не 
знала, куда уйти!» 
 -Это петух, - сказала старая мышь. – Он зла никому не делает, его 
не бойся. Ну, а другой зверь? 
 -Другой лежал на солнышке и грелся. Шейка у него белая, ножки 
серые, гладкие, сам лижет свою белую грудку и хвостиком чуть движет, на 
меня глядит. 
 -Старая мышь сказала: «Дура ты, дура. Ведь это сам кот». (122 
слова.) 
 

Л. Толстой 

1. Кого увидела мышка во дворе? 
2. Кто ей показался злым? Почему? 
3. Кто показался мышке добрым? Почему? 
4. Почему старая мышь возмутилась? 
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