
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1-4 класс  

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Программа 

разработана на основе «Примерных программ начального общего 

образования». 

Цели программы обучения: 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

-совершенствование всех видов речевой деятельности; 

-формирование читательского кругозора; 

-развитие художественно- творческих и познавательных способностей; 

-воспитание интереса к чтению и книге. 

Основные задачи преподавания предмета: 

-развивать у учащихся способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

-учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся 

и особенно ассоциативное мышление; 

-развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

-формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с 

героями литературных произведений; 



-обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

-формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к 

чтению художественной литературы;  

-формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

-создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность; 

-расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно- 

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

-обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и 

речевые умения; 

-работать с различными типами текстов, в том числе научно-

познавательным.  

Структура дисциплины 

В соответствии с образовательной программой школы, на изучение учебного 

предмета «Литературное чтение» отводится (при 34 учебных неделях):  

1 класс- 136 часов в год, 4 часа в неделю  

2 класс- 102 часа в год, 3 часа в неделю  

3 класс- 102 часа в год, 3 часа в неделю 

4 класс- 102 часа в год, 3 часа в неделю  

Результаты обучения (предметные, метапредметные, личностные) 

Личностные результаты: 



1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций многонационального российского общества; 

 2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

 4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

 6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному 

коллективу; 

 7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев;  



10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

 6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

 7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений;  



10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, определение общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.  

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; выработка потребности в систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 



 6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, личного опыта. 

Основные образовательные технологии  

Технология обучения оптимальному чтению (В.Н.Зайцев),  

Наиболее эффективные резервы обучения оптимальному чтению. 

1. Важна не длительность, а частота упражнений. Человеческая память 

устроена таким образом, что запоминается не то, что постоянно перед 

глазами, а то, что мелькает: то есть, то нет. Именно оно создает раздражение 

и запоминается. Поэтому если мы хотим освоить какие-то умения, довести их 

до автоматизма, то мы не должны проводить длинные по времени 

упражнения, а должны упражнения проводить короткими порциями, но с 

большой частотой. Не нужно усаживать ребенка-первоклассника, читать 

книжку до конца, на длительное время. Было бы гораздо лучше, если бы 

домашняя тренировка проводилась тремя порциями по 5 минут. 

Эффективность такой тренировки гораздо выше, чем тренировки в течение 

часа-полутора за один прием. 



2. Жужжащее чтение. Это такое чтение, когда все ученики читают 

одновременно вслух, вполголоса, чтобы не мешать товарищам, каждый со 

своей скоростью в течение 5 минут. 

3. Ежеурочные пятиминутки чтения. У каждого ученика на парте лежит 

книга. И любой урок – будь то чтение, музыка, рисование, труд – начинается 

с того, что дети открывают книгу, 5 минут читают в режиме жужжащего 

чтения, закрывают книгу, и дальше идет обычный урок. 

4. Чтение перед сном. Еще в древности говорилось: “Студент, науками 

живущий, учи псалтырь на сон грядущий”, т. е. учи так, чтобы это было 

последним событием дня. 

В любых религиях обязательно есть вечерняя молитва. Считалось, что 

последнее впечатление дня, связанное с вечерней молитвой, укрепляет 

верующих в вере в бога. Если служители культа знали об этом, то уж нам, 

учителям, вовсе непростительно не учитывать этот психологический эффект. 

5. Режим щадящего чтения. Это такой режим, когда ребенок прочитает 

одну-две строчки и после этого получит кратковременный отдых. Такой 

режим автоматически получается, если ребенок просматривает диафильмы: 

две строчки под кадром прочитал, посмотрел картинку – отдохнул. Потом 

так же следующий кадр. Вполне можно рекомендовать родителям, дети 

которых читают неохотно, этот прием обучения. 

6. Развитие оперативной памяти. Часто можно наблюдать такую 

картину. Ребенок читает предложение, состоящее из 6–8 слов. Дочитав до 

середины, забыл первое слово. Поэтому он не может уловить смысл 

предложения, не может увязать все слова воедино. Необходимо в этом случае 

поработать над оперативной памятью. 

7. Таблица Кача. 

8. Кроссворды и тесты. Предлагается детям на месяц или два (в 

зависимости от объема) большое произведение для самостоятельного чтения. 

По окончании срока прочтения заданного произведения на уроке 



внеклассного чтения учитель раздает детям на 15 минут кроссворды и просит 

ответить на вопросы. 

За работу с кроссвордом детям выставляются оценки: “5”– если ученик 

ответил на все вопросы или допустил 2-3 неточности; “4”– если ученик три 

раза воспользовался книгой и допустил 2-3 неточности; “3”– если работал 

дома с родителями. 

Технология обучения чтению с опорой на звуковой ориентир и 

зрительную модель слова (А. М. Кушнир); 

Освоение материала алфавита 

Традиционная методика, сфокусированная на верхушке айсберга, 

использует немедленное активное озвучивание письменного знака с первого 

предъявления: буква – идентификация со звуком как умственное действие 

(произвольное на начальном этапе) – идентификация звука с 

артикуляционной моделью как умственное действие (непроизвольное для 

родного языка) – воспроизведение звука (как произвольное речемоторное 

действие). 

В варианте Кушнира учитель, предъявляя графический образ, сам же его 

озвучивает, провоцируя тем самым у ребенка непроизвольный речемоторный 

акт. По мере того как связь между графическим знаком и его 

артикуляционно-фонетическим эквивалентом становится непроизвольной, 

формируется понимание принципов озвучивания. Этот этап обычно не 

занимает более 10 дней, при этом весь буквенный материал предъявляется 

детям сразу. (Кубики, карточки, магнитные азбуки, игры с кубиками и 

буквами, узнавание букв, нахождение звуков в названиях предметов, 

конструирование слов из букв, вырезание букв из старых газет и журналов и 

оперирование с ними, аппликации, вылепливание слов из пластилина, 

«печатание» и другие приемы работы.) 

Первые десять – пятнадцать дней все уроки – труд, рисование, 

физкультура, экскурсии – должны быть построены на звуко-буквенном 

материале. Накопление операций со звуками и буквами должно достичь 



некоей критической массы, когда процессы словоизображения перестают 

быть какой-либо тайной. Способность расшифровать и понять написанное 

слово должна как бы всплыть на поверхность в результате совместных 

движений взрослого и детей. 

На начальном этапе можно использовать групповые задания для четырех – 

шести человек, более подготовленные дети обеспечат успешность всей 

группы, и, кроме того, будет задействован механизм взаимообучения. Весьма 

важное достоинство групповых форм работы состоит в том, что у ребенка 

исключаются ситуации возможного личного неуспеха. Неудача временной 

учебной группы переживается как чья-то неудача, в то время как успех 

группы воспринимается как личный. Однако в дальнейшем будет 

усиливаться индивидуальный аспект происходящего в школе. 

В ряде случаев начальный этап может оказаться излишним, поскольку 

большинство детей приходят в школу, уже обладая минимальными навыками 

чтения. Традиционная практика прохождения во что бы то ни стало всего 

рекомендованного регламента просто вредна и наносит непоправимый ущерб 

детям. Если более двух третей класса в состоянии прочесть отдельные слова, 

можно ограничиться одним-двумя уроками на материале алфавита. 

Первое чтение 

Практическое конструирование слов по образцу как бы открывает закон 

соответствия слова звучащего и слова, изображенного с помощью букв. 

Признаком понимания элементарных принципов словоизображения будет 

способность относительно верно «собрать» слово без образца. Теперь пора 

немедленно перейти к слову художественному, слову-повествованию, слову-

сообщению. 

Вначале используются художественные тексты, лаконичные и яркие, 

хорошо понимаемые и узнаваемые ребенком. Детская поэзия – лучший 

материал для этого периода. Многие тексты дети знают наизусть. В 

дальнейшем на уроках будет использоваться только новый, неизвестный 

материал. Но сейчас, когда идет еще только первый месяц ребенка в школе, 



появление на уроке знакомых героев вызовет оживление и радость у детей. 

Возникнет своеобразный эмоциональный мостик между новым, 

захватывающим, желанным, но еще чужим школьным миром и домашним – 

безопасным и уютным. Адаптационная активность еще доминирует над 

познавательной, поэтому в течение первой четверти есть смысл использовать 

знакомую литературу. 

Читаемая книга у ребенка на столе. На доске или на экране тот же текст, 

что и в книге. Лучше всего пользоваться проектором, проецирующим на 

экран страницу этой же книги. Учитель читает текст и, сопровождая 

собственное чтение движением руки или указки по строке, при этом 

побуждает детей также следовать по строке глазами и пальчиком. Один-два 

урока по этой схеме достаточны, чтобы дети освоили прием. При отсутствии 

проектора можно пользоваться плакатами. 

Не нужно разнообразить урок множеством упражнений и сменой видов 

деятельности. Такая установка сформировалась в связи с беспредметностью 

урока – дети годами осваивали навык, тот или иной, годами пользовались 

несовершенным навыком. Интерес к уроку не нужен, нужен интерес к тексту 

– предмету работы. Нужен интересный текст! 

Дети с указкой 

Следующие несколько уроков дети по очереди подходят к экрану (или 

плакату с текстом) и указкой движутся по строчкам, как бы показывая 

учителю, где нужно читать. Учитель озвучивает текст в темпе, в каком 

движется указка – ориентир темпа, ориентир для стабилизации глаз на 

строке. 

Через несколько уроков чтение учителя начинает лидировать, вынуждая 

ребенка догонять его по строке. Этот переход должен произойти 

подготовленно, по мере появления у детей уверенности в своих действиях. 

Постепенно дети начинают следить по книге. На этом этапе используются 

в основном стихотворные тексты с короткими строками, поэтому переход в 

книгу не вызовет у детей затруднений. Как только большинство детей 



перейдут в книгу, можно использовать магнитофонную запись вместо 

собственного громкого чтения. Примерный темп здесь колеблется от 40 до 50 

слов в минуту. При начитывании текста на пленку не надо растягивать слова, 

или пропевать их, или выделять голосом орфограммы, или, того хуже, читать 

по слогам. Запись должна представлять собой обыкновенное выразительное 

понятное чтение, разве что с увеличенными паузами. 

Нарастание темпа. Шепот 

На следующем этапе возросшие возможности детей позволяют 

использовать произведения, значительные по объему, с развитым сюжетом. 

Звуковой ориентир набирает темп, увеличиваясь на одно слово в минуту 

ежедневно, что создает тенденцию движения. 

Здесь прослеживается прежний переход от внешнего к внутреннему: 

одновременное со звучанием движение указки учителя по тексту – движение 

указательного пальчика по строке – самостоятельное движение глаз по 

строке – отрыв от строки «центрального» зрения и автоматизация процесса 

до непроизвольного уровня. Темп звучания текста прирастает примерно на 

одно слово в минуту каждый день и к концу этого этапа составит от 50 до 70 

слов в минуту. 

Теперь предложим ребенку читать шепотом вместе с диктором. Но надо 

быть внимательным! Предложить такое задание можно последовательно 

лишь отдельным детям, отслеживающим текст по книге без особого 

напряжения – непроизвольно. Учитель поочередно подходит к ученикам, 

готовым выполнить это упражнение, и в течение одной-двух минут 

прослушивает их. Учитель приближается к ребенку и, например, касается 

рукой его плеча, что является сигналом читать вслух вместе с диктором. Чем 

тише, тем лучше – не обременяя остальных своим чтением. 

Вначале ребенок способен произносить вместе с диктором лишь 

фрагменты слов. Чтобы произнести слово одновременно с диктором, 

необходимо уже не просто отождествить графический и звучащий тексты, а 

сформировать самостоятельно артикуляционную модель слова до того, как 



его произнесет диктор, что возможно лишь в случае, когда глаза забегут 

вперед звучащего текста. То есть возникнет самостоятельное чтение в 

элементарной форме – воссоздание артикуляционной модели слова на основе 

графического образа. 

Использование этого приема выполняет весьма конкретную и 

ограниченную функцию – спровоцировать и зафиксировать способность 

воссоздавать артикуляционную форму сообщения. Этот вид работы 

прекращается немедленно, как только ребенок продемонстрировал, что у 

него получается. 

Этот вид и этот этап работы, строго индивидуальный по срокам для 

каждого ребенка, не должен иметь тренировочного характера. Это 

категорическое требование. Увлечение этим упражнением вызовет 

закрепление артикуляционных автоматизмов, которые станут 

непреодолимым препятствием для развития чтения как информационного 

процесса. 

Следует обратить внимание на то, что слабые ученики не мешают 

двигаться вперед сильным, а сильные не создают у слабых ситуацию 

неуспеха – все слишком заняты: интересный сюжет, магнитофон постоянно 

поддерживает ритм работы, слабые достаточно хорошо понимают 

содержание, что позволяет им активно его осмысливать, быть успешными 

при оценке понимания, внимательности, у учителя есть время дойти до 

каждого. 

Переход к чтению-«схватыванию» 

Как только две трети детей уже могут озвучивать текст вместе с диктором, 

то есть читать самостоятельно, следует увеличить темп звучания текста с 

магнитофонной ленты до 120 слов в минуту и продолжать ежедневно 

увеличивать его на одно слово. 

Если следить успевают все – темп слишком низкий. Нормально, если 

испытывают затруднения четыре-пять учеников. Именно на них 

сосредоточивает свои усилия учитель, постоянно помогая им. Если ребенок 



теряет нужное место в тексте, следует быстро показать ему, не драматизируя 

происходящее и одобряя его усилия. Можно взять руку ребенка в свою и 

помочь ему успевать, можно приучить детей быстро выходить из 

затруднения самостоятельно, обратившись к книге соседа по парте и т.п. 

Первое время взгляд сфокусирован очень точно на звучащем слове, однако 

постепенно все в большей степени с этим начинает справляться 

периферическое зрение. Создается психофизиологическая основа для чтения 

информационными блоками. 

Поскольку удалось избавить ребенка от трудоемкой «расшифровки» 

значений слов, как бы соединить уже известное значение и уже готовую 

артикуляционную модель с графикой, стремительно формируется словарь 

узнаваемых слов – слов, смысл которых «считывается» мгновенно. 

Восприятие динамичного повествования, поддерживаемое все больше и 

больше не «центральным», а «боковым» зрением, – один из уникальных 

результатов нашего тренинга. При «отключении» «центрального» зрения 

«отключается» блокировка внутреннего видения, реализуемого 

воображением. А это – одновременное чтению воображение... Дальше дело 

за малым – создать привычку. «Добрый джинн» выпускается из бутылки… 

 Технология развития критического мышления 

Основные положения технологии развития критического мышления. 

Цель данной образовательной технологии – развитие мыслительных 

навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни 

(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные стороны явлений и др.). 

Критическое мышление – это способность анализировать информацию с 

позиции логики и личностно-психологического подхода с тем, чтобы 

применять полученные результаты, как к стандартным, так и к 

нестандартным ситуациям, вопросам, проблемам. Это способность ставить 

новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 

независимые, продуманные решения. 



Признаки критического мышления: 

- Формируется позитивный опыт из всего, что происходит с человеком. 

- Формирование самостоятельного, ответственного мышления. 

- Аргументированное мышление (убедительные доводы позволяют 

принимать продуманные решения). 

- Многогранное мышление (проявляется в умении рассматривать явление с 

разных сторон). 

- Индивидуальное мышление (формирует личностную культуру работы с 

информацией). 

- Социальное мышление (работа осуществляется в парах, группах; 

основной приём взаимодействия - дискуссия). 

Основная идея – создать такую атмосферу учения, при которой учащиеся 

сознательно с учителем активно работают, сознательно размышляют над 

процессом обучения, отслеживают, подтверждают, опровергают или 

расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем мире. 

Основа технологии – трёхфазовая структура урока: вызов, осмысление, 

рефлексия.  

Технология развития критического мышления представляет собой 

целостную систему, формирующую навыки работы с информацией через 

чтение и письмо. Она представляет собой совокупность разнообразных 

приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика 

(пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), затем 

предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь ему 

обобщить приобретённые знания. 

Технология развития критического мышления (ТРКМ) – это проект 

сотрудничества учёных, учителей всего мира. Она была предложена в 90-е 

годы 20 века американскими учёными К.Мередит, Ч.Темпл, Дж.Стил как 

особая методика обучения, отвечающая на вопрос: как учить мыслить? 

Различные приёмы, касающиеся работы с информацией, организация работы 

в классе, группе, предложенные авторами проекта, – это «ключевые слова», 



работа с различными типами вопросов, активное чтение, графические 

способы организации материала. 

Важным условием является применение данных приёмов в контексте 

трёхфазового построения урока, полное воспроизведение трёхфазового 

технологического цикла: вызов, осмысление, рефлексия. 

Первая стадия (фаза) - вызов. Задача этой фазы и деятельность учителя 

не только активизировать, заинтересовать учащегося, мотивировать его на 

дальнейшую работу, но и «вызвать» уже имеющиеся знания, либо создать 

ассоциации по изучаемому вопросу, что само по себе станет серьёзным, 

активизирующим и мотивирующим фактором для дальнейшей работы. 

Деятельность учащихся на данной стадии: ученик «вспоминает», что ему 

известно по изучаемому вопросу (делает предположения), систематизирует 

информацию до её изучения, задаёт вопросы, на которые хотел бы получить 

ответ. 

Возможные приёмы и методы: 

- составление списка «известной информации», рассказ-предположение по 

ключевым словам; 

- систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; 

- верные и неверные утверждения; 

- перепутанные логические цепочки и т.д. 

Вывод: информация, полученная на первой стадии, выслушивается, 

записывается, обсуждается, работа ведётся индивидуально – в парах – 

группах. 

Вторая стадия (фаза) – осмысление (реализация смысла). На этой 

стадии идёт непосредственная работа с информацией. Приёмы и методы 

технологии критического мышления позволяют сохранить активность 

ученика, сделать чтение или слушание осмысленным. 

Деятельность учителя на этой стадии: сохранение интереса к теме при 

непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвижение 

от знания «старого» к «новому». 



Деятельность учащихся: ученик читает (слушает) текст, используя 

предложенные учителем активные методы чтения, делает пометки на полях 

или ведёт записи по мере осмысления новой информации. 

Возможные приёмы и методы: методы активного чтения: 

- маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» (по мере чтения 

ставятся на полях справа); 

- ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых 

журналов; 

- поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы и т.д. 

Вывод: происходит непосредственный контакт с новой информацией 

(текст, фильм, лекция, материал параграфа), работа ведётся индивидуально 

или в парах. 

Третья стадия (фаза) – рефлексия (размышление). На этой стадии 

информация анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается. 

Деятельность учителя: вернуть учащихся к первоначальным записям – 

предложениям, внести изменения, дополнения, дать творческие, 

исследовательские или практические задания на основе изученной 

информации. 

Деятельность учащихся: учащиеся соотносят «новую» информацию со 

«старой», используя знания, полученные на стадии осмысления. 

Возможные приёмы и методы: 

- заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных 

связей между блоками информации; 

- возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 

- ответы на поставленные вопросы; 

- организация устных и письменных круглых столов; 

- организация различных видов дискуссий; 

- написание творческих работ (пятистишия-синквейны, эссе). 

Технология продуктивного чтения (формирования типа правильной 

читательской деятельности).  



В Образовательной системе «Школа 2100» существует единая для всех 

уроков технология чтения текста, основанная на природосообразной 

технологии формирования типа правильной читательской деятельности. 

Цель: учить самостоятельно понимать текст. 

Сама технология включает в себя 3 этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения 

Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности 

текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, 

ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на 

читательский опыт. 

Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, 

эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения 

*Первичное чтение текста. 

Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями 

текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации 

первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

*Перечитывание текста. 

Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). Анализ текста (приемы: диалог с автором через 

текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение 

ключевых слов и проч.). 

*Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

*Беседа по содержанию текста. 

*Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 



*Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста. 

*Выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения 

Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. 

Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение 

читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 

авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или 

совокупности его главных смыслов. 

Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. 

Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 

Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. 

Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 

художника с читательским представлением. 

Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 

художественной формы). 

Опора на технологию не означает, что уроки работы с текстом должны 

быть однообразны по своей структуре и организации. 

 

7.Формы контроля  

Приоритетными формами и видами контроля в работе с обучающимися 

являются: 

• текущий контроль; 

•тематический контроль; 

•итоговый контроль. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков — это 

работа с 

текстом: 



-развитие речи (работа над техникой и выразительностью чтения, смысловой 

анализ 

текста, творческая речевая деятельность ученика); 

-работа с различными источниками информации (в учебнике, в справочной 

литературе); 

-творческая деятельность учащихся: устное и письменное высказывание на 

свободную 

тему (сочинение); выражение собственного отношения к прочитанному 

(отзыв); собственное 

литературное творчество детей (сочинение сказок, стихов, рассказов); 

 

8.Учебно- методический комплекс(учебники по классам, авторы) 

1.  В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская. Азбука. 1класс. М.: 

Просвещение, 2011 

2.      Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение 1 

класс, М.: Просвещение, 2011 

3.      Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение 2 

класс, М.: Просвещение, 2012 

4.      Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение 3 

класс, М.: Просвещение, 2013 

5.      Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение 4 

класс, М.: Просвещение, 2014 

 

9.Содержание курса 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все 

произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 



принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для 

данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

1 класс (40 часов) 

Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. 

Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.Вводятся понятия – «автор», 

«писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. Обучение 

орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение 

чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, 

потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, 

песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение 

скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – 

«настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель 

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

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное 

высказывание. 

И в шутку и всерьез 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. 

Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. 



Вводится понятие – «настроение и чувства героя». 

Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. 

Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, 

С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении 

общаться друг с другом и со взрослыми. 

Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование 

текста по названию. 

О братьях наших меньших 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и 

стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 

2 класс (102 часа) 

Самое великое чудо на свете 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые 

книги. Герои любимых книг. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые 

и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает 

брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», 

А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. 



«Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. 

«Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и 

внучек». 

О братьях наших меньших 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была 

собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые 

чижи»; 3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. 

Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет 

зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. 

Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка –добрая душа»), 

Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 



Я и мои друзья 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. 

Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не 

грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

И в шутку и всерьез 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки 

Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей 

квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем 

знакомы». 

Литература зарубежных стран) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), 

Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

3 класс (102 ч) 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», 

«Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»). 

Поэтическая тетрадь 1 

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». А.А.Фет «Мама! 



Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин 

«Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели 

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью 

дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», 

«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные 

вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство 

Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер 

бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое 

слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги»). 

Литературные сказки 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 

Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин 

(«Лягушка-путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный 

воробей», А.И.Куприн 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 3 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок 

(«Ветхая избушка», 



«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое 

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», 

В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», 

Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев 

«Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 4 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто 

(«Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», 

«Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов 

(«Цветок на земле», 

«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). 

Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», 

«Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). 

Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий 

утенок»). 

4 класс (105 ч.) 

Былины. Летописи. Жития 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил 



Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; 

«Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), 

«Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 

А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; 

И. С. Никитин. «В синем небе плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад». 

Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе 

и розе». 

Делу время — потехе сейчас 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра гунский. 

«Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я 

не ел». 

Стран детства 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин 



«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. 

Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая 

тетрадь». 

Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 

М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. 

«Кабан»; В. П.Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. 

Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина 

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. 

«Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. 

Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В 

Назарете». 

 

 

 

 



 


