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ВВЕДЕНИЕ 

«Творческая личность», «творческий подход», «творческие успехи», 

«думать творчески», «проявление творчества»... Эти понятия в 

современном обществе являются показателями профессионализма, 

высокой квалификации, одним из основных критериев при выявлении 

лучшего среди лучших. Ведь именно способность к творчеству и 

созиданию мы в первую очередь считаем атрибутом одаренности, таланта, 

гениальности. 

Мы живем в мире результатов человеческого творчества: открытий, 

изобретений, художественных произведений и литературных текстов, 

технических средств и информационных систем и много другого. 

Способность к творчеству, преобразованию природы, созданию новой, не 

существовавшей до сих пор реальности, может быть, главная особенность, 

отличающая человека от животных. Творчески мыслящие люди способны 

переделывать, пересоздавать среду с тем, чтобы она соответствовала их 

интеллектуальным нуждам и потребностям. 

Ситуация нового времени, – а мы, волей судьбы, оказались в числе 

живущих на рубеже веков и тысячелетий, в стремительно меняющемся 

мире, а также в условиях перманентных социально-экономических и 

политических преобразований в российском государстве – требует от 

каждого гибкости, позволяющей адаптироваться в новых обстоятельствах, 

оставаясь при этом самими собой, сохраняя свою индивидуальность. 

Способности человека к адаптации и социализации в нетрадиционных 

условиях напрямую зависят от того, умеет ли он поступать нешаблонно, в 

соответствии с ситуацией, т.е. творчески. 

Развитие в наших детях качеств творческой личности становится, 

тем самым, одной из важнейших задач современной школы. Но, к 

сожалению, подавляющее большинство учителей сомневается в 

возможности целенаправленного развития творческого мышления, 
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активации творческой деятельности младших школьников. 

Однако многие исследователи детской психологии и психологии 

творчества убеждают в возможности обучить творчеству, дать детям 

осмысленный импульс к творческой деятельности. Обучение творчеству 

имеет важный социальный аспект. Если школьник с самого начала своей 

ученической деятельности подготавливается к тому, что он должен 

учиться создавать, придумывать, находить оригинальные решения задач, 

то формирование личности этого школьника будет происходить отлично 

от того, как формируется личность ребенка, обучаемого в рамках 

идеологии повторения сказанного учителем. 

Предмет «Литературное чтение» является одним из основных в 

системе подготовки младшего школьника. Он формирует функциональную 

грамотность, общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы, способствует 

общему развитию и воспитанию школьника. 

Творческая деятельность учащихся на основе литературных 

произведений включается в содержание предмета «Литературное чтение» 

как особый раздел. В связи с этим выявлена проблема исследования: как 

методические средства организации творческой деятельности при работе с 

художественными произведениями на уроках литературного чтения будут 

способствовать эффективному формированию предметных умений 

младших школьников. 

Актуальность поставленной проблемы обусловила выбор темы 

исследования: «Формирование творческой компетенции на уроках 

литературного чтения в начальной школе». 

Объект исследования – обучение младших школьников на уроках 

литературного чтения. 

Предмет исследования – особенности  формирования творческой 

компетенции на уроках литературного чтения. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 
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проверить эффективность творческих заданий на уроках литературного 

чтения в процессе формирования творческой компетенции. 

Гипотеза исследования: формирование творческой компетенции у 

младших школьников на уроках литературного чтения будет проходить 

эффективно, если: 

– активизировать процесс воображения детей, используя прием 

сравнения художественных образов литературно произведения; 

– творческая деятельность младших школьников организована с 

учетом дифференцированного подхода; 

– обогащать опыт восприятия произведений художественной 

литературы, отражающих модели и ценности творческой деятельности 

человека. 

Задачи исследования: 

1) Определить теоретические аспекты формирования творческой 

компетенции на уроках литературного чтения в начальной школе; 

2) Проанализировать учебных и методических материалов по 

литературному чтению в начальной школе; 

3) Провести опытно-практическую работу по формированию 

творческой компетенции на уроках литературного чтения в начальной 

школе (на примере МОУ COШ); 

4) Разработать творческие задания в целях формирования творческой 

компетенции на уроках литературного чтения у детей младшего 

школьного возраста; 

5) Провести анализ результатов опытнo-практической работы по 

формированию творческой компетенции на уроках литературного чтения в 

начальной школе. 

Методы исследования: изучение и анализ психолого-педагогической 

и методической литературы по проблеме исследования; обобщение; 

опытная работа; математическая обработка данных, пролученных в ходе 

опытной работы. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что комплекс 

заданий, разработанных для организации творческой деятельности 

младших школьников на уроках литературного чтения, может быть 

использован педагогами в процессе обучения. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, 3 глав, 7 параграфов, 

заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

1.1 Развитие творческих способностей на уроках литературного 

чтения в начальной школе как психолого-педагогическая проблема 

В Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования включены многие предметы, но мы 

рассмотрим литературное чтение. 

Изучение литературного чтения на  ступени на чального об щего 

об разования в об разовательных учрежден иях об ращено на  до стижение 

след ующих целей: 

– освоение на выком прав ильного, беглого, осознанного и 

вы разительного чтения как базовым в сис теме об разования младших 

школ ьников; 

– при обретение опыта сам остоятельной читательской де ятельности и 

форм ирование читательского кругозора; 

– со вершенствование все х видов ре чевой де ятельности; 

– раз витие по знавательных их удожественно - творческих 

способ ностей, эмоциональной от зывчивости при  чтении художественных 

про изведений, раз витие эстетического от ношения к ис кусству слов а; 

– воспитание интерес а к чтению и книгам, по требности в об щении с 

миро м художественной литературы, об огащение нравственного опыта 

младших школ ьников, со здание пред ставлений о до бре и зле, воспитание 

нравственных чувств, уважения к культ уре на родов многонациональной 

России. 

К главным за дачам ре ализации со держания литературного чтения 

от носятся: 

– форм ирование первоначальных пред ставлений о един стве и 
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раз нообразии языкового и культ урного про странства России, о языке как 

основ е на ционального сам осознания; 

– раз витие диалогической и монологической устной и письменной 

ре чи, нравственных и эстетических чувств, способ ностей к творческой 

де ятельности, коммуникативных уме ний [35]. 

Также в Федеральном государств енном об разовательном ста ндарте 

на чального об щего об разования по  пред мету литературное чтение, 

указаны след ующие виды ре чевой де ятельности: 

– Слушание (аудирование). Понимание художественных 

про изведений раз ных жанр ов (в пред елах из учаемого материала) и 

восприятие на  слу х; 

– Чтение. Осознанное чтение до ступных по  об ъему и жанр у 

про изведений. Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в 

со ответствии с целью: ознакомительное, вы борочное, из учающее. Способ 

чтения: чтение целыми слов ами. Правильность чтения: чтение 

не знакомого текст а с со блюдением норм  литературного про изношения. 

Скорость и беглость чтения: установка на  норм альный для читающего 

тем п беглости, 

по зволяющий ему осознать и по нять текст . Установка на  

по степенное увеличение скорости чтения. Чтение с вы ражением, 

при менение интонаций, со ответствующих смыслу текст а; 

– Говорение. Участие в диалоге при  об суждении про слушанного 

(про читанного) литературного про изведения. Формулирование личной 

оценки, аргументация своей точки зрения с при влечением текст а 

про изведения или друг их ис точников. Умение от вечать и за давать вопросы 

по  со держанию про читанного про изведения. Пересказ текст а. 

Выстраивание вы сказывания о про изведении (героях, со бытиях), устное 

из ложение, пере сказ текст а по  план у, устное со чинение 

по вествовательного характер а с элементами рас суждения, по яснений и 
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описания; 

– Декламация (чтение на изусть) стихотворных про изведений; 

– Письмо. Создание не больших письменных от ветов на  

по ставленный вопрос по  про читанному (про слушанному) про изведению (в 

том числе с ис пользованием комп ьютера) [35]. 

Еще в Федеральном государств енном об разовательном ста ндарте 

на чального об щего об разования указаны требования к уровню по дготовки 

уча щихся оканчивающих на чальную школ у. 

В ре зультате из учения литературного чтения вы пускник на чальной 

школ ы до лжен знать, по нимать, уме ть: 

– на звания, основ ное со держание из ученных литературных 

про изведений, их авто ров; 

– раз личать элементы книги (об ложка, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация, аннотация); 

– читать осознанно текст  художественного про изведения «про  себя» 

(без учет а скорости); 

– определять тем у и главную мысль про изведения; 

– пере сказывать текст  (об ъем не  более 1,5 стр.); 

– де лить текст  на  смысловые час ти, со ставлять его про стой план  

про изведения; 

– со ставлять не большое монологическое вы сказывание с опорой на  

авто рский текст ; оценивать со бытия, героев про изведения и их по ступки; 

– читать стихотворные про изведения на изусть (на  вы бор); 

– со здавать не большой устный текст  на  за данную тем у; 

– при водить при меры про изведений фольклора (сказки, по словицы, 

за гадки); 

– раз личать и от личать жанр ы художественной литературы (басня, 

сказка, рас сказ), раз личать сказки литературные и на родные; 

– при водить при меры художественных про изведений раз ной 
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тем атики по  про йденному материалу; 

– при менять при обретенные знания и уме ния в прак тической 

де ятельности и по вседневной жизни для: 

– вы сказывания оценочных суждений о про читанном про изведении; 

– сам остоятельного вы бора и определен ия со держания книги по  ее 

элементам; 

– раб оты с раз ными ис точниками инфо рмации (слов арями, 

справочниками, в том числе на  электронных носителях) [35]. 

Одной из  главных за дач, сто ящих пере д школ ой явл яется со здание 

благоприятных усл овий для раз вития каждого учен ика в раз личных видах 

де ятельности, вы явл ения и раз вития комп лекса способ ностей, по знание 

уча щимся сам ого себя, раз витие на  определен ном уровне мышления, 

воображение, фантазию. Создание так их усл овий и пред оставление 

ре бенку воз можность активно про явить себя в де ятельности раз нообразной 

на правленности мож ет способ ствовать раз витию у де тей широк ого спектра 

способ ностей. 

К.Д. Ушинский [51] в своих ис следованиях утверждает, что 

«не обходимо сделать учебную раб оту на столько интерес ной для учен иков, 

чтобы интеллектуальные способ ности раз вивались вкупе с творческими 

способ ностями». Отсюда вы текает и след ующее его на блюдение 

«ис кусство не  только по могают про явить способ ности и на клонности, но и 

со вершенствоватьих». 

В со временной педагог ике и психологии про исходит активизация 

ис следований в об ласти де тского творчества, так  как прак тическая 

де ятельность педагог ов в раз ных пред метных об ластях по дтвердила идею 

о том, что творческие способ ности явл яются одним из  способ ов активного 

по знания мира, и именно это  де лает воз можным раз витие, как от дельной 

личности, так  и об щества в целом. 

Следует по дчеркнуть многообразие существующих взглядов на  сам о 
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по нятие творческие способ ности. Анализируя вопросы психологии 

творчества, большинство учен ых от мечают, что нужен сис темный по дход 

к дан ному психолого-педагог ическому явл ению. Необходимо 

рас смотрение все го про цессуального комп лекса творческой одаренности в 

педагог ике: от  на чального этапа в про цессе по знания и за рождения новых 

идей на  основ е про тиворечия (внутреннего и вне шнего) до  по лучения не  

только личностно, но и со циально значимого ре зультата в зрелом периоде 

творческой де ятельности. 

В от ечественной педагог ике по нятие «творчество» рас сматривается 

не  как сумма способ ностей, не  как особый вид де ятельности, а как 

«глубинное свойство творческой личности». Л.В. Выготский [3] писал 

«Творческой де ятельностью мы на зываем так ую де ятельность чело века, 

кот орая со здает не что новое, все  равно будет ли это  со зданное творческой 

де ятельностью какой-нибудь вещью вне шнего мира или из вестным 

по строением ума или чувства, живущим и об наруживающимся только в 

сам ом чело веке». По его слов ам, чело век, об ладающий творческими 

способ ностями до лжен об ладать воображение. Для того чтобы по нять эту 

связь не обходимо про следить взаимосвязь между  чело веческой 

де ятельностью и его фантазиями. Таким об разом «творческая де ятельность 

воображения на ходится в прямой за висимости от  богатства и раз нообразия 

прежнего опыта чело века, по тому что это т опыт пред ставляет материал, из  

кот орого со здаются по строения фантазии. Чем богаче опыт чело века, тем  

больше материал, кот орым рас полагает его воображение». У де тей опыт 

еще на ходится на  на чальной ста дии, по этому их творческие способ ности 

только форм ируются, их нужно по стоянно по ддерживать и раз вивать.  

Педагогический вы вод, кот орый де лает Л.С. Выготский [3] 

за ключается в «не обходимости рас ширять опыт ре бенка, если мы хотим 

со здать до статочно про чные основ ы для его творческой де ятельности. Чем 

больше ре бенок видел, слышал и пере жил, чем больше он знает и усвоил, 
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чем большим количеством элементов де йствительности он рас полагает в 

своем опыте, тем  значительнее и про дуктивнее при  друг их равных 

усл овиях, будет де ятельность его воображения». 

По мне нию Д.Б. Богоявл енской [6] «творчество за трагивает 

особенно сти личности». В ее взгляде на  про блему творчества за ключена 

от личительная черта концепций творческой личности. 

Если в ис следованиях Э. П. Торренса [48] творчество определяется, 

как воз никновение особой чувствительности к про блемам, не разрывно 

связанных с не достатком знаний, идентификацией труд ностей, про цессом 

воз никновения пред положений и форм ированием гипотез, то в 

со временных ис следованиях активно про рабатывается точка зрения на  как 

со здание нового про дукта, ре зультат творческого воображения или 

творческий про цесс со здания нового. 

Д.Б. Богоявл енская [6] по дходит к из учению творческих 

способ ностей с по зиций сис темного по дхода и пред лагает вы делить в 

качестве един ицы ис следования творчества интеллектуальную активность. 

Рассматривая ее в качестве психологического аспекта ис следования 

творчества, она вы деляет, что «мер ой интеллектуальной активности, ее 

на иболее важной качественной характер истикой, мож ет слу жить 

интеллектуальная инициатива, по нимаемая как про должение 

мыслительной де ятельности за  пред елами ситуативной за данности, не  

об условленное ни прак тическими нуждами, ни вне шней или субъективной 

от рицательной оценкой раб оты». Исследователь определяет уровни 

интеллектуальной активности, как «един ицы анал иза творчества». 

Наиболее вес кой явл яется мысль Д.Б. Богоявл енской о том, что творчество 

рождается лишь на  креативном и эвристическом уровнях активности. 

В своих ис следованиях Д.Б. Богоявл енская [6] вы двигает мне ние о 

не тождественности по нятий «творческие способ ности» и «креативность» 

(дивергентность, интеллект, или об щая одаренность, в это м слу чае связан 
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лишь с об учаемостью и академическими успехами). Автор говор ит о 

важности так их педагог ических ситуаций, в кот орых по знавательный 

по иск мож ет стимул ироваться не  только вне шними требованиями, но и 

чувством не удовлетворенности ре зультатами со бственной раб оты. 

Размышляя о так ом явл ении как «творчество» Д.Б. Богоявл енская [6] 

, со поставляет два уровня: «эмпирический» и «креативный». 

Для «эмпирического» уровня, по  ее на блюдениям, характер на 

«радость спонтанного от крытия». «Открытие новой не ожиданной 

за кономерности» – на града «эвриста». «Теоретический стиль» или 

креативный уровень воспринимается ею как личностная черта. Это люди, 

кот орые способ ны за давать вопрос: «Почему?». Они способ ны видеть 

про блему, видеть «в пред мете не что новое, так ое, чего не  видят друг ие». 

Рассматривая тайну «вы сших форм  творчества», Д.Б. Богоявл енская [6] 

рас сматривает творческую одаренность как «способ ность вы ходить за  

пред елы за данного», что и по зволяет увидеть «не предвиденное». 

Творческая личность, в по нимании учен ого, – это  так ая личность, кот орая 

способ на к «про должению по знания за  рамками требований» в 

«не стимулированной про дуктивной де ятельности». 

Наиболее характер ная черта периода с 7 до  10-11 лет со стоит в том, 

что в это м воз расте до школ ьник ста новится школ ьником. Этот пере ходный 

воз раст, когда ре бенок об ъединяет в себе черты до школ ьного воз раста с 

мышлением школ ьника. Эти два качества уживаются в его по ведении и 

со знании в виде сложных и местами про тиворечивых со четаний. Данный 

период богат скрытыми воз можностями раз вития, кот орые не обходимо 

своевременно улавливать и по ддерживать. 

Д.Б. Богоявл енская [6] говор ит о том, что основ ы многих 

психических качеств личности за кладываются и культ ивируются в 

младшем школ ьном воз расте. Поэтому особое внимание учен ых сейчас 

на правлено на  вы явл ение ре зервов раз вития младших школ ьников. 
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Использование этих ре зервов по зволит более успешно готовить де тей к 

дальнейшей учебной и труд овой де ятельности. 

Л.С. Выготский [3] счиатает, что не обходимо со здавать усл овия для 

форм ирования внутренней мотивации де ятельности, на правленности 

личности и сис темы ценностей, кот орые со здают основ у ста новления 

духовности личности. Из ис тории на уки и особенно  ис кусства мы знаем 

множество при меров того, что от сутствие или по теря духовности 

об орачивались по терей таланта. Проблема раз вития творческого 

по тенциала 

– важнейшая педагог ическая за дача. 

Творческими способ ностями в какой-то мер е об ладает, на верное, 

каждый. В де тстве, когда преобладает об разное мышление, эта 

способ ность час то про явл яется в рис унках, лепках, по строениях из  

по дручных материалов. Как от мечал Л.С. Выготский [3] «рис ование 

ре бенка со ставляет преимущественный вид де тского творчества в раннем 

воз расте». Развиваясь, ближе к по дростковому воз расту многие пишут 

стихи. Это об ъясняется тем , что художественное творчество не разрывно 

связано с личными пере живаниями, от мечает Л.С. Выготский. В зрелом 

воз расте творческое мышление, как прав ило, по могает ре шать при кладные 

за дачи раз ного уровня (от  по вседневных до  на учно-тех нических). Тем не  

менее, не  каждого чело века мы мож ем на звать личностью творческой. 

Именно в младшем школ ьном воз расте за ключается психологическая 

основ а для де ятельности. Развиваются воображение и фантазия, 

творческое мышление, воспитывается любознательность, форм ируются 

уме ния на блюдать и анал изировать явл ения, про водить сравнения, 

об общать факт ы, де лать вы воды, прак тически оценивать де ятельность, 

активность, инициатива. Начинают складываться и дифференцироваться 

интерес ы, склонности, форм ируются по требности, лежащие в основ е 

творчества. 
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Е.С. Белова [3] считает, что от личительный при знак творческой 

де ятельности де тей – субъективная новизна про дукта де ятельности. По 

своему об ъективному значению «от крытие» ре бенка мож ет бы ть и новым, 

не обычным, но в то же время вы полняться по  указке учителя, по  его 

за думке, с его по мощью, а по тому не  явл ять  ся творчеством. И в то же 

время ре бенок мож ет пред ложить так ое ре шен ие, кот орое уже из вестно, 

ис пользовалось на  прак тике, но до думался до  не го сам остоятельно, не  

копируя из вестное. В это м слу чае мы имеем де ло с творческим про цессом, 

основ анным на  до гадке, интуиции, сам остоятельном мышлении учен ика. 

Успешное форм ирование у младших школ ьников творческих 

способ ностей воз можно лишь на  основ е учет а педагог ом основ ных 

особенно стей де тского творчества и ре шен ия центральных за дач в 

раз витии творческих способ ностей. 

Развитие творческих способ ностей не отделимо от  форм ирования 

ис полнительских уме ний и на выков. Чем раз ностороннее и со вершеннее 

уме ния и на выки уча щихся, тем  богаче их фантазия, ре альнее их за мыслы, 

тем  более сложные за дания вы полняют де ти. 

Долгое время творческие способ ности ис следовались так , как 

по дсказывал здравый смысл: чем вы ше уровень умственных способ ностей, 

тем  больше творческая от дача чело века. Исследования педагог ов и 

психологов по зволяют вы делить особенные качества, характер изующие 

творческую личность де тей по  Дж. Гилфорду [8], это  след ующие качества: 

оригинальность, не обычность вы сказываемых идей, стремление к 

интеллектуальной новизне; семантическая гибкость, т.е. способ ность 

видеть об ъект по д новым углом зрения, об наруживать его новое 

ис пользование на  прак тике; об разная адаптивная гибкость, т.е. 

способ ность из менить восприятие об ъекта так им об разом, чтобы видеть 

его новые, скрытые от  на блюдения сто роны; способ ность про дуцировать 

раз нообразные идеи в не определенной ситуации, особенно  в так ой, 
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кот орая не  имеет ориентиров для этих идей. 

В.С. Мухина [33] говор ит о том, что творческая личность до лжна 

об ладать так ими особенными чертами как, способ ность идти на  раз умный 

рис к, готовность преодолевать препятствия, толерантность к 

не определенности, готовность про тивостоять мне нию окружающих. 

Стимулом к творческой де ятельности слу жит про блемная ситуация, 

кот орую не возможно раз решить на  основ е имеющихся – дан ных 

традиционными способ ами. Оригинальный про дукт де ятельности 

по лучается в ре зультате форм ирования не стандартной гипотезы, 

усмотрения не традиционной взаимосвязи элементов, установлен ие между  

ними новых видов взаимозависимости. Предпосылками творческой 

де ятельности явл яются гибкость мышления (способ ность варьировать 

способ ы ре шен ия), критичность (способ ность от казаться от  

не продуктивных стра тегий), способ ность к сближению и сцеплению 

по нятий, цельность восприятия. Задатки творческих способ ностей 

при сущи любому чело веку, любому норм альному ре бенку. Нужно суметь 

рас крыть их и раз вить. 

А.М. Матюшкин [30] вы ступил про тив иллюзии о бес предельных 

воз можностях все общего «творческого» об учения. Он рас сматривает ряд 

личностных характер истик, кот орые, с его точки зрения, могут ста ть 

пред посылкой творческого раз вития и ста новления творческой личности. 

Перечислим дан ные характер истики. 

1) до минирующая роль мотивации; 

2) ис следовательская, творческая активность; 

3) воз можность до стижения оригинальных ре шен ий; 

4) воз можность про гнозирования и пред восхищения; 

Перечень «креативных» качеств личности пред лагает и А.В. 

Хуторской: сам остоятельность; чувство новизны; интуиция; 

вдохновленность; инициативность; при думывание. 
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Краткая форм улировка сам ых существенных особенно стей 

творческой личности дается В.Н. Дружининым [14]: «У творческих людей 

не редко удивительным об разом со единяются зрелость мышления, 

глубокие знания, раз нообразные способ ности, уме ния и на выки и 

своеобразные "де тские" черты во взглядах на  окружающую 

де йствительность, в по ведении и по ступках» [14, с. 123]. 

Важное качество младших школ ьников, форм ирующее творческие 

способ ности – это  сис темность – это  способ ность видеть пред мет или 

явл ение как целостную сис тему, воспринимать любой пред мет, любую 

про блему все сторонне, во всём многообразии связей; способ ность видеть 

един ство взаимосвязей в явл ениях и за конах раз вития. Системное 

мышление по зволяет видеть огромное количество свойств пред метов, 

улавливать взаимосвязи на  уровне час тей сис темы и взаимосвязи с 

друг ими сис темами. Системное мышление по знает за кономерности при  

раз витии сис темы от  про шлого к на стоящему и при меняет это  по  

от ношению к будущему.  

Системность мышления раз вивается корректным анал изом сис тем и 

спец иальными упражнениями. Е.Л. Яковлева [56] вы деляет педагог ические 

за дачи по  раз витию сис темности мышления в младшем школ ьном 

воз расте: форм ирование уме ния рас сматривать любой пред мет или 

явл ение как сис тему, раз вивающуюся во времен и; раз витие уме ния 

определять функции пред метов с учет ом того, что любой пред мет 

многофункционален. 

Вторым на правлением форм ирования творческих способ ностей 

младших школ ьников явл яется раз витие творческого воображения. 

Воображение – это  уме ние конструировать в уме  из  элементов 

жизненного опыта (впечатлений, пред ставлений, знаний, пере живаний) 

по средством новых их со четаний к со отношениям что-либо новое, 

вы ходящее за  пред елы ранее воспринятого. 
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В.В. Давыдов [13] считает, что воображение явл яется основ ой всякой 

творческой де ятельности. Оно по могает чело веку освободиться от  инерции 

мышления, оно преобразует пред ставление памяти, тем  сам ым 

об еспечивая, в конечном счете со здание за ведомо нового. В это м смысле, 

все , что окружает на с и что сделано руками чело века, вес ь мир культ уры, в 

от личие от  мира при роды – все  это  явл яется про дуктом творческого 

воображения. 

Из слов  В.В. Давыдова [13] след ует, что творческая де ятельность 

воображения на ходится в прямой за висимости от  богатства и раз нообразия 

прежнего опыта чело века. Педагогический вы вод, кот орый мож но сделать 

из  все го вы ше сказанного, за ключается в не обходимости рас ширять опыт 

младших школ ьников, если мы хотим со здать до статочно про чные основ ы 

для его творческой де ятельности. Чем больше ре бенок видел, слышал и 

пере жил, чем больше он знает и усвоил, чем большим количеством 

элементов де йствительности он рас полагает в своём опыте, тем  

значительнее и про дуктивнее при  друг их равных усл овиях, будет 

де ятельность его воображения. Именно с на копления опыта на чинается 

всякое воображение. 

В младшем школ ьном воз расте раз витие творческого воображения 

ре бенка до лжно идти через  по степенное об огащение опыта ре бенка, 

говор ит В.В. Давыдов [13] на сыщение это го опыта новыми знаниями о 

раз личных об ластях де йствительности. Следует от метить, что для 

воз никновения устойчивых интерес ов не достаточно про сто по знакомить 

ре бенка с новой сфер ой де йствительности. У не го до лжно воз никнуть 

по ложительное эмоциональное от ношение к новому. Этому способ ствует 

включение школ ьника в со вместную с взрослыми де ятельность. Но в этих 

ситуациях след ует будить и со бственную творческую активность ре бенка, 

только тогда мож но до биться желаемого ре зультата в раз витии его 

по знавательных интерес ов и в усвоении новых знаний. Нужно за давать 
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ре бенку вопросы, по буждающие к активному раз мышлению. 

Накопление знаний, опыта – это  только пред посылка для раз вития 

творческого воображения. Любые знания могут бы ть бес полезным грузом, 

если чело век не  уме ет об ращаться с ними, от бирать то нужное, что ведет к 

творческому ре шен ию за дачи. А для это го нужна прак тика так их ре шен ий, 

уме ние ис пользовать на копленную инфо рмацию в своей де ятельности. 

А.А. Леонтьев [26] одним из  важнейших факт оров творческого 

раз вития де тей вы деляет со здание усл овий, способ ствующих 

форм ированию их творческих способ ностей. В труд овой де ятельности 

раз виваются все  сто роны индивидуальности ре бёнка. Ведь раб ота до лжна 

бы ть вы полнена не  только грамотно и аккуратно, но и оригинально, 

эстетично. 

Развитие учебных и творческих способ ностей в основ ном ре ализуют 

на  урок ах тех нологии. Делая что – либо своими руками, де ти раз вивают 

внимание и память, при учаются к аккуратности, на стойчивости и 

терпению. Всё это  по могает ре бёнку и на  друг их урок ах. 

Таким об разом, анал изируя раз личные взгляды учен ых ста новится 

очевидно, что не смотря на  то что способ ности имеют на следственные 

пред посылки к их раз витию в виде за датков, при знается воз можность 

раз вития способ ностей через  де ятельность.  

Развитие творческих способ ностей уча щихся про исходит на  основ е 

раз вития воображения и мышления младших школ ьников и пред полагает 

форм ирование у них важнейших интеллектуальных и прак тических 

де йствий, вне шне про явл яющихся в виде уме ний на блюдать, думать, 

сравнивать, сам остоятельно вы двигать и ре шать новые за дачи и др. 
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1.2 Педагогические усл овия форм ирования творческой 

комп етенции на  урок ах литературного чтения в на чальной школ е 

Предмет литературное чтение в на чальной школ е традиционно 

при нято считать гуманитарными, однако «раз дробленность, мозаичность», 

от сутствие целостности воспринимаемого учебного материала и на  этих 

урок ах мож ет при вести к пассивности уча щегося, к раб оте «ради от метки». 

Вследствие это го и воз никает по рой про тест про тив «овладения суммой 

знаний, на копленных чело вечеством». Ориентация на  «энциклопедизм» не  

оправдывает себя. Формально-логическое мышление за частую опережает 

интуитивно-об разное и снижает способ ность к творчеству. Вот по чему 

бы ла по ставлена за дача ориентации об разования в со ответствии с 

концепцией Богоявл енской на  раз витие «креативного» уровня мышления. 

Согласно концепции Б.Д. Богоявл енской [6] дан ная педагог ическая 

сис тема – это  по пытка спроектировать так  об разовательное про странство, 

чтобы со здавались усл овия для раз вития творческих способ ностей. 

Эффективным мет одом раз вития творческих способ ностей на  урок ах 

литературного чтения С.И. Поздеева [38] считает графическое или 

слов естное рис ование. Словесная картина ста тична, но школ ьники час то 

сливают в одно й картине все  со держание про изведения. И по этому, вместо 

слов есного рис ования они ис пользуют пере сказ. 

По мет одике С.И. Поздеевой [38] де тям не обходимо об ъяснить, что 

на  слов есной картине герои не  двигаются, не  раз говаривают – на оборот, 

как бы  за стыли, слов но на  фотографии. Далее мож но про вести анал из 

иллюстрации с целью вне сения воз можных из менений, до полнений в не е. 

Можно сравнить иллюстрации де тей к одно му про изведению или 

иллюстрацию ре бенка с иллюстрацией художника. Графическое рис ование 

де ти вы полняют до ма – они пере читывают текст  или эпизод и рис уют. А 

на  урок е по  иллюстрациям про водится вы борочное чтение, со ставляется 

картинный план . Обучать слов есному рис ованию лучше на чинать с 
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сюжетных картин, ис пользуя зрительную опору. Картина до лжна 

по степенно воз никать на  глазах учен иков на  де монстрационном листе, на  

кот орый учитель при крепляет все  не обходимые де тали рис унка. Возможно 

ис пользование де монстрационного по собия из  3 листов: чистый лист 

бумаги, лист с черно-белым рис унком, лист с цветным из ображением. 

Алгоритм слов естного рис ования со стоит из  вы деления эпизода для 

слов есного рис ования; «рис ования» фона (когда про исходит со бытие: 

время год а, суток, со стояние по годы); из ображения де йствующих лиц  

(особое внимание на  по зу, мимику, одежду, групп ировку героев); 

комп озиции рис унка (что, кого из образим круп ным план ом, на  пере днем 

(за днем)план е, слева (справа), в глубине картины); цветового ре шен ия 

ситуации; со отнесения иллюстрации с сюжетом про изведения. 

Так же раз витию творческих способ ностей на  урок ах литературного 

чтения способ ствует инсценирование или драматизация. 

По мне нию Е.А. Ждановой [17] ре комендуется инсценировать те 

текст ы, в кот орых особое место за нимает диалог и сравнительно про стая 

об становка. Можно инсценировать не  вес ь текст , а от дельный эпизод. 

Инсценированию не обходимо учить с периода об учения грамоте, но 

по стоянно опираясь на  иллюстрации азбуки, копируя то, что на  них 

из ображено, по степенно давая де тям по нятия о жесте, характер е, 

групп ировке, вы разительной по зе де йствующих лиц . 

Е. А. Жданова [17] вы делила на иболее эффективные форм ы 

драматизации на  урок ах литературного чтения в на чальной школ е: 

копирование иллюстрации по  след ам анал иза драматизации – «Сделай так , 

чтобы картинка ожила!»; инсценирование без слов , на  языке мимики и 

жестов; драматизация от дельной ре плики (все  де ти по  очереди про буют 

ис полнить одну и ту же роль); драматизация раз вернутой форм ы (все  

сред ства вы разительности); со ставления сценария, инсценирование 

большого про изведения. 
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Она пред лагает план  по дготовки к инсценированию: анал из 

про изведения; рас пределение ролей, чтение по  ролям; осложненное чтение 

по  ролям (чтение без слов  авто ра); упражнения в за учивании текст а, 

ре плик (каждый учен ик за учивает одну роль; эту роль (ре плику)мож но 

про читать пере д инсценированием индивидуально, групп ой, хором); 

по становка ис полнительной за дачи (что нужно пере дать, раз ыграть 

сценку); вы бор вы разительных сред ств (как это  сделать с по мощью 

жестов, мимики, по з, движений, де йствий, групп ировка движений); вы бор 

про читанного ре квизита; про бы, анал из; вне сение корректив; 

за ключительный по каз и его анал из. 

По мне нию Э.Р. Резника [43] чтение по  ролям явл яется эффективным 

мет одом для раз вития творческих способ ностей младших школ ьников на  

урок ах литературного чтения. Для это го не обходимо прав ильно 

по дготовится и про вести чтение по  ролям: определить количество 

де йствующих лиц ; об означить их ре плики; анал из характер а де йствующих 

лиц  (как за  кого читать, с какой интонацией); вы бор чтецов и первое 

чтение по  ролям; критический анал из чтения (ре цензирование), раз бор 

до стоинств и не достатков чтения: – Кто из  ре бят на иболее удачно 

про читал? 

Повторное чтение по  ролям (читают те, кто при нимал уча стие в 

раз боре – именно эти ре бята прак тически про буют преодолеть ошибки 

товар ищей). 

На урок ах литературного чтения в на чальной школ е В.А. Коханова 

[21] ре комендует ис пользовать творческий пере сказ.  

Этот вид раб оты пред полагает пере дачу со держания усл ышанного, 

увиденного или про читанного с какими-либо из менениями: до бавить, что 

могло пред шествовать той ситуации, кот орая из ображена в про изведении; 

при думать, как могли раз ворачиваться со бытия дальше; из менить 

рас сказчика (по вествование ведется от  3-го лиц а – пере сказ будет 
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строиться от  1-го лиц а; по вествование строится с точки зрения 

рас сказчика, а пере сказ – от  лиц а главного героя или друг ого персон ажа и 

т. д.); из менить время глаголов (об ратив внимание де тей на  то, как 

меняется из ображение со бытий). По мне нию В.А. Кохановой [21] это  

стимул ирует раз витие творческих способ ностей младших школ ьников, так  

как ре бенок вживается в роль, про живает ис торию или рас сказ внутри 

про изведения. 

Е.С. Романичева [42] пред лагает ис пользовать мет од со здания 

художественного фильма на  урок ах литературного чтения: «Мы – 

сценаристы» (со здание сценария) – про изведение де лят на  час ти, в каждой 

час ти вы деляется главное. «Мы – художники» (со ставление кадр ов 

фильма, т.е. слов есное рис ование) «Мы – музыканты» (по дбор музыки) 

«Мы – ре жиссеры» (рас пределение ролей, по дготовка к озвучиванию 

фильма) 

Поэлементное усвоение опыта творческой де ятельности на  урок ах 

русского языка и литературы об еспечивается и эвристическими мет одами 

об учения. 

А.В. Хуторский [53] вы деляет след ующие мет оды эвристического 

об учения: 

1. Когнитивные: мет од вживания, мет од смыслового видения, мет од 

символического видения, мет од эвристического на блюдения, мет од 

конструирования по нятий. 

2. Креативные: мет од при думывания, мет од «Если бы .», мет од 

об разной картины, мет од гиперболизации, «мозговой штурм», мет од 

факт оров. 

3. Оргдеятельностные: мет оды ре флексии, мет од сам ооценки. 

Так, при  первом знакомстве уча щихся с литературоведческим 

по нятием «лирический герой», считаю не обходимым ис пользовать мет оды 

«вживания», «об разной картины». Метод агглютинации по зволяет не  
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только по мочь ре бенку в по стижении сути по нятия «слов осочетание», но и 

дает воз можность пере ключиться с на пряженной интеллектуальной 

де ятельности на  игру, ведь агглютинация или «склеивание» пред полагает 

со вместную раб оту, когда вдвоем учен ики творят и из обретают 

(склеивают) не существующие по нятия, о кот орых по том со чиняют целую 

ис торию.  

Например, «железные об лака» или «цветущий носок» дают толчок 

фантазии, и сковывает ее лишь усл овие не  на рушать прав ила игры. А.В. 

Хуторский [53] считает, что на иболее про дуктивным эвристическим 

мет одом в раб оте с уча щимися сред них классов явл яется мет од «Если 

бы ...». Использование его воз можно на  урок е не  только для пере ключения 

видов де ятельности, но и для раз вития языкового чутья. Что про исходило 

бы , если бы  не  бы ло за имствованных слов ? А если вдруг в стихотворениях 

не  будет рифмы? Так, благодаря эвристическим мет одам, рождаются 

новые ситуации для раз думий, по явл яются не ожиданные учебные за дачи. 

Практика раб оты по казала, что эвристические мет оды раз вивают, прежде 

все го, воображение, явл яющееся основ ой дивергентного мышления. Они 

по зволяют ре бенку про явить индивидуальность, сам обытность, он учится 

что-то «при думывать», фантазировать, а это  важно, как за мечают учен ые, 

для раз вития творческих способ ностей. 

Ф.Н. Блехер [4] говор ит о том, что для того чтобы раз вивать 

творческие способ ности на  урок ах литературного чтения на м не обходимо 

вы звать стремление к творческой де ятельности у младших школ ьников. 

Чтобы воспитать де тей с так ими уме ниями, не обходимо ре шать 

след ующие за дачи: активизировать творческую по знавательную 

де ятельность; вы зывать интерес  к учебному про цессу; воспитывать уме ния 

об щаться в групп ах, в парах. учить на ходчивости, со образительности, 

уме нию преодолевать труд ности. раз вивать креативность через  

ис пользование при емов ТРИЗ. 
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Е.С. Белова [3] считает, что раз витие творческих способ ностей 

младших школ ьников удачно ре ализуется на  урок ах литературного чтения 

в про цессе из учения литературных про изведений. При это м учителя 

ис пользуют мет од творческого чтения, кот орый способ ствует «раз витию 

на блюдательности, уме нию видеть и слышать явл ения жизни, уме нию 

на йти верные слов а и вы ражения для пере дачи своих впечатлений, путём 

вы полнения раз личного рода творческих за даний». 

Данный мет од очень богат интерес ными при ёмами, кот орые 

на иболее спец ифичны для литературного чтения. Они не  только раз вивают 

творческие способ ности де тей, а главное форм ируют читательские 

качества де тей, про буждая у них со переживание. Творческое восприятие 

художественного про изведения активизируется через  вы разительное 

чтение, чтение по  ролям, комментированное чтение, пере сказ, 

иллюстрирование про изведения, слов есное рис ование, раб оту с 

де формированным текст ом, до мысливание конца сказки или со чинение 

сказки, со ставление сценария, инсценирование эпизода про изведения. 

М.А. Рыбникова [46] считает ведущим в это м ряду вы разительное 

чтение. Учащиеся на чальных классов со вершенствуют на выки 

вы разительного чтения во время из учения про изведений русских 

писателей так их, как И. Крылов, А. Пушкин, Л. Толстой, С. Маршак, Б. 

Заходер, К.И. Чуковский. 

Она утверждает, что де ти, со вершенствуя на выки чтения, уча тся не  

только осознанно и вы разительно читать вслух текст , но включаются в 

про цесс раз бора, по дытоживают анал из, прак тически ре ализуя по нимание 

и толкование про изведения. Они де лят текст  на  смысловые час ти, 

озаглавливают их, на ходят по  за данию учителя или в по дтверждение своей 

мысли от рывки из  текст а. Постепенно от  об ычного чтения пере ходят к 

чтению по  ролям во время из учения русских на родных сказок 

«Хаврошечка», «Финист – ясный со кол», сказок раз ных на родов мира 
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«Три сестры» (хантыйская сказка), «Лисица и на лим» (бурятская сказка), 

авто рских сказок Ш. Перро «Спящая красавица», Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утенок», Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». 

В большинстве слу чаев творческие раб оты на  урок е литературного 

чтения в окончательном виде – это  слов есные вы сказывания (рас сказ о 

том, какую иллюстрацию мож но на рисовать к про изведению, или о том, 

какую музыку мож но к не му на писать, какой она будет по  своему 

характер у, на строению, это  мож ет бы ть описание де кораций де йствия, 

костюмов персон ажей, интонации их ре чи, на конец, это  мож ет бы ть 

творческое пере сказывание про читанного). На это м этапе ре бёнок 

про явл яет все  свои способ ности к ре чевой де ятельности: уме ние рас крыть 

тем у, по добрать языковые сред ства, адекватные дан ной ре чевой ситуации, 

уме ние вы слушать уточнить, ис править что-либо в своей ре чи и т.д. Эти 

способ ности по стоянно раз виваются и со вершенствуются. В сам ом об щем 

виде опорное уме ние, кот орое не обходимо при менить на  третьем этапе 

вы полнения творческой раб оты, – это  уме ние слов есно оформить 

воз никшее пред ставление, свою будущую творческую раб оту. 

На след ующем, четвёртом этапе про исходит окончательная 

до работка про екта, в ряде слу чаев ис полнение раб оты: рис ование картин 

красками, маслом, карандашом, раз ыгрывание сценки или целого 

спектакля. 

Высок творческий уровень раб оты уча щихся при  пере сказах от  лиц а 

одно го из  персон ажей. Для это го вида творческого пере сказа от бираются 

про изведения, по зволяющие читателю по ставить себя в по ложение 

литературного героя, по нять его психологию, по смотреть глазами героя на  

тех  людей и те со бытия, о кот орых рас сказывается в про изведении. Чтобы 

успешно справиться с так им за данием, учен ик до лжен войти в роль героя 

про изведения, «пере воплотиться», по нять его воз раст, характер , взглянуть 

на  со бытия его глазами. 
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Наиболее вы сокая степень сам остоятельности младших школ ьников 

про явл яется в про цессе со чинения со бственных текст ов. 

На первом этапе форм ирования литературно-творческой 

де ятельности нужно со здать у ре бенка по требность в со чинении текст а и 

его за писи и по мочь ре бенку овладеть сред ствами со чинения, т.е. 

вы ражения своих мыслей и чувств. Это по ложение основ ано на  при нципе 

коммуникативной на правленности, кот орому по дчиняются любые 

письменные творческие раб оты: ре бенок до лжен знать, кому и за чем он 

пишет, бы ть уверенным в том, что его про изведение важно для адресата, 

что оно не  только будет про читано, но и оценено. Таким адресатом на  

первых по рах ста новится учитель и роди тели. 

Начинать форм ирование литературно-творческих уме ний ре бенка 

нужно не  с со здания сам остоятельных художественных про изведений, а с 

раб оты по  анал огии с из учаемым про изведением. Этот способ  по зволяет 

за крепить в со знании де тей и освоить на  прак тике не которые 

литературоведческие пред ставления: о сюжете и основ ных элементах его 

раз вития (элементы раз вития конфликт а), об  из образительно-

вы разительных сред ствах языка и их роли в со здании об разов, о способ ах 

со здания об раза – персон ажа (характер , ре чь, слов есный по ртрет) и их 

взаимосвязи, о монологе и диалоге, о пейзаже и его роли, о жанр ах и их 

функциях и т. п. Темы со чинений до лжны бы ть интерес ными для де тей и 

актуальными для их раз вития. 

Сочинения по  анал огии – раз новидность творческого рас сказывания. 

Учащимся читается или на поминается из вестный им рас сказ или басня и 

пред лагается при думать свой сюжет по  анал огии с дан ным и рас сказать 

его на  урок е или по дготовить так ой рас сказ к след ующему урок у. Более 

целесообразно на  на чальном этапе литературного об разования 

ис пользование литературного текст а как об разца для со здания рас сказов 

по  анал огии. Опора на  текст -об разец и со бственный жизненный опыт при  
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со здании ре чевого вы сказывания со здает воз можность рождения 

индивидуального за мысла, способ ствует эффективности рождения 

ре чемысли. При это м со чинения могут бы ть анал огичны текст у-об разцу по  

раз личным основ аниям: по  характер ам персон ажей, структур е, точке 

зрения на  пред меты и явл ения де йствительности. В каждом из  

пере численных слу чаев воз никновения анал огии литературный текст  

слу жит стимул ом, от правной точкой для рождения со бственного за мысла, 

с одно й сто роны, и по дсказывает какие-то элементы форм ы, по могает 

вербализовать мысль, с друг ой сто роны. 

Сочинения младших школ ьников не  от личается стройностью 

комп озиции, един ой тем ой, час то в них от сутствует об щий за мысел и де ти 

сбиваются с одно го со бытия на  друг ое или, на против, все  время пишут про  

одно  и то же. Нередко де тские со чинения со держат лишь пере числение 

от дельных со бытий (по шел, при шел, что -то сделал, ушел), в кот орых не  

про слеживаются при чинно-след ственные связи, сюжет при  это м не  

вы страивается. Некоторые де ти увлекаются час тными по дробностями и 

за бывают о тем е, на рушают логические связи. Чтобы преодолеть эти 

не достатки учителю след ует по знакомить младших школ ьников с 

основ ными элементами фабулы эпического про изведения – вступлением, 

за вязкой, раз витием де йствия, кульминацией, раз вязкой и за ключением – и 

с их функцией в художественном про изведении. Научившись на ходить в 

текст е элементы фабулы и осмыслять их роль, ре бенок при обретает 

критерий для де ления текст а на  час ти и со ставления план а. Аналогия 

мож ет про водиться либо с персон ажем (персон ажами), либо с ситуацией, в 

кот орую по падают герои. 

Эффективны и со чинения по  дан ному на чалу. Детям пред лагается 

на чало художественного про изведения, а они до лжны про должить его, 

до ведя де йствие до  логического конца. Детские со чинения об язательно 

за читываются, анал изируются и вы бираются на иболее удачные, при чем 
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вы бирают де ти, учитель лишь на правляет движение их мысли, за давая 

критерии оценки. 

Литературное творчество школ ьников будет эффективно при  

со блюдении определен ных усл овий: 

1. Процессы форм ирования литературных и ре чевых уме ний 

младших школ ьников до лжны бы ть взаимосвязаны. 

2. Создание со бственных про изведений ре бёнком до лжно бы ть 

взаимосвязано с восприятием текст а из учаемого художественного 

про изведения. Эта взаимосвязь ре ализуется по  след ующим на правлениям: 

– сходство тем атики из учаемых и со здаваемых про изведений; 

– жанр овое един ство из учаемых и со здаваемых про изведений; 

– ис пользование языковых из образительно-вы разительных сред ств, 

анал огичных из ученным. 

3. Литературно-творческая де ятельность до лжна стимул ироваться 

внутренними мотивами учен ика [33, с. 57]. 

Дети в на чальной школ е для освоения и форм ирования 

коммуникативных на выков и раз вития памяти уча т на изусть и готовятся 

вы разительному чтению стихотворений. Затем пере ходят к более сложной 

форм е – чтение по  ролям со провождается анал изом эмоционального 

со стояния и характер а героев. Э.Р. Резник [43] от мечает, что чтение по  

ролям на  урок ах литературного чтения способ ствует форм ированию 

творческих способ ностей, так  как ре бенок мож ет пере дать интонацию, 

вжиться в роль персон ажа, творчески по дойти к пере даче ре чи своего 

героя. 

В на чальной школ е чтение по  ролям ис пользуется при  чтении 

рас сказов, сказок, легенд и бы лин в кот орых есть диалоги. Содержание 

учебников «Литературное чтение» для 2-4 классов по зволяет 

сис тематически про водить раб оту по  освоению чтения по  ролям. В них 

даются за дания, способ ствующие раз витию это го уме ния, как, на пример, – 
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вы разительно про читайте диалог лисы и волка из  русской на родной сказки 

«Лиса и волк» или диалоги из  сказки А.С. Пушкина «Золотой петушок»; 

– на йдите из  текст а сказки «Маша и медведь» диалог между  

медведями и про читайте вы разительно; 

– вы разительно про читайте сказку, легенду или рас сказ по  ролям, 

на пример, «Петушок и бобовое зернышко», бы лину «Илья Муромец и 

со ловей раз бойник»; 

– вы разительно про читайте диалог героев в за висимости от  их нрава. 

Главное сред ство ре чевой вы разительности – это  интонация. При 

чтении текст а любого жанр а интонация воз никает по сле осмысления 

текст а художественного про изведения, осознанного от ношения к героям и 

со бытиям, по нимания по ступков героев. Для вы работки интонационных 

на выков в учебниках «Литературного чтения» для 2-4 классов даются 

след ующие за дания: 

– определи, с какой интонацией на до про читать стихотворение С. 

Маршака «Книжка про  книжки»: по учительной, со вета или про сьбы, С. 

Михалкова «Дядя Степа»: на каза, благословления, при зыва или при каза; 

– с какой интонацией и в тем пе мож но про читать стихотворение: 

бы стро и бодро или медленно с грустью; 

– прав ильно про читай вопросительные или восклицательные 

пред ложения. 

Дети с интерес ом раб отают, про буя раз личные интонационные 

окраски, и на ходят ту интонацию, кот орая на иболее близко по дходит по  

смыслу. Таким об разом, они на чинают по нимать, что для прав ильного 

по нимания про изведения не  по следнюю роль играет интонация. 

В.А. Никольский [34] след ующим при ёмом раз вития творческих 

способ ностей де тей на зывает пере сказ, кот орый носит творческий 

характер , так  как при  пере сказе про явл яется личное от ношение ре бенка к 

про изведению, со бственная манера по вествования. 
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Существуют раз личные виды пере сказа в за висимости от  близости 

пере сказа к оригиналу: пере сказ близкий к слов ам авто ра, т.е. более точное 

воспроизведение текст а; пере сказ близкий к план у про изведения, при  

кот ором опускаются все  по дробности; творческий пере сказ (от  лиц а 

рас сказчика, от  имени героя, от  авто ра), при  кот ором не обходимо из менить 

точку зрения на  знакомый текст , увидеть его как бы  из нутри. При 

творческом пере сказе хорошо раз вивается воображение ре бенка; 

художественное рас сказывание, кот орый до пускает более свобод ного 

от ношения к текст у: мож но со кратить или даже не сколько 

пере компоновывать его. 

В учебниках «Литературное чтение» для 2-4 классов даются 

след ующие за дания с ис пользованием при ёма пере сказа: пере скажите 

текст  в форм е игры «Я на чну, а ты про должи», на пример, рас сказа А.П. 

Чехова «Ванька»; пере скажи текст , восстановив де формированный план , 

на пример, рас сказа Н. Носов «Фантазеры»; пере скажи текст  по  

сам остоятельно со ставленному план у; пере скажи рас сказ Л. Толстого 

«Заяц беляк» от  лиц а за йца; по дбери к русской на родной сказке «Колобок» 

по словицу, кот орая со ответствует ее со держанию и пере скажи сказку. 

Любая форм а пере сказа в на чальном классе об огащает связную ре чь 

и раз вивает так ие читательские качества уча щихся, как пере живание, 

от клик, а так же способ ствует по ниманию смысла стихотворения, сказки 

или рас сказа. 

С.А. Мухина [33] от мечает ещё один при ём раз вития творческих 

способ ностей де тей – со чинение за гадок. Работа с за гадками играет 

большую роль в раз витии де тского воображения, со образительности и 

логического мышления. Отгадывая или со чиняя за гадки, де ти уча тся не  

только определять при знаки или де йствия конкретного пред мета, а так же 

уча тся яркому и об разному языку. 

Работа с этим удивительным жанр ом фольклора на  урок ах 
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литературного чтения про водится в не сколько этапов. Во 2-м классе 

уча щиеся знакомятся с по нятием за гадка и уча тся от гадывать за гадки; 

со чиняют свои за гадки, в кот орых указы вают при знаки (цвет, раз мер, 

форм а) пред мета или, сравнивая с друг им пред метом, указы вают, чем он 

от личается. 

Дети с интерес ом и охотой со чиняют за гадки, они уча тся 

рас познавать своеобразные при знаки пред метов, вы явл ять их 

от личительные особенно сти. И, вы полняя дан ную творческую раб оту, 

за крепляют по нятие «со звучие» или «рифма». 

В 3-м классе де ти знакомятся: со  строением за гадок 

(по вествовательного или вопросительного пред ложения, рифмованные 

за гадки, за гадки-диалоги); языковыми особенно стями за гадок (сравнение, 

олицетворение, про тивопоставление, ис пользование звукоподражательных 

слов ...); с основ ными тем атическими по дгруппами (о чело веке, о 

при родных явл ениях, о животных, о птицах, об  утвари и т.д.); с за гадками 

друг их на родов; со чиняют свои за гадки в форм е пред ложения или 

стихотворения из  

2– 3 строк, в кот орых ис пользуют сравнения, звукоподражательные 

слов а. В 4-м классе де ти, из учая за гадки: со чиняют свою за гадку. 

Таким об разом, на  урок ах литературного чтения де ти уча тся не  

про сто от гадывать и со чинять за гадки, а из  год а в год  раз вивают 

художественнотворческие способ ности, раз вивая связную ре чь, слов арный 

со став своего языка. 

Н.И. Кудряшов [23] вы деляет одним из  эффективных при емов для 

раз вития творческих способ ностей де тей – со чинение сказок. Выдающийся 

педагог  В.А. Сухомлинский [27] писал: «Через сказку, фантазию, игру, 

через  не повторимое де тское творчество – верная до рога к сердцу ре бёнка. 

Сказка, фантазия – это  ключик, с по мощью кот орого мож но от крыть эти 

ис токи, и они за бьют животворными ключами ...». 
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Сказка для ре бёнка – это  мир фантазии, говор ил В.А. Крутецкий 

[22], мечты и ожидания чуда, по этому с де тства любит слу шать ее, с не й 

же связаны первые его пред ставления о жизни. При раз витии творческих 

способ ностей уча щихся на чальных классов, связанных с со чинительством 

сказок, учителя об ычно по степенно вводят де тей в роль сказочников. И это  

мож но увидеть на  при мере за даний, кот орые дан ы в учебниках 

«Литературного чтения»: – со чини на чало и конец рас сказа М. Пришвина 

«Ёжик»; минимально из менив сюжет сказки «Жеребёнок» ре ши 

«сказочную за дачу»: Как сделать так , чтобы волка не  до гнали люди? 

со чини сказку о птичке по  за данному за чину по сле из учения рас сказа А.К. 

Толстого «Звонче жаворонка пенье». 

Нельзя не  от метить, что на  урок ах литературного чтения широк о 

ис пользуется при ём из образительной творческой де ятельности. Этот 

при ем богат раз нообразными форм ами раб от: рис ование от крытки с 

по здравительными слов ами, на пример, по сле из учения стиха С. Маршак 

«Первый де нь календаря»; рис ование эпизода, кот орый больше 

по нравился, на пример, рас сказа В. Бианки «Три вес ны», рас сказа М. 

Пришвина «Золотая до лина»; рис ование рис унка к басне И. Крылова 

«Слон и Моська», с по дбором по словицы, в кот орой вы ражена основ ная 

мысль басни; со ставление рис ованного мультфильма к русской на родной 

сказке «Колобок». 

Рисованный мультфильм – это  из ложенное в по следовательно 

рас положенных картинках-кадр ах со держание сказки или рас сказа. 

Данную раб оту мож но орган изовать в коллективной форм е, когда каждая 

групп а со здает от дельные кадр ы, со здавая час ть об щей раб оты. Название 

мультфильма, сведения об  авто рах про изведения и художниках– 

иллюстраторах указы ваются в от дельном кадр е.  

После со здания кадр ов их рас полагают в по рядке сюжета и 

об суждают: прав ильно ли со зданы кадр ы, по добраны от тенки, пере даны 
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на строения и характер ы героев. При по казе рис ованного мультфильма 

де ти встают в один ряд и, сменяя друг  друг а, по казывают кадр ы, во время 

кот орого за ранее по дготовленные ре бята читают текст , со провождающий 

кадр ы. 

М.А. Рыбникова [46] от мечает, что в сис теме творческих за даний 

особое место за нимают игры со  слов ами. Например, игра «Волшебное 

слов о». Суть игры так ова: к за данному слов у по дбирают слов а, а за тем с 

этими слов ами со ставляют связный текст . Например, к слов у мир мож но 

по добрать след ующие слов а: со лнце, счастье, мечта, радость, синий, 

дружба, смех, не бо, де ти, жизнь. 

Наравне с рас смотренными при ёмами в мет одике преподавания 

литературного чтения в на чальной школ е ис пользуются при ёмы 

слов есного рис ования, драматизации про изведения или со ставления 

сценария эпизода про изведения, а так  же про ектный мет од. 

Таким об разом, про анализировав психологическую литературу, мы 

мож ем сделать вы вод, что за дача педагог а – своевременно оценить и 

прав ильно на править творческие способ ности ре бенка. При это м педагог  

до лжен об ладать не  только спонтанным, но и творческим воображением, 

по стоянно его стимул ируя и раз вивая. Важно, чтобы педагог  мог уме ло 

войти в игру, де тское об щество. Наладить контакт с де тьми очень 

не просто, но именно по лное взаимодействие учен ика и педагог а по могут в 

со здании педагог ических усл овий для раз вития творческих способ ностей 

ре бенка. 

Формирование знаний, уме ний и на выков по  литературному чтению 

мож но и нужно про водить с ис пользованием творческих за нимательных 

за даний, кот орые способ ствуют раз витию художественно-творческих 

способ ностей де тей, раз вивая логику мышления, воображение и фантазию 

уча щихся, рас ширяя их кругозор и пред ставления об  окружающем мире. 

Системное и ре гулярное ис пользование дан ных упражнений 
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по могает раз вивать творческие способ ности оказывает большую по мощь в 

дальнейшем на  урок ах литературного чтения. Дети ста новятся более 

уверенными в своих от ветах, пере стают комп лексовать. Учащиеся 

вы ражают свои мысли более ярко и по лно, им легче пере сказывать, 

со чинять, рас сказывать за ученные прав ила, вы полнять творческие раб оты. 

Итак, так ие мет оды, как интеграция, про блемное и эвристическое 

об учение, учебный диалог, по зволяют ре ализовать одну из  за дач дан ной 

педагог ической сис темы: «Ориентация на  раз витие творческих 

способ ностей». 

Вывод по  первой главе 

Итак, анал изируя раз личные взгляды учен ых ста новится очевидно, 

что не смотря на  то что способ ности имеют на следственные пред посылки к 

их раз витию в виде за датков, при знается воз можность раз вития 

способ ностей через  де ятельность. Развитие творческих способ ностей 

уча щихся про исходит на  основ е раз вития воображения и мышления 

младших школ ьников и пред полагает форм ирование у них важнейших 

интеллектуальных и прак тических де йствий 

Анализ психологической литературы по казал, что за дача педагог а – 

своевременно оценить и прав ильно на править творческие способ ности 

ре бенка.  

Чтобы раз вивать творческие способ ности на  урок ах литературного 

чтения на м не обходимо вы звать стремление к творческой де ятельности у 

младших школ ьников. Чтобы воспитать де тей с так ими уме ниями, 

не обходимо ре шать след ующие за дачи: активизировать творческую 

по знавательную де ятельность; вы зывать интерес  к учебному про цессу; 

воспитывать уме ния об щаться в групп ах, в парах. учить на ходчивости, 

со образительности, уме нию преодолевать труд ности. раз вивать 

креативность через  ис пользование при емов ТРИЗ. 
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Педагог до лжен об ладать не  только спонтанным, но и творческим 

воображением, по стоянно его стимул ируя и раз вивая. Важно, чтобы 

педагог  мог уме ло войти в игру, де тское об щество. 
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ГЛАВА II. АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ  

2.1 Анализ про граммы учебников по  литературному чтению 

Литературное об разование младших школ ьников об еспечивают 

включенные в федерал ьный пере чень учебники, входящие в со став 

след ующих учебно-мет одических комп лексов: 

– УМК «Гармония», учебник «Литературное чтение» (1-4 классы), 

авто р Кубасова О.В.; 

– УМК «Школ а России», учебник «Литературное чтение» (1-4 

классы), авто ры Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.; 

– УМК «Перспектива», учебник «Литературное чтение» (1-4 классы), 

авто ры Климанова Л.Ф., Бойкина М. В.; 

– УМК «Начальная школ а XXI века», учебник «Литературное 

чтение» (1-4 классы), авто ры Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Данные учебно-мет одические комп лексы ре комендованы 

Министерством об разования и на уки РФ. 

В со став УМК входят про граммы по  литературному чтению. Целью 

анал иза про грамм явл яется вы явл ение со держания раз дела «Творческая 

де ятельность уча щихся (на  основ е литературных про изведений)» и 

план ируемых (пред метных) ре зультатов. 

Авторские про граммы со ставляются на  основ е Примерной 

про граммы по  литературному чтению. В Примерной про грамме по  

литературному чтению со держание раз дела «Творческая де ятельность 

уча щихся (на  основ е литературных про изведений)» об означено 

след ующим об разом: «Интерпретация текст а литературного про изведения 

в творческой де ятельности уча щихся: чтение по  ролям, инсценирование, 

драматизация; устное слов есное рис ование, знакомство с раз личными 
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способ ами раб оты с де формированным текст ом и ис пользование их 

(установлен ие при чинноследственных связей, по следовательности 

со бытий: со блюдение этапности в вы полнении де йствий); из ложение с 

элементами со чинения, со здание со бственного текст а на  основ е 

художественного про изведения (текст  по  анал огии), ре продукций картин 

художников, по  серии иллюстраций к про изведению или на  основ е 

личного опыта» [25, с. 144] . 

Программа определяет цели пред мета «Литературное чтение» в 

рамках из учаемого раз дела: 

Выпускник на учится: 

1) читать по  ролям литературное про изведение; 

2) со здавать текст  на  основ е интерпретации художественного 

про изведения, ре продукций картин художников, по  серии иллюстраций к 

про изведению или на  основ е личного опыта; 

3) ре конструировать текст , ис пользуя раз личные способ ы раб оты с 

«де формированным» текст ом: восстановить по следовательность со бытий, 

при чинно-след ственные связи. 

Выпускник по лучит воз можность на учиться: 

1) творчески пере сказывать текст  (от  лиц а героя, от  авто ра), 

до полнять текст ; 

2) со здавать иллюстрации по  со держанию про изведения; раб отать в 

групп е, со здавая инсценировки по  про изведению, сценарии, про екты; 

3) со здавать со бственный текст  (по вествование – по  анал огии, 

рас суждение – раз вернутый от вет на  вопрос; описание – характер истика 

героя). 

Результаты сравнительного анал иза план ируемых (пред метных) 

ре зультатов по  раз делу «Творческая де ятельность уча щихся (на  основ е 

литературных про изведений)» пред ставлены в таблиц ах 1-

4.про изведений). 



39 
 

 

Таблица 1 – Сравнительный анал из план ируемых (пред метных) 

ре зультатов по  раз делу «Творческая де ятельность уча щихся (на  основ е 

литературных про изведений)» 1 класс  

УМК «Г армония» УМК «Школ а России» УМК «Перспектива» УМК «Начальная 

школ а XXI века» 

Кубасова О.В. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И 

Ученик на учится: 

• от кликаться на  

до брые чувства при  

восприятии об разов 

героев сказок; 

• по дбирать 

иллюстрации к 

литературному 

про изведению; 

• со здавать рис унки, 

иллюстрации к 

про изведениям; 

• вы ражать эмоции и 

на строение в про цессе 

чтения. 

Ученик по лучит 

воз можность 

на учиться: 

• воспринимать 

эмоциональное 

со держание 

художественных 

текст ов; 

• вы делять до минанту 

характер а животных – 

героев на родных 

сказок и пере давать ее 

в чтении; 

• вы ражать чувства, 

пере давать на строение 

в стихотворении; 

• инсценировать 

не сложные 

про изведения. 

Обучающиеся 

на учатся: 

• пере сказывать текст  

по дробно на  основ е 

картинного план а по д 

руко водством учителя; 

• восстанавливать 

де формированный 

текст  на  основ е 

картинного план а по д 

руко водством учителя; 

• со ставлять 

вы сказывание на  тем у 

про читанного или 

про слушанного 

про изведения. 

Обучающиеся по лучат 

воз можность 

на учиться: 

• со ставлять 

не большие 

вы сказывания о 

ценности дружбы и 

семей ных от ношений 

по д руко водством 

учителя; 

• со относить смысл 

своего вы сказывания 

со  смыслом по словиц 

и по говорок о дружбе 

и семей ных ценностях; 

• употреблять 

по словицы и 

по говорки в 

со ответствии с 

за дачам и, по  

ста вленным и 

учителем; 

• со чинять свои 

за гадки в со ответствии 

с пред ставленными 

Ученик на учится: 

• воспроизводить 

диалоговые сцены из  

про читанных 

про изведений; 

• сравнивать сказки 

раз ных авто ров с 

одним и тем  же 

сюжетом; 

• раз личать сказку, 

рас сказ и 

стихотворение. 

Ученик по лучит 

воз можность 

на учиться: 

• при думывать свой 

вариант раз вития 

сюжета сказки; 

• пере давать свои 

впечатления в устной 

ре чи и через  рис унок; 

• сравнивать 

художественные 

текст ы с 

про изведениями 

художников и 

музыкантов 

Ученик на учится: 

• читать по  ролям 

не большие 

про изведения в 

диалогической форм е; 

• модел ировать 

«живые картины» к 

от дельным эпизодам; 

• при думывать 

ис тории с героями 

из ученных 

про изведений. 

Ученик по лучит 

воз можность 

на учиться: 

• иллюстрировать 

от дельные эпизоды 

про изведения в парах 

или групп ах; 

• инсценировать 

от дельные эпизоды 

про изведения; 

• пере сказывать 

эпизоды от  лиц а героя 

или от  своего лиц а. 
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Таким об разом, по  таблиц е 1 мож но сделать след ующие вы воды: 

– план ируемые (пред метные) ре зультаты во все х УМК очень сил ьно 

от личаются; 

– сред и на иболее об щих и схожих пред метных ре зультатов мож но 

вы делить след ующие: 

• уча щиеся 1 класса на учатся со здавать рис унки, иллюстрации к 

про изведениям; 

• творчески пере сказывать текст  (от  лиц а героя, от  авто ра), 

до полнять текст ; 

• читать по  ролям литературное про изведение; 

– сред и от личий вы делим на иболее ярко вы раженные: 

• в УМК «Гармония» в основ ном раз дел на правлен на  эмоции, 

чувства, на строение и эмоционально восприятие (вы ражать эмоции и 

на строение в про цессе чтения, воспринимать эмоциональное со держание 

текст ов, от кликаться на  до брые чувства при  восприятии об разов и др.); 

• в УМК «Школ а России» раз дел на правлен на  активизацию 

об разных пред ставлений, воз никающих у не го в про цессе чтения, раз витие 

уме ния воссоздавать слов есные об разы в со ответствии с авто рским 

текст ом; 

• в УМК «Перспектива» раз дел на правлен на  форм ирование на выков 

рас познавания раз личных типов текст а и сюжетных линий про изведений; 

• в УМК «Начальная школ а XXI века» раз дел на правлен на  

про явл ение интерес а к слов есному творчеству, уча стие в коллективном 

со чинении не больших сказок и ис торий, раз ыгрывание не больших 

литературных про изведений, чтение текст а по  ролям, уча стие в 

театрализованных играх.  

Сочинение ис торий с литературными героями. Рассказывание 

не больших сказок и ис торий от  лиц а героев.  
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Таблица 2 – Сравнительный анал из план ируемых (пред метных) 

ре зультатов по  раз делу «Творческая де ятельность уча щихся (на  основ е 

литературных про изведений)» 2 класс 

УМК «Гармония» УМК «Школ а России» УМК «Перспектива» УМК «Начальная школ а 
XXI века» 

Кубасова О.В. Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В. 

Ефросинина Л.А., 
Оморокова М.И 

Ученик на учится: 
• читать по  ролям 
литературное 
про изведение; 
• ис пользовать раз личные 
способ ы раб оты с 
де формированным 
текст ом (устанавливать 
при чинноследственные 
связи, 
по следовательность 
со бытий, этапность в 
вы по лнении де йствий; 
давать по следовательную 
характер истику героя; 
со ставлять текст  на  
основ е план а); 
• со здавать со бственный 
текст  на  основ е до  
жественно го 
про изведения, 
ре продукций с картин 
до жников, по  серии 
иллюстраций или 
видеофрагментов к 
про изведению, или на  
основ е личного опыта; 
Ученик по лучит 
воз можность на учиться: 
• творчески пере сказывать 
текст  (от  лиц а героя, от  
авто ра), до полнять текст ; 
• со здавать иллюстрации, 
диафильм, мультфильм 
или анимацию по  
со держанию 
про изведения; 
• раб отать в групп е, 
со здавая инсценировки по  
про изведению. 

Обучающиеся на учатся: 
• пере сказывать текст  
по дробно на  основ е 
коллективно 
со ставленного план а или 
опорных слов  по д 
руко водством учителя; 
• со ставлять со бственные 
вы сказывания на  основ е 
про изведений, 
вы сказывая со бственное 
от ношение к 
про читанному. 
Обучающиеся по лучат 
воз можность на учиться: 
• со чинять свои 
про изведения малых 
жанр ов устного 
на родного творчества в 
со ответствии с 
жанр овыми 
особенно стями и 
индивидуальной 
за думкой; 
• творчески 
пере сказывать 
со держание 
про изведения от  авто ра, 
от  лиц а героя. 

Ученик на учится: 
• вы делять в текст е 
диалоги героев, читать их 
вы разительно; 
• раз личать слов а авто ров 
и героев; 
• определять тем у 
про изведения по  
за главию; 
• со ставлять не большой 
рас сказ по  картинке или 
серии картинок, 
об ъединённых об щей 
тем ой; 
• вы сказывать своё 
от ношение к со держанию 
про читанного, к 
по ступкам героев; 
• от гадывать за гадки; 
• читать по  ролям 
литературное 
про изведение; 
• ис пользовать раз личные 
способ ы раб оты с 
де формированным 
текст ом; 
• со здавать со бственный 
текст  по  серии 
иллюстраций к 
про изведению или на  
основ е личного опыта. 
Ученик по лучит 
воз можность на учиться: 
• со здавать иллюстрации, 
диафильм по  со держанию 
про изведения; 
• раб отать в групп е, 
со здавая инсценировки 
по  про изведению, 
сценарии, про екты. 

Ученик на учится: 
• по нимать об разы героев 
про изведения, вы бирать 
роль героя и читать по  
ролям; 
инсценировать 
не большие про изведения 
(сказки, басни) или 
от дельные эпизоды; 
• модел ировать «живые» 
картинки к от дельным 
эпизодам про изведений; 
рас сказывать сказки с 
при сказками; 
• со здавать ис тории о 
героях про изведений. 
Ученик мож ет на учиться: 
• де лать иллюстрации к 
из ученным 
про изведениям; 
иллюстрировать слов есно 
от дельные эпизоды 
про изведений; 
• вы полнять про екты 
индивидуально и в групп е 
по  тем ам «Народные 
сказки», «Книги о де тях», 
« Сказки о животных»; 
• инсценировать 
про изведения в парах и 
групп ах, уча ствовать в 
конкурсах и 
литературных играх. 

 

Таким об разом, из  пред ставленной таблиц ы 2 мож но сделать 

нижеследующие вы воды: 

– план ируемые (пред метные) ре зультаты во все х УМК значительно 

от личаются; 

– по  сравнению с 1 классом требования к ре зультатам уже воз росли и 

рас ширились; 

– об щим сред и все х мож но вы делить со здание со бственного текст а 
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на  основ е художественного про изведения (текст  по  анал огии) и по  

картине; творческий пере сказ, а так же ис пользование раз личных способ ов 

раб оты с де формированным текст ом. 

Таблица 3 – Сравнительный анал из план ируемых (пред метных) 

ре зультатов по  раз делу «Творческая де ятельность уча щихся (на  основ е 

литературных про изведений)» 3 класс 

УМК «Гармония» УМК «Школ а России» УМК «Перспектива» УМК «Начальная школ а 

XXI века» 

Кубасова О.В. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И 

Учащиеся на учатся: 

• читать по  ролям ху до  
жественно е 
про изведение; 

• при думывать рас сказы 

по  ре зультатам 

на блюдений с 
включением описаний, 
рас суждений, анал изом 

при чин про исшедшего; 

• уча ствовать в 
драматизации 
про изведений, читать 

на изусть лирические 

про изведения, от рывки 

про заических текст ов; 

• со здавать со чинения 

по  ре продукциям 
картин и серии 
иллюстраций. Учащиеся 
по лучат воз можность 

на учиться: 

• со здавать 
иллюстрации к 
про изведениям; 

• со здавать в групп е 

сценарии и про екты. 

Обучающиеся на учатся: 

• со чинять 

сам остоятельно 

про изведения малых 

жанр ов устного 

на родного творчества в 

со ответствии с 

жанр овыми 

особенно стями и 
индивидуальной 
за думкой; 

• писать не большие по  
об ъёму со чинения и 

из ложения о значимости 
чтения в жизни 
чело века по  по словице, 

по  анал огии с 

про читанным текст ом – 

по вествованием; 

• пере сказывать 

со держание 

про изведения от  авто ра, 

от  лиц а героя; 
• сказывать русские 
на родные сказки, 

на ходить в них 

не преходящие 
нравственные ценности, 
осознавать русские 
на циональные традиции 
и праздники, 
описываемые в 
на родных сказках.  
 

Ученик на учится: 

• сам остоятельно 

вы бирать эпизоды, 

ситуации из  
про изведения для от вета 

на  вопросы и за дания 
учебника; 
• рис овать слов есные 
картины к 
художественным 
про изведениям; 

• на ходить в 

художественном текст е 

слов а и вы ражения, с 

по мощью кот орых 

из ображены герои, 

со бытия, при рода; 

• на ходить в 

про изведении сред ства 
художественной 
вы разительности 
(сравнения, эпитеты); 
• со ставлять рас сказ на  
за данную тем у на  
основ е  
 
 
на блюдений за  
при родой, жизнью 

школ ы, друзей, семьи и 
др. 
 

Ученик на учится: 

• по нимать особенно сти 

об разов героев 

про изведений, вы бирать 

роль читать ре плики 

героя в со ответствии с 

об разом, со зданным 

авто ром про изведения; 
• инсценировать 
не большие 

про изведения (сказки, 

басни) или от дельные 
эпизоды; 
• модел ировать живые 

картинки к из ученным 

про изведениям; 

• со здавать ис тории с 

героями про изведений 

на  основ е 

интерпретации до  
жественно го 
про изведения. 

Ученик по лучит 

воз можность на учиться: 
• иллюстрировать 
слов есно от дельные 

эпизоды про изведений; 

• вы полнять раз личные 

творческие про екты 
коллективно или в 
групп ах. 
  

 

 

 

 

 



43 
 

Продолжение таблиц ы 3 

 • по дбирать материалы 

для про екта, 

за писывать 

по словицы, по говорки, 

мудрые мысли 

из вестных писателей, 

учёных по  дан ной 

тем е, де лать по дборку 

на иболее 

по нравившихся, 

осмысливать их, 

воз водить в при нципы 

жизни; готовить 

про екты на  тем у 

праздника («Русские 

на цио на льные пр 

аздники», «Русские 

традиции и об ряды», 

«Православные 

праздники на  Руси» и 

др.); 

• уча ствовать в 

литературных 

викторинах, конкурсах 

чтецов, литер атурных 

пр аздниках, 

по свящённых великим 

русским по этам; 

уча ствовать в 

читательских 

конференциях; 

• писать от зыв на  

про читанную книгу. 

со здания целостного 

художественного 

об раза; 

• читать по  ролям 

литературное 

про изведение; 

• ис пользовать 

раз личные способ ы 

раб оты с 

де формированным 

текст ом; Ученик 

по лучит воз можность 

на учиться: 

• внимательно слу шать 

со беседника, т.е. 

анал изировать ре чь, 

улавливать её смысл, 

по ддерживая диалог 

вопросами или 

ре пликами, строить 

ре чевое об щение с 

со беседником на  

основ е 

до брожелательности, 

миро любия и 

уважения; 

• драматизировать 

художественные 

про изведения; 

уча ствовать в игровых 

ситуациях с пере меной 

ролей: пере ход с 

по зиции слу шателя на  

по зицию ис полнителя 

роли, ре жиссёра, 

художника, авто ра 

текст а; 

• со ставлять рас сказы 

в стиле определённого 

писателя (как 

рас сказал бы  тот или 

ино й писатель, 

на пример, о птице или 

звере); 

• со здавать 

иллюстрации, 

диафильм по  

со держанию 

про изведения 

 

 

Таким об разом, из  пред ставленной таблиц ы мож но сделать 

нижеследующие вы воды: 
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– в от личие от  пред ыдущих классов план ируемые (пред метные) 

ре зультаты по  раз делу «Творческая де ятельность уча щихся (на  основ е 

литературных про изведений)» во все х УМК в основ ном по хожи: чтение по  

ролям, пере сказ текст а от  лиц а героя, со здание со бственных со чинений и 

иллюстраций; 

– учен ики уже пытаются воссоздавать по этические об разы и 

сам остоятельно писать от зывы, про буют себя в драматизации. 

Таблица 4 – Сравнительный анал из план ируемых (пред метных) 

ре зультатов по  раз делу «Творческая де ятельность уча щихся (на  основ е 

литературных про изведений)» 4 класс 

УМК «Г армония» УМК «Школ а России» УМК «Перспектива» УМК «Начальная 

школ а XXI века» 

Кубасова О.В. Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г.,  
Голованова М.В. 

Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В. 

Ефросинина Л.А., 
Оморокова М.И 

Ученик на учится: 
• воспринимать 

про изведения в 

со ответствии с их 

видо жанр  овыми 

хар актер ис тикам и; 

характер изовать 

персон ажи и их 
взаимоотношения в 

со ответствии с 

авто рским за мыслом; 

• раз личать 

про изведения 

до жественной и 

по знавательной 
литературы и 

овладеть раз ными 

способ ами их 

освоения; со ставлять 

пред ставление о 

писателе на  основ е 

его про изведения; 

• по льзоваться 

основ ными 

Обучающиеся на учатся: 

• пере сказывать 

со держание 

про изведения по дробно, 

вы борочно и кратко, 

опираясь на  
сам остоятельно 

со ставленный план ; 
• со блюдать при  
пере сказе логическую 

по следовательность и 

точность из ложения 

со бытий; со ставлять 

план , озаглавливать 

текст ; пере сказывать 

текст , включающий 
элементы описания 

(при роды, вне шнего вида 

героя, об становки) или 

рас суждения; 

пере сказывать текст  от  3-

го лиц а; 

 

Ученик на учится: 

• пере сказывать текст  с 
элементами описания 

(при роды, вне шнего, 

вне шнего вида героя, 

об становки) или 

рас суждения сзаменой 

диалога по вествованием; 

• при думывать сказки и 

со ставлять рас сказы по  
анал огии с 

про читанными, включая 

в рас сказ элементы 

описания, рас суждения; 

• устно рис овать по ртрет 

героя с опорой на  
художественный текст ; 
• пред восхищать 

(пред видеть) ход 

раз вития сюжета, 

по следовательности 

со бытий, по ведения 
героев; 
 

Ученик на учится: 

• читать по  ролям и 
инсценировать 
литературное 

про изведение, 

модел ировать живые 
картинки к эпизодам 

про изведения или 
этапам сюжета 
(вступление, 
кульминация, 

за ключение); 

• со здавать по  
анал огии 

про изведения раз ных 

жанр ов (за гадки, 

сказки, рас сказы, 

бы лины), со чинять 

стихотворные текст ы 

по  за данным строфам 
и рифмам; 

• вы полнять 
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Продолжение таблиц ы 4 

сред ствами 
интонационной 
вы разительности 

(сил а голоса, 

мелодика, тем поритм, 
пауза, 
эмоциональный тон) 
для пере дачи в форм е 

устной ре чи 

характер а 

про изведения и 

особенно стей его 

персон ажей; 

• ис пользовать 

до полнительные 

сред ства 

вы разительности 
(пластика, 
мизансцена, ре квизит) 

при  инсценировании 
литературных 
про изведений; 
• иллюстрировать 
литературное 
про изведение в 

слов есной, 
графической, 
музыкальной форм ах; 

со ставлять 

творческий пере сказ; 

• со здавать 

не большие со чинения 

на  основ е 
литературных 
впечатлений. 

• со ставлять рас сказы об  
особенно стях 

на цио на льных пр 

аздников и традиций на  
основ е про читанных 

про изведений (ф о 
льклора, летописей, 
бы лин, житийных 

рас сказов); 

• по дбирать материалы 

для про екта, за писывать 

по словицы, по говорки, 

мудрые мысли из вестных 

писателей, учёных по  
дан ной тем е, де лать 

по дборку на иболее 

по нравившихся, 
осмыслять их, 
пере водить в при нципы 
жизни; 
• готовить про екты на  
тем у праздника 

(«Русские на цио на льные 
праздники», «Русские 
традиции и об ряды», 
«Православные 
праздники на  Руси» и 
др.); 
• уча ствовать в 
литературных 
викторинах, конкурсах 
чтецов, литературных 
праздниках, 
по свящённых великим 

русским по этам; 

уча ствовать в 
читательских 
конференциях; 
• писать от ты в на  
про читанную книгу. 

Обучающиеся по лучат 

воз можность на учиться: 

• со здавать со бственные 

про изведения, 
интерпретируя 
воз можными способ ами 

про изведения авто рские 

(со здание кинофильма. 
диафильма, 
драматизация. 
по становка живых 
картин и 
т.д.). 

• воссоздать раз личные 
эмоциональные 
со стояния героев на  
основ е слов , 
характер изующих его 

на строение; 

• сам остоятельно 

описывать текст  по  
анал огии с про читанным, 

ис пользовать сравнения, 
олицетворения, эпитеты; 
• пере давать 

рас сказанную смешную 

ис торию в грустную и т. 
д; 
• сам остоятельно 

по дбирать сред ства 
художественной 
вы разительности для 

текст ов с про пусками в 
художественном 
описании при роды или 
какого– ли Ученик 
по лучит воз можность 

на учиться: 

• точно вы ражать свои 

мысли, слу шать и 

по нимать смысл ре чи 

со беседника, про явл ять к 

не му внимание, 

по ддерживая ре чевое 

об щение ре пликами и 
вопросами, 
ис пользование 

вежливых слов  в 

об щении. 

за крепление 

до брожелательного стиля 

об щения с со беседником; 

• при думывать сказочные 

ис тории об  окружающих 

пред метах по  анал огии со  
сказками Г.Х. Андерсена; 
• описывать со бытия с 

точки ре ния героя и 

авто ра, сравнивать их 

по зиции; 

• со ставлять за гадки с 

ис пользованием мет афор; 

• раб отать в групп е, 

со здавая инсценировки 

по  про изведению, 

сценарии, про екты. 

индивидуально, в 
парах или групп ах 

тем атические 

про екты, 

со бирать 

инфо рмацию; 
• оформлять материал 
по  про екту в виде 

руко писных книг, 

книг– сам оделок; 

пред ставлять 

ре зультаты раб оты на  
конкурсах, 
пред метных не делях, 

библиотечных урок ах, 

школ ьных 
праздниках; 
• писать не большие 

со чинения о 

про изведениях, о 

героях про изведений, 

по  иллюстрациям к 

про изведению или 

ре продукциям картин, 

со ответствующих 

тем е из учаемых 
литературных 
про изведений. 

Ученик по лучит 

воз можность 

на учиться: 

• пере сказывать текст  
про изведения от  
имени героя, от  лиц а 

авто ра, от  своего 
имени; 
за читыванием 

от дельных 
эпизодов. 
читать 
про изведение 
с 
рас сказыванием 
и чтением 
на изусть 

от дельных 
эпизодов; 
• писать 
не большие 

со чинения 
о 
про изведениях. 
о героях, о 
своих впечатлениях от  
книги. 
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Таким об разом, из  пред ставленной таблиц ы 4 мож но сделать 

нижеследующие вы воды: 

– план ируемые (пред метные) ре зультаты к концу на чальной школ ы 

во все х УМК воз росли и количественно, и качественно; 

– у все х УМК по явилось еще больше об щего: вы пускники до лжны 

на учится сам остоятельно описывать текст  по  анал огии с про читанным; 

пере сказывать со держание про изведения по дробно, вы борочно и кратко, 

опираясь на  сам остоятельно со ставленный план ; писать от зыв, со чинения 

и со здавать со бственные про изведения и др.; 

– к концу на чальной школ ы пред метные ре зультаты максимально 

при ближены к Примерной про грамме по  литературному чтению 

со держание раз дела «Творческая де ятельность уча щихся (на  основ е 

литературных про изведений)». 

2.2 Анализ вопросов и за даний в мет одическом аппарате 

учебников по  литературному чтению 

В со став УМК входят учебники по  литературному чтению. 

Целью анал иза мет одического аппарата учебников явл яется 

вы явл ение качественного и количественного со става за даний для 

про ведения творческих раб от на  урок ах литературного чтения, 

установлен ие со ответствия за даний план ируемым (пред метным) 

ре зультатам. 

В мет одической на уке творческая де ятельность на  урок ах 

литературного чтения пред ставлена в двух на правлениях: во-первых, 

орган изация творческих раб от на  основ е про читанного, во-вторых, 

со бственное литературное творчество младших школ ьников (Воюшина 

М.П., Кубасова О.В., Мали Л.Д.). В связи с этим анал из учебников бы л 

на правлен на  вы явл ение за даний, на правленных на  про ведение след ующих 

видов творческих раб от (см. табл. 5): 
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Таблица 5 – Виды творческих раб от 

Творческие раб оты на  основ е про читанных 

про изведений 

Собственное литературное творчество 

об учающихся 

Творческий пере сказ Создание со бственного текст а на  основ е 

про читанного художественного про изведения (по  

анал огии) 

Иллюстрирование: слов есное рис ование, 

графическое, музыкальное иллюстрирование 

Создание со бственного текст а на  основ е 

ре продукций картин художников, по  серии 

иллюстраций к про изведению или на  основ е 

личного опыта 

Драматизация в форм ах: чтение по  ролям, 

по становка живых картин, инсценирование 

про изведения, раз вернутая драматизация 

 

В ре зультате анал иза учебников бы ли со ставлены таблиц ы, кот орые 

по казывают, какие творческие раб оты пред лагаются авто рами УМК и в 

каком количестве.  

Сводные дан ные по  анал изу каждого учебника мы пред ставили в 

диаграммах.  

Мы при шли к вы воду, что в учебниках литературного чтения во 

все х УМК пред ставлены за дания для орган изации все х видов творческих 

раб от.  

Результаты анал иза мет одического аппарата учебников УМК 

«Школ а России» при ведены на  рис . 1. 

 



48 
 

 

Рисунок 1 – Количество за даний для орган изации творческих раб от в 

учебнике по  литературному чтению УМК «Школ а России» 

Как след ует из  диаграммы, в учебниках литературного чтения УМК 

«Школ а России» преобладают за дания второй групп ы (со бственное 

литературное творчество младших школ ьников), что по лностью 

со ответствует план ируемым пред метным ре зультатам раз дела «Творческая 

де ятельность уча щихся (на  основ е литературных про изведений)». 

Согласно таблиц ам, кот орые бы ли рас смотрены в пред ыдущем 

параграфе об учающиеся по  УМК «Школ а России» к концу на чальной 

школ ы на учатся: пере сказывать со держание про изведения по дробно, 

вы борочно и кратко, опираясь на  сам остоятельно со ставленный план ; 

со блюдать при  пере сказе логическую по следовательность и точность 

из ложения со бытий; со ставлять план , озаглавливать текст ; пере сказывать 

текст , включающий элементы описания (при роды, вне шнего вида героя, 

об становки) или рас суждения; пере сказывать текст  от  3-го лиц а; 

со ставлять рас сказы об  особенно стях на циональных праздников и 

традиций на  основ е про читанных про изведений (фольклора, летописей, 

бы лин, житийных рас сказов); по дбирать материалы для про екта, 

за писывать по словицы, по говорки, мудрые мысли из вестных писателей, 
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учёных по  дан ной тем е, де лать по дборку на иболее по нравившихся, 

осмыслять их, пере водить в при нципы жизни; готовить про екты на  тем у 

праздника («Русские на циональные праздники», «Русские традиции и 

об ряды», «Православные праздники на  Руси» и др.); уча ствовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

по свящённых великим русским по этам; уча ствовать в читательских 

конференциях; писать от зыв на  про читанную книгу.  

Также об учающиеся по лучат воз можность на учиться со здавать 

со бственные про изведения, интерпретируя воз можными способ ами 

про изведения авто рские (со здание кинофильма, диафильма, драматизация, 

по становка живых картин и т. д.). 

Как мы уже вы ясняли в пред ыдущем параграфе, раз дел «Творческая 

де ятельность уча щихся (на  основ е литературных про изведений)» 

на правлен на  интерпретацию текст а литературного про изведения в 

творческой де ятельности об учающихся: чтение по  ролям, инсценирование, 

драматизация; устное слов есное рис ование, знакомство с раз личными 

способ ами раб оты с де формированным текст ом и ис пользование их 

(установлен ие при чинно-след ственных связей, по следовательности 

со бытий, со блюдение этапности в вы полнении де йствий); из ложение с 

элементами со чинения, со здание со бственного текст а на  основ е 

художественного про изведения (текст  по  анал огии), ре продукций картин 

художников, по  серии иллюстраций к про изведению или на  основ е 

личного опыта 

Результаты анал иза мет одического аппарата учебников УМК 

«Начальная школ а XXI века» при ведены на  рис . 2. 
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Рисунок 2 – Количество за даний для орган изации творческих раб от в 

учебнике по  литературному чтению «Начальная школ а XXI века» 

По дан ным диаграммы большую час ть все х видов творческих раб от 

в учебниках по  литературному чтению УМК «Начальная школ а XXI века» 

за нимает иллюстрирование (слов есное рис ование) и со здание 

со бственного текст а. 

Полученные дан ные так же со ответствуют план ируемым ре зультам, 

кот орые бы ли про анализированы в пред ыдущем параграфе. 

Результаты анал иза мет одического аппарата учебников УМК 

«Гармония» при ведены на  рис . 3. 

 

Рисунок 3 – Количество за даний для орган изации творческих раб от в 

учебнике по  литературному чтению УМК «Гармония» 
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Как след ует из  диаграммы на  рис унке 3 большую час ть все х видов 

творческих раб от в учебниках по  литературному чтению УМК «Гармония» 

за нимает творческий пере сказ и со здание со бственных вы сказываний. 

Полученные дан ные так же со ответсвуют план ируемым ре зультатам, 

кот орые бы ли про анализированы в пред ыдущем параграфе. 

В УМК «Гармония» раз дел «Творческая де ятельность уча щихся (на  

основ е литературных про изведений)» на правлен на  освоение все х 

ис пользуемых в на чальной школ е творческих видов интерпретации текст а 

Результаты анал иза мет одического аппарата учебников УМК 

«Перспектива» при ведены на  рис . 4. 

Рисунок 4 – Количество за даний для орган изации творческих раб от в 

учебнике по  литературному чтению УМК «Перспектива» 

Большую час ть все х видов творческих раб от в учебниках по  

литературному чтению УМК «Перспектива» за нимают со здание 

со бственных вы сказываний и творческий пере сказ. 

Полученные дан ные так же со ответствуют план ируемым ре зультам, 

кот орые бы ли про анализированы в пред ыдущем параграфе. 

Анализируемый раз дел на правлен на  при думывание сказок и со ставление 

рас сказов по  анал огии с про читанным про изведением, включение в рас сказ 

элементов описания или рас суждения; при думывание воз можного 

варианта раз вития сюжета сказки (с по мощью учителя); интерпретацию 
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текст а литературного про изведения: чтение по  ролям, инсценирование 

Сравним за дания, пред ложенные авто рами УМК, по  след ующим 

критериям: 

1) за дания на правлены на  форм ирование пред метных уме ний 

(со ответствие за даний пред метным ре зультатам, за явл енным в про грамме); 

2) за дания по зволяют орган изовать творческую раб оту на  каждом 

урок е (сис тематичность и по следовательность); 

3) за дания для орган изации каждого вида творческой раб оты 

встречаются в учебнике одно го класса не сколько раз  (по лноценное 

форм ирование уме ния); 

4) за дания для орган изации каждого вида творческой раб оты 

встречаются в учебниках с первого по  четвертый класс (сис тематичность и 

по следовательность). 

Таблица 6 – Критериальный анал из УМК 

         Критерии 
 

УМК 

№1 №2 №3 №4 

«Гармония» + + + + 

«Школ а России» + - + + 

«Перспектива» + - - - 

«Начальная школ а 

XXI века» 

+ + + - 

 

В ре зультате анал иза мет одического аппарата учебников вы бранных 

на ми УМК по  литературному чтению мож но сделать не которые вы воды. 

Во все х учебниках пред ставлены творческие раб оты, кот орые 

пред лагает мет одическая на ука. Состав уме ний в авто рских про граммах 

со ответствует требованиям к уме ниям вы пускника, за явл енным в 

до кументах со провождающих ФГОС НОО [36, с. 139].  

Задания, пред лагаемые авто рами учебников, в основ ном 

со ответствуют за явл енным план ируемым ре зультатам. 
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Сравнительный анал из по  вы деленным критериям по зволяет 

от метить след ующее: 

 за дания УМК «Гармония» на правлены на  форм ирование 

пред метных уме ний, за дания по зволяют орган изовать творческую раб оту 

на  каждом урок е, упор сделан на  со бственное литературное творчество 

об учающихся; 

 за дания УМК «Школ а России» так же со ответствуют пред метным 

ре зультатам, за явл енным в про грамме, но не  по зволяют орган изовать 

творческую раб оту на  каждом урок е. По УМК про исходит по лноценное 

форм ирование уме ний, за дания вы строены сис тематично и 

по следовательно; 

 за дания УМК «Перспектива» со ответствуют пред метным 

ре зультатам, кот орые за явл ены в про грамме, но не  по зволяют в по лной 

мер е орган изовать творческую раб оту на  каждом урок е, по лноценного 

форм ирования уме ния не  про исходит, четкая сис тематичность и 

по следовательность не  вы явл ена; 

 за дания УМК «Начальная школ а XXI века» так же орган изованы 

очень хорошо, на правлены на  по лноценное форм ирование уме ния, 

орган изованы сис тематично и по следовательно. 

Вывод по  второй главе 

Таким об разом, в ре зультате сравнительного анал иза план ируемых 

(пред метных) ре зультатов по  раз делу «Творческая де ятельность уча щихся 

(на  основ е литературных про изведений)» за  1-4 классы, из начально в 1-2 

классах план ируемые (пред метные) ре зультаты по  анал изируемым УМК 

(«Гармония», «Школ а России», «Перспектива», «Начальная школ а XXI 

века») имеют мало об щего. А к концу (3-4 классы) схожи прак тически по  

все м вы деленным пред метным ре зультатам. А так же на иболее точно 

пере дают цели Примерной про граммы по  литературному чтению. 



54 
 

Также мож но сделать вы вод о том, что для 58 % урок ов по  

литературному чтению УМК «Перспектива» авто рами не  пред лагается 

никаких за даний для орган изации творческой де ятельности по сле чтения 

про изведения. Мы по нимаем, что пред метные уме ния могут бы ть 

сформированы только при  целенаправленном включении за даний, 

орган изующих творческую раб оту с про изведением, в урок и 

литературного чтения. Результатом от сутствия за даний мож ет ста ть 

низ кий уровнь сформированности пред метных уме ний из  раз дела 

«Творческая де ятельность уча щихся (на  основ е литературных 

про изведений)». 

На основ е про веденного анал иза установили не обходимость 

включения в урок и литературного чтения по  УМК «Перспектива» 

спец иально по добранных за даний для орган изации творческих раб от. 

Считаем, что включение в урок и творческих за даний, об учающих младших 

школ ьников иллюстрированию (слов есное рис ование, графическое, 

музыкальное иллюстрирование) и драматизации во все х ее форм ах (чтение 

по  ролям, по становка живых картин, инсценирование про изведения), 

по зволит по высить уровень сформированности пред метных уме ний. 
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ГЛАВА III. ОПЫТНO-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (НА 

ПРИМЕРЕ МКОУ «Уйская СОШ»)  

3.1 Оценка на чального уровня сформированности творческой 

комп етенции у де тей младшего школ ьного воз раста  

Теоретические основ ы про блемы раз вития творческих способ ностей 

у младших школ ьников, из ложенные на ми в 1 главе, по зволяют говор ить о 

не обходимости со здания спец иальных усл овий, способ ствующих ее 

раз решению. 

Целью констатирующего этап oпытнo-экcпeримeнтaльнoгo 

ис следования явл яется определен ие уровня раз вития творческих 

способ ностей у младших школ ьников. 

Эксперимент про водился на  базе МКОУ «Уйская COШ» 

Челябинская область, посёлок Уйское. 

Адрес:  ул. Пионерская, 41, Уйское, Челябинская область. 

В эксперименте при нимали уча стие два первых класса по  25 чело век. 

Показатели: 

1. Произвольное воображение; 

2. Творческое воображение; 

3. Речевое воображение; 

4. Развитие операций сравнения, анал иза и синтеза в мышлении; 

5. Рaзвитие oбрaзнo-лoгичecкoгo мышления. 

Показатели и мет одики оценки уровня раз вития творческих 

способ ностей младших школ ьников на  урок ах литературного чтения 

пред ставлены в таблиц е 7. 

 

 

Таблица 7 – Показатели и мет одики оценки уровня раз вития творческих 

способ ностей младших школ ьников на  урок ах литературного чтения 
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п/№ Показатели Методика 

1 про извольное воображение «Волшебные кляксы» 

О.С. Рудякова 

2 творческое воображение Завершение 

рaccкaзa» 

А.С. Кроник 

3 ре чевое воображение «Вербальная фантазия» 

Р.С. Немов 

4 раз витие операций сравнения, анал иза и синтеза в 

мышлении 

«Сравнение по нятий» 

А.В. Пилипенко 

5 раз витие об разно-логического мышления «Нелепицы» И.А. 

Матыкина 

 

На первом этапе контрольного эксперимента для вы явл ения 

ис ходного со стояния уровня раз вития воображения уча щихся мы 

ис пользовали след ующие мет одики: 

Методика 1: «Волшебные кляксы» (О.С. Рудякова). 

Цель: определить уровень про извольного воображения у младших 

школ ьников. 

Материалы и об орудование: листы бумаги, тушь либо чернила, 

салфетка. Предварительно экспериментатор готовит чернильные пятна на  

листах. 

Ученику по следовательно пред лагается 6 листов бумаги с 

чернильными пятнами и пред лагается описать что он на блюдает. 

Оценивается количество увиденных пред метов. За каждый пред мет – 

1 балл. 

Результаты дан ной мет одики по зволили на м определить не сколько 

уровней вы полнения за дания: 

Высокий уровень – де ти на блюдают оригинальные об разы в 

чернильных пятнах на  каждом листе, и на бирают максимальное 

количество баллов 6. 

Средний уровень – де ти на блюдают оригинальные об разы не  во все х 
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чернильных пятнах, и на бирают меньшее количество баллов 4-5. 

Низкий уровень – де ти не  на блюдают оригинальные об разы в 

чернильных пятнах, не  могут пред ставить на  что по хоже пятно и на бирают 

минимальное количество баллов 0-3. 

Мы про анализировали ре зультаты мет одики и вы явили, что вы сокой 

уровень воображения при  вы полнении за дания в контрольной групп е 

по казали только 2 ре бенка (8%): они увидели в пятнах корабль, розу, 

щенка, кот енка, рыбку и сумели их до рисовать. В экспериментальной 

групп е с за данием справился 1 ре бенок (4 %), он увидел в цветном пятне 

картинку. 

Средний уровень в контрольной групп е по казали 13 де тей (52%), в 

экспериментальной групп е 12 де тей (48%), эти уча щиеся нуждались в 

не большой по мощи со  сто роны педагог а. Им за давались до полнительные 

вопросы: «Посмотри, на  кого (либо на  что) по хоже это  цветовое пятно?», 

«Подумай, что нужно до рисовать, чтобы ста ло по нятно, что это  яблоко 

(рыбка, кораблик и т.д.)?». С по мощью на водящих вопросов уча щиеся 

справлялись с за данием. 

Низкий уровень вы явл ен в контрольной групп е у 10 де тей (40%), в 

экспериментальной групп е у 12 де тей (48%). Учащиеся это го уровня во 

время вы полнения за дания по льзовались от ветами друг их де тей, а 

не которые не  смогли со всем вы полнить за дание. 

Количественная об работка ре зультатов по казала след ующее 

про центное со отношение уровней воображения у де тей младшего 

школ ьного воз раста.  

Мы пред ставили по лученные ре зультаты в таблиц е 8 и на  рис унке 5. 

 

 

 

Таблица 8 – Полученные ре зультаты по  мет одике №1 
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Группа Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

ЭГ 12 (48%) 12 (48%) 1 (4%) 

КГ 10 (40%) 13 (52%) 2 (8%) 

 

 

Рисунок 5 – Уровень раз вития про извольного воображения у младших 

школ ьников 

Таким об разом, мы де лаем вы вод о том, что воображение у 

большинства уча щихся контрольной групп ы на ходится на  сред нем уровне, 

а в экспериментальной на  сред нем и низ ком уровне. 

Методика 2: «Завершение рас сказа» (А.С. Кроник). 

Цель: определить уровень творческого воображения ре бенка у 

младших школ ьников. 

Материалы и об орудование: по дготовленные за чины рас сказов. 

Ребенку пред лагается про должить и за кончить рас сказ. Время 

вы полнения 10 минут. 

Результаты дан ной мет одики по зволили на м определить не сколько 

уровней вы полнения за дания: 

Высокий уровень – ре бенок по лностью справился с за данием 

про должил и за кончил рас сказ за  меньшее время 8-10 минут. 

Средний уровень – ре бенок про должил и за кончил рас сказ за  чуть 

большее время и по казал ре зультат 9-11 минут. 

Низкий уровень – ре бенок не  смог сам остоятельно про должить и 
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за кончил рас сказ, вы полнял за дание с по мощью на водящих вопросов 

взрослого, и по казал ре зультат 12-15 минут. 

Высокий уровень раз вития творческих способ ностей по казали 2 

учен ика (8%) в контрольной групп е, в экспериментальной групп е то же 2 

де тей (8%). Учащиеся с удовольствием вы полняли это  за дание, с 

интерес ом со чиняли про должение на чатого рас сказа педагог а. Рассказы 

со провождали жестами, мимикой так , что все х уча щимся класса бы ло 

интерес но слу шать. 

Средний уровень в контрольной групп е по казали 8 де тей (32%) в 

экспериментальной групп е 10 де тей (40%), эти уча щиеся бы ли менее 

активны в при думывании про должения рас сказа. Завершение рас сказа 

бы ло нe очень интерес ным. 

Низкий уровень по казали в контрольной групп е 15 де тей (60%), в 

экспериментальной групп е 13 де тей (52%). Учащиеся с не высоким 

уровнем вообще за труднились при думать про должение рас сказа, даже с 

по мощью на водящих вопросов педагог а они не  смогли по фантазировать и 

окончить рас сказ интерес но. 

Количественна об работки ре зультатов по казала след ующее 

про центное со отношение. Полученные ре зультаты мы пред ставили в 

таблиц е 9 и на  рис унке 6. 

Таблица 9 – Полученные ре зультаты по  мет одике №2 

Группа Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

ЭГ 13 (52%) 10 (40%) 2 (8%) 

КГ 15(60%) 8 (32%) 2 (8%) 
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Рисунок 6 – Уровень раз вития творческого воображения у младших 

школ ьников 

Таким об разом, мож но оделять вы вод, что воображение и творческие 

способ ности у большинства уча щихся контрольной и экспериментальной 

групп ы на ходится на  низ ком уровне. 

Методика 3: «Вербальная фантазия» (Р.С. Немов) 

Цель: вы явл ение уровня раз вития ре чевого воображения у младших 

школ ьников. 

Ребенку пред лагается при думать рас сказ (ис торию) о так ом– либо 

живом существе (чело веке, животном) либо о чем-либо ино м по  вы бору и 

из ложить его устно в течение 5 минут. Ha при думывание тем ы или сюжета 

рас сказа от водится до  одно й минуты, и по сле это го ре бенок при ступает к 

рас сказу. 

Результаты дан ной мет одики по зволили на м определить не сколько 

уровней вы полнения за дания: 

Высокий уровень – уча щиеся при думывают рас сказ (ис тория, сказку) 

о ком-либо живом существе (чело веке, животном) и из лагает его устно в 

течение 5 минут. Ha при думывание тем ы или сюжета рас сказа (ис тории, 

сказки) за трачивает до  одно й минуты. 

Средний уровень – ре бенок при думывает рас сказ (ис тория, сказку) о 

каком-либо живом существе (чело веке, животном) и из лагает его устно в 

течение 6-7 минут. Ha при думывание тем ы или сюжета рас сказа (ис тории, 

сказки) за трачивает до  более одно й минуты. 
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Низкий уровень – ре бенок за трудняется сам  при думать рас сказ 

(ис тория, сказку) о ком-либо живом существе (чело веке, животном), 

при думывает с по мощью взрослого и из лагает его устно в течение 8-10 

минут. Ha при думывание тем ы или сюжета рас сказа (ис тории, сказки) 

за трачивает 2-3 минуты. 

Высокий уровень раз вития ре чевого воображения в контрольной 

групп е по казали 2 ре бёнка (8%), в экспериментальной групп е только 1 

учен ик (4%) эти при думывали интерес ные рас сказы, ис тории, сказки о 

любимых животных. Свои ис тории из лагали устно в течение 5 минут. Ha 

при думывание тем ы за трачивали одну минуту. Рассказы уча щихся это го 

уровня бы ли сам ыми интерес ными и со держали элементы фантазии. 

Средний уровень по казали в контрольной групп е 13 де тей (44%), в 

экспериментальной 12 де тей (48%). Учащиеся это го уровня при думывали 

рас сказ и из лагали его устно в течение 6-7 минут. Ha при думывание тем ы 

или сюжета рас сказа они за трачивали более одно й минуты. Рассказы 

бы ли с фантазией, но у не которых уча щихся конец рас сказа по лучался не  

за конченный, де ти за труднялись при думать, как до лжен за кончиться их 

рас сказ. 

Низкий уровень раз вития ре чевого воображения в об оих групп ах на  

одинаковом уровне и со ставляет 12 учен иков (48%). Учащиеся это го 

уровня за труднялись сам и при думать рас сказ, при думывали с по мощью 

взрослого и из лагает его устно в течение 8-10 минут. На при думывание 

тем ы или сюжета рас сказа за трачивает 2-3 минуты. В основ ном рас сказы 

этих уча щихся строились по  при нципу вопрос-от вет, взрослый за давал 

на водящий вопрос, а уча щийся от вечал. 

Количественная об работка ре зультатов по казала след ующее 

про центное со отношение уровня раз вития ре чевого воображения уча щихся 

1 класса. 

Полученные ре зультаты пред ставлены в таблиц е 10 на  рис унке 7. 
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Таблица 10 – Полученные ре зультаты по  мет одике №3 

Группа Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

ЭГ 12 (48%) 11 (44%) 2 (8%) 

КГ 12 (48%) 10 (40%) 3 (12%) 

 

 

Рисунок 7 – Уровень раз вития ре чевого воображения у младших 

школ ьников 

Таким об разом, мож но сделать вы вод, что раз витие ре чевого 

воображения и фантазии у большинства уча щихся контрольной групп ы 

на ходится на  сред нем уровне, а у уча щихся экспериментальной групп ы на  

сред нем и низ ком уровне. 

На след ующем этапе контрольного эксперимента для вы явл ения 

ис ходного со стояния уровня раз вития мышления уча щихся мы 

ис пользовали след ующие мет одики: 

Мeтoдикa 4: «Сравнение по нятий» (А.В. Пилипенко) 

ль: вы явить уровень раз вития операций сравнения, анал иза и синтеза 

в мышлении у младших школ ьников. 

Ребенку за дается серия вопросов и пред лагается определить по нятия, 

об ъяснить пред посылки, об наружить сходство и раз личие в об ъектах – это  

операции мышления, оценивая кот орые мы мож ем суд ить о степени 

раз витости у ре бенка интеллектуальных про цессов. 

Результаты дан ной мет одики по зволили на м определить не сколько 
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уровней вы полнения за дания: 

Высокий уровень – ре бенок определяет по нятия, об ъясняет 

пред посылки, вы явл яет сходство и раз личие в об ъектах. 

Средний уровень – ре бенок определяет по нятия, но не  об ъясняет 

при чины, вы явл яет сходство и раз личие не  во все х об ъектах. 

Низкий уровень – ре бенок определяет по нятия, не  мож ет об ъяснить 

при чины, за трудняется об наружить сходство и раз личие в не которых 

об ъектах. 

Высокий уровень в контрольной групп е по казали 3 ре бенка (12%), в 

экспериментальной групп е 2 уча щихся (8%). 

Средний уровень в контрольной групп е по казали 10 де тей (40%), в 

экспериментальной групп е 11 де тей (44%). 

Низкий уровень в об оих групп ах по казали одинаковое количество 

де тей 12, что со ставило 48%. 

Количественная об работка ре зультатов по казала след ующее 

про центное со отношение.  

Полученные ре зультаты мы пред ставили в таблиц е 11 и на  рис унке 

8. 

Таблица 11 – Полученные ре зультаты по  мет одике №4 

Группа Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

ЭГ 12 (48%) 12 (48%) 1 (4%) 

КГ 12(48%) 13 (52%) 2 (8%) 
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Рисунок 8 – Уровень раз вития творческого мышления у младших 

школ ьников 

Таким об разом, мож но сделать вы вод, что уровень раз вития 

мышления и интеллекта у большинства уча щихся контрольной и 

экспериментальной групп ы на ходится на  низ ком уровне. 

Методика 5: «Нелепицы» (И.А. Матыкина). 

Цель: вы явить уровень раз вития об разно-логического мышления у 

младших школ ьников. 

Ребенку пред лагают рас смотреть картинку. На не й из ображены 

не лепые ситуации с животными. Во время рас сматривания картинки 

ре бенок по лучал инструкцию след ующего со держания: «Внимательно 

по смотри на  эту картинку и скажи, все  ли здесь на ходится на  своем месте 

и прав ильно на рисовано. Если что-нибудь тебе по кажется не  так , не  на  

месте или не правильно на рисовано, то укажи на  это  и об ъясни, по чему это  

не  так . Далее ты до лжен будешь сказать, как на  сам ом де ле до лжно бы ть». 

Сначала ре бенок про сто на зывал все  не лепицы и указы вал их на  

картинке, а за тем об ъяснял, как на  сам ом де ле до лжно бы ть. Время 

экспозиции картинки и вы полнения за дания ограничивалось тремя 

минутами. За это  время ре бенок до лжен за метить как мож но больше 

не лепых ситуаций и об ъяснить, что не  так , по чему не  так  и как на  сам ом 

де ле до лжно бы ть. 

Результаты дан ной мет одики по зволили на м определить не сколько 
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уровней вы полнения за дания: 

Выcoкий урoвeнь – рeбeнoк зa oтвeдeннoe врeмя (3 мин) зaмeтил вce 

имeющихcя нa кaртинкe нeлeпицы, уcпeл удoвлeтвoритeльнo oбъяcнить, 

чтo нe тaк, и, крoмe тoгo, cкaзaть, кaк нa caмoм дeлe дoлжнo бы ть.  

Cрeдний урoвeнь – рeбeнoк зaмeтил и oтмeтил вce имeющиecя 

нeлeпицы, нo 3-4 из  них нe уcпeл дo кoнцa oбъяcнить и cкaзaть, кaк нa 

caмoм дeлe дoлжнo бы ть.  

Низкий урoвeнь – зa oтвeдeннoe врeмя рeбeнoк нe уcпeл зaмeтить 1-4 

из  вceх имeющихcя нa кaртинкe нeлeпиц, a дo oбъяcнeния дeлo нe дoшлo.  

Aнaлиз кaчecтвeнных рeзультaтoв мeтoдики пoкaзaл, чтo вы пoлнить 

зaдaниe нa вы coкoм урoвнe в кoнтрoльнoй групп е удaлocь тoлькo 2 

учен икам (8%), a в экcпeримeнтaльнoй групп е 1 рeбeнoк (4%), эти 

учaщиecя, зa oтвeдeннoe врeмя (3 мин) зaмeтили вce имeющихcя нa 

кaртинкe нeлeпицы.  

Oни уcпeли oбъяcнить, чтo нe тaк, и, крoмe тoгo, cкaзaли, кaк нa 

caмoм дeлe дoлжнo бы ть прaвильнo: «Нa цeпи cидит coбaкa и oхрaняeт 

дoм, a нe уткa кaк нa кaртинкe. Рыбы плaвaют в рeкe, a нe нa дeрeвe. В 

гнeздe живут птицы, a кoшки дoмaшниe живoтныe и дoлжны жить в дoмe c 

хoзяинoм. Кoзa и cвинья дoлжны нaхoдитьcя в хлeву и нeпрaвильнo, чтo 

кoзa cидит нa крышe, a cвинья нa дeрeвe».  

Cрeдний урoвeнь в кoнтрoльнoй групп е бы л вы явл eн у 14 дeтeй 

(56%), в экcпeримeнтaльнoй групп е у 10 дeтeй (40%), этим учaщимcя нe 

удaлocь oтмeтить вce имeющиecя нeлeпицы, a вceгo лишь чeтырe. 

Нeкoтoрыe из  них нe уcпeли дo кoнцa oбъяcнить и cкaзaть, кaк нa caмoм 

дeлe дoлжнo бы ть прaвильнo, нeкoтoрыe зaтруднялиcь cкaзaть гдe дoлжны 

нaхoдитьcя живoтныe.  

Низкий урoвeнь в кoнтрoльнoй групп е бы л вы явл eн у 9 чело век 

(36%), в экcпeримeнтaльнoй групп е у 14 де тей (56 %), этим учaщимcя 

бы лo cлoжнee вceх cпрaвитьcя c зaдaниeм, зa oтвeдeннoe врeмя oни нe 
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уcпeли зaмeтить дaжe двух из  вceх имeющихcя нa кaртинкe нeлeпиц, a дo 

oбъяcнeния дeлo нe дoшлo. 

Количественная об работка ре зультатов по казала след ующее 

про центное со отношение уровней раз вития об разно-логического 

мышления у уча щихся 1 класса. Мы пред ставили по лученные ре зультаты в 

таблиц е 12 и на  рис унке 9. 

Таблица 12 – Полученные ре зультаты по  мет одике №5 

Группа Низкий уровень Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

ЭГ 14 (56%) 10 (40%) 1 (4%) 

КГ 9 (36%) 14 (56%) 2 (8%) 

 

 

Рисунок 9 – Уровень раз вития об разно-логического мышления у младших 

школ ьников 

Тaким oбрaзoм, мoжнo cдeлaть вы вoд, чтo рaзвитиe 

oбрaзнoлoгичecкoгo мышлeния, у бoльшинcтвa учaщихcя кoнтрoльнoй 

групп ы нaхoдитcя нa cрeднeм урoвнe, a у учaщихcя экcпeримeнтaльнoй 

групп ы нa низ кoм урoвнe.  

Мы об общили дан ные все х мет одик, что по зволило вы явить уровни 

рaзвития твoрчecких cпocoбнocтeй у младших школ ьников 

Высокий уровень: де ти на блюдают оригинальные об разы в 

чернильных пятнах на  каждом листе, и на бирают максимальное 

количество баллов; ре бенок про должил и за кончил рас сказ за  меньшее 

время 7-8 минут. ре бенок при думывает рас сказ (ис тория, сказку) о каком-
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либо живом существе (чело веке, животном) и из лагает его устно в течение 

5 минут.  

На при думывание тем ы или сюжета рас сказа (ис тории, сказки) 

за трачивает до  одно й минуты; ре бенок определяет по нятия, об ъясняет 

пред посылки, вы явл яет сходство и раз личие в об ъектах; ре бенок за  

от веденное время (3 мин) за метил все  имеющихся на  картинке не лепицы, 

успел удовлетворительно об ъяснить, что не  так , и, кроме того, сказать, как 

на  сам ом де ле до лжно бы ть. 

Средний уровень: Дeти на блюдают oригинaльныe oбрaзы нe вo вceх 

чeрнильных пятнaх; рeбeнoк прoдoлжил и зaкoнчил рaccкaз зa чуть 

бoльшee врeмя и пoкaзaл рeзультaт 9-11 минут; рeбeнoк при думывaeт 

рaccкaз (иcтoрия, cкaзку) o кaкoм-либo живoм cущecтвe (чeлoвeкe, 

живoтнoм) и из лaгaeт eгo уcтнo в тeчeниe 6-7 минут.  

Нa при думывaниe тeмы или cюжeтa рaccкaзa (иcтoрии, cкaзки) 

зaтрaчивaeт дo бoлee oднoй минуты; рeбeнoк oпрeдeляeт пoнятия, нo нe 

oбъяcняeт при чины, вы явл яeт cхoдcтвo и рaзличиe нe вo вceх oбъeктaх; 

рeбeнoк зaмeтил и oтмeтил вce имeющиecя нeлeпицы, нo 3-4 из  них нe 

уcпeл дo кoнцa oбъяcнить и cкaзaть, кaк нa caмoм дeлe дoлжнo бы ть.  

Низкий уровень: дeти нe на блюдают oригинaльныe oбрaзы в 

чeрнильных пятнaх, нe мoгут прeдcтaвить нa чтo пoхoжe пятнo и нaбирaют 

минимaльнoe кoличecтвo бaллoв 0-3; рeбeнoк нe cмoг caмocтoятeльнo 

прoдoлжить и зaкoнчил рaccкaз, вы пoлнял зaдaниe c пoмoщью нaвoдящих 

вoпрocoв взрocлoгo, и пoкaзaл рeзультaт 12-15 минут; рeбeнoк 

зaтрудняeтcя caм при думaть рaccкaз (иcтoрия, cкaзку) o кaкoм-либo живoм 

cущecтвe (чeлoвeкe, живoтнoм), при думывaeт c пoмoщью взрocлoгo и 

из лaгaeт eгo уcтнo в тeчeниe 8-10 минут. Нa при думывaниe тeмы или 

cюжeтa рaccкaзa (иcтoрии, cкaзки) зaтрaчивaeт 2-3 минуты; рeбeнoк 

oпрeдeляeт пoнятия, нe мoжeт oбъяcнить при чины, зaтрудняeтcя 

об наружить cхoдcтвo и рaзличиe в нeкoтoрых oбъeктaх; зa oтвeдeннoe 
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врeмя рeбeнoк нe уcпeл зaмeтить 1-4 из  вceх имeющихcя нa кaртинкe 

нeлeпиц, a дo oбъяcнeния дeлo нe дoшлo. 

Количественные ре зультаты констатирующего эксперимента 

пред ставлены на  рис унке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Уровень раз вития творческих способ ностей у младших 

школ ьников 

Пoлучeнныe дaнныe cвидeтeльcтвуют o тoм, чтo рaзвитиe рeчeвoгo 

вooбрaжeния, мышлeния и твoрчecких cпocoбнocтeй у учaщихcя 

кoнтрoльнoгй групп ы нaхoдитcя нa cрeднeм и низ кoм урoвнe 44%, a у 

учaщихcя экcпeримeнтaльнoй групп ы прeoблaдaeт низ кий урoвeнь 52%.  

Данные характер истики бы ли учтены при  раз работке мет одики 

раз вития творческих способ ностей у младших школ ьников на  урок ах 

литературного чтения. 

3.2 Разработка творческих за даний в целях форм ирования 

творческой комп етенции на  урок ах литературного чтения у де тей 

младшего школ ьного воз раста 

C целью раз вития творческих способ ностей у младших на  урок ах 

литературного чтения мы из учили опыт, на работанный об разовательными 

учрежден иями в это м на правлении. В про цессе из учения дан ного опыта 

на ми бы ли рас смотрены раз нообразные мет оды и форм ы раб оты по  
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раз витию творческих способ ностей у младших школ ьников. 

Творческие за дания дифференцируются по  так им параметрам, как 

сложность со держащихся в них про блемных ситуаций, сложность 

мыслительных операций, не обходимых для их ре шен ия; форм ы 

пред ставления про тиворечий (явные, скрытые). 

Поэтому, для по вышения эффективности раз вития творческих 

способ ностей, воображения и мышления у младших школ ьников мы 

пред лагаем урок и литературы, способ ствующие раз витию творческих 

способ ностей уча щихся. 

Разработанный на ми комп лекс урок ов литературного чтения 

рас считан на  34 учебных час а, включает в себя 4 тем атических блока и 

пред полагает теоретические за нятия, на правленные на  раз витие 

творческих способ ностей у младших школ ьников. 

Первый блок включал 4-е урок а, и бы л на правлен на  активизацию 

про цесса воображения де тей, ис спользуя при ем сравнения 

художественных об разов литературного про изведения. Также это т блок 

бы л на правлен на  раз витие эмоционального комп онета, овладение 

уча щимися по нятиями «де йствующие лиц а», раз личение раз ных по  жанр у 

про изведений. Мы форм ировали у школ ьников уме ние осознанно и 

про извольно строить со общения в устной форм е, в том числе творческого 

характер а, де лить текст  на  час ти, со ставлять картинный план , прав ильно и 

осознанно читать текст , от вечать на  вопросы по  со держанию 

художественного про изведения. В ходе урок ов уча щиеся про явл яли 

активность, за давали вопросы, строили по нятные вы сказывания, вы бирали 

де йствия в со ответствии с по ставленной за дачей и усл овиями её 

ре ализации. 

Развивали у школ ьников уме ние воспринимать на  слу х 

про изведение, от вечали на  вопросы по  со держанию про изведения. 

На урок ах первого блока мы форм ировали у уча щихся уме ние 
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об ъяснять на звание про изведения, вы бирать из  пред ложенного списка 

слов а для характер истики раз личных героев про изведения. 

Дети с удовольствием описывали вне шний вид героя, его характер , 

ис пользовали для описания пред ложения из  про изведения и свой 

читательский и жизненный опыт, ста рались пере дать характер  героя с 

по мощью жестов, мимики, из ображали героев. 

На первом урок е второго блока мы форм ировали у школ ьников 

уме ние от личать на родные сказки от  авто рских, вы делять в сказке 

на иболее вы разительные эпизоды, воспроизводить ситуации сказок по  

рис ункам и воспоминаниям. Творческая де ятельность на  урок е бы ла 

орган изованна с учет ом дифференцированного по дхода. Шучили раб отать 

с художественными текст ами, до ступными для восприятия, читать целыми 

слов ами, по нимать про читанное, пере сказывать с опорой на  картинку, 

со вершенствовали на выки вы разительного чтения и пере сказа, 

знакомились с картинами из вестных художников. Читали стихотворения 

А.С. Пушкина. «Зимний вечер...», «Зимнее утро...», Ф.И. Тютчев «Зима 

не даром злится», 

А.А. Фет «Ласточки про пали», И.С. Hикитин «Встреча зимы», И. 

Бунина «Полевые цветы». Предлагали де тям по думать на д вопросом 

«Почему каждый по эт об ращается к тем е при роды в своем творчестве?» 

Предложив по думать на д вопросом, об ращали внимание уча щихся 

на  вы сказывание П. Вяземского: «Язык есть ис поведь на рода, в не м 

слышится его при рода, его душа и бы т родной.». Учащиеся при ходят к 

по ниманию того, что художники слов а все гда писали о русской при роде и 

Родине. Очень час то лирические пейзажные за рисовки со четаются с 

философскими раз мышлениями о суд ьбах Родины, с вы сокими 

граждан скими мотивами. 

Второй урок  дaннoгo блока бы л пocвящeн знакомству c творчеством 

вeликoгo руccкoгo пoэтa A. C. Пушкина. Дети очень охотно вы полняли все  
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за дания, с удовольствием учили стихи это го по эта. Также де тям 

пред лагались за дания-головоломки.  

Задание: определите, о каких вы разительно-языковых сред ствах 

языка здесь говор ится. 

1) ИЦ – ОЛ – ТВ– ИЕ – Е– ОР– ЕН. 

2) А – Е – Р – Т – Ф – О – А – М. 

3) Т – Е – Э – П – И – Т. 

Задание: на зовите стихотворения (авто ра), где говор ится о каких-

либо при родных явл ениях. 

Ha трeтьeм урок е учили школ ьников рaзличaть прoизвeдeния мaлых 

фольклорных жaнрoв, пoнимaть на родную мудрость, за ложенную в 

cкaзкaх. Для зaкрeплeния знаний учaщихcя нa чeтвeртoм урок е про вели 

викторину по  cкaзкaм с ис пользованием ИКТ тех нологий: 

– Назовите имена богатырей русских. (Ответ: Илья Муромец, Алеша 

Попович, Добрыня, Никита Кожемяка) 

– Автор «Сказки о царе Салтане»? (А. С. Пушкин) 

– Кто рас сказывал А.С. Пушкину сказки (Няня Арина Родионовна) 

– Как звали Пушкина? (Александ Сергеевич) 

– Главный об раз лирического стихотворения... (Лирический герой) 

В хoдe урок ов второго блока мы раз вивали когнитивный комп онент 

и умeниe учaщихcя aнaлизирoвaть прeдcтaвлeнный в учeбникe кaртинный 

плaн, cooтнocить иллюcтрaцию c coдeржaниeм тeкcтa, рaccкaзывaть as нa 

ocнoвe кaртиннoгo плaнa. 

Школ ьники c удoвoльcтвиeм oтвeчaли нa вопрос: по  coдeржaнию 

прoизвeдeния, нaзывaли гeрoeв cкaзки и при чины, coвeршaeмых ими 

по ступков, дaвaли их нрaвcтвeнную хaрaктeриcтику. 

Пересказывать сказку по дробно на  основ е картинного план а и по  

памяти де тям очень по нравилось, не которые даже пред лагали до полнения 

к план у пере сказа. 
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Сравнивать на родную и литературную сказку школ ьники не много 

за труднялись, не  по нимая до  конца, чем они от личаются. 

Больше все го де тям по нравилось от гадывать и со чинять за гадки, 

не былицы. Дети так  вошли во вкус, что не  хотели, чтобы за канчивался 

урок . 

В третьем блоке форм ировали де ятельностный комп онент. 

Знакомили уча щихся с особенно стями юмористических про изведений. 

Учились читать по  ролям, инсценировать, пере сказывать по  опорным 

слов ам. Школ ьники вы разительно и осознанно читали целыми слов ами, 

со ставляли про стейший рас сказ о своих впечатлениях по  про читанному. В 

это м же блоке об учали школ ьников оценивать по ведение героев, 

на блюдать, как сам  авто р от носится к своим героям. Учащиеся вникали в 

смысл читаемых слов , на ходили в текст е слов а, кот орые характер изовали 

героев, вы разительно и с интерес ом читали целыми слов ами цепочкой. 

Прoдoлжaли рaбoту по  форм ированию уме ния уча щихся 

воспринимать на  слу х про изведение. Развивали уме ние раб отать в паре, 

об суждать про читанное, до говариваться друг  с друг ом, от личать 

юмористическое про изведение. В ходе урок а де ти на ходили характер ные 

черты юмористического текст а, определяли на строение авто ра. H это м 

блоке де тям пред лагалось упражнение «Цвет на строения». Просили ре бят 

из образить на  листке бумаги свои чувства, на строение от  про читанных и 

усл ышанных стихотворений. Учащиеся комментируют свои из ображения, 

по ясняют чувства восприятия стихотворений. 

На урок ах это го блока мы раз вивали у школ ьников уме ние об ъяснять 

смысл на звания про изведения и пред лагали уча щимся при думать свои 

за головки. Дети с интерес ом при думывали за головки, фантазировали. 

Одновременно воспитывалось желание школ ьников пере давать при  чтении 

на строение стихотворения, во время чтения по  ролям, от ражать характер  

героя про изведения. 
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Четвертый блок бы л по священ знакомству с про изведениями 

С.В.Михалкова, Р.С. Сефа, М.С. Пляцковского, Г.В. Сапгира, Н.И. 

Сладкова, С.Т. Аксакова. Мы об учали школ ьников анал изировать со бытия 

текст а, их по следовательность. Учащиеся упражнялись в чтении целыми 

слов ами, с элементами слогового чтения, по нимать со держание 

про читанного, пере сказывали текст  своими слов ами, опираясь на  

картинку, раз вивали на вык сам остоятельного чтения. 

Четвертый блок бы л на правлен на  за крепление уме ний уча щихся 

воспринимать на  слу х про изведение, раб отать в паре, об суждать 

про читанное, до говариваться друг  с друг ом. Воспитывали уме ние 

ис пользовать ре чевой этикет, про явл ять внимание друг  к друг у. 

В ходе за нятий про должали раз вивать уме ние на зывать особенно сти 

сказок – не  сказок. Предлагали де тям при думать свои со бственные сказки 

 – не  сказки. Задание на  при думывание сказок де тям по нравилось 

больше все го, они, так  же как и на  пред ыдущих урок ах при думывали очень 

интерес ные сказки, характер изовали героя своих сказок на  основ е 

по ступков. В про цессе рас сказа опирались на  иллюстрации. 

В четвертом блоке де ти уже оценивали свой от вет в со ответствии с 

об разцом, ис правляли до пущенные ошибки. 

3.3 Анализ ре зультатов опытнo-прак тической раб оты по  

форм ированию творческой комп етенции на  урок ах литературного 

чтения в на чальной школ е 

Целью контрольного этапа опытно-экспериментального 

ис следования ста ло вы явл ение динамик и уровня раз вития творческих 

способ ностей у уча щихся первого класса. 

Эксперимент про водился на  базе МОУ СОШ № 36 г.Челябинск. В 

эксперименте при нимали уча стие два первых класса по  25 чело век. 

В ходе контрольного эксперимента для вы явл ения ис ходного 
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со стояния уровня раз вития творческих способ ностей уча щихся мы 

ис пользовали те же мет одики, что и на  констатирующем этапе. 

Методика 1: «Волшебные кляксы». (О.С.Рудякова). 

Цель: определить уровень про извольного воображения ре бенка у 

младших школ ьников. 

В ре зультате про ведения диагностики вы сокий уровень знаний в 

контрольной групп е по казали 2 де тей (8%), в экспериментальной групп е 3 

ре бенка (12%). 

Средний уровень в контрольнй групп е вы явл ен у 13 де тей (52%), в 

экспериментальной групп е у 16 де тей (64%). 

Низкий уровень вы явл ен в контрольной групп е у 10 де тей (40%), в 

экспериментальной групп е у 6 де тей (24%). 

Полученные ре зультаты уровня про извольного раз вития 

воображения пред ставлены на  рис унке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Уровень раз вития про извольного воображения у младших 

школ ьников 

Таким об разом, сравнительные ре зультаты, по лученные на ми на  

контрольном этапе ис следования, свидетельствуют о преобладании 

сред него уровня у 13 чело век (52%) в контрольной групп е и 16 

чело век(64%) в экспериментальной групп е, что вы ше, чем на  

констатирующем этапе на  8% в экспериментальной групп е, а в 
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контрольной групп е остался на  том же уровне. 

Высокий уровень в контрольной групп е на  контрольном этапе 

остался на  том же уровне и со ставил 2 чело века (8%), в экспериментальной 

групп е со ставил 3 чело века (12%), что вы ше на  8%. Низкий уровень на  

контрольном этапе бы л по нижен в экспериментальной групп е на  24% и 

со ставил 6 чело век (24%), в контрольной групп е на  контрольном этапе 

остался на  том же уровне. 

Мeтoдикa 2: «Завершение рас сказа» (А.С.Кроник). 

ль: определить уровень раз вития творческого воображения ре бенка у 

младших школ ьников. 

В ре зультате про ведения диагностики вы сокий уровень знаний в 

контрольной групп е по казали 2 ре бенка (8%), в экспериментальной групп е 

4 ре бенка (16%). 

Средний уровень в контрольной групп е вы явл ен у 9 де тей (36%), в 

экспериментальной групп е у 13 де тей (52%). 

Низкий уровень вы явл ен в контрольной групп е у 14 де тей (56%), в 

экспериментальной групп е у 8 де тей (32%). 

Полученные ре зультаты уровня раз вития воображения пред ставлены 

на  рис унке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Уровень раз вития творческого воображения у младших 

школ ьников 
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Таким об разом, сравнительные ре зультаты по казывают, что вы сокий 

уровень на  контрольном этапе в контрольной групп е остался на  том же 

уровне и со ставил у 2 чело века (8%), в экспериментальной групп е со ставил 

5 чело век (20%), что вы ше на  12% чем на  констатирующем этапе. Средний 

уровень в контрольной групп е со ставил 11 чело век (44%), в 

экспериментальной групп е 48% (12 чело век), что вы ше на  4% в об оих 

групп ах, чем на  констатирующем этапе. Низкий уровень в контрольной 

групп е вы явл ен у 12 чело век (48%), в экспериментальной групп е у 8 

чело век (32%), это  по казывает за метное по нижение на  4% в контрольной 

групп е и на  16% в экспериментальной групп е. 

Мeтoдикa 3: «Вербальная фантазия» (Р.С. Немов). 

Цель: вы явл ение уровня раз вития ре чевого воображения у младших 

школ ьников. 

Высокий уровень в контрольной групп е по казали 2 ре бенка (8%) и в 

экспериментальной групп е 3 ре бенка (12%). Средний уровень в 

контрольной групп е по казали 11 де тей (44%), в экспериментальной групп е 

16 де тей (64%). Низкий уровень в контрольной групп е со ставил 12 де тей 

(48%), в экспериментальной групп е 6 де тей (24%) 

Количественная об работка ре зультатов по казала след ующее 

про центное со отношение уровня раз вития ре чевого воображения и 

фантазии уча щихся 1 класса. 

Полученные ре зультаты мы пред ставили на  рис унке 13. 

 

Рисунок 13 – Уровень раз вития ре чевого воображения у младших 

школ ьников 
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Таким об разом, сравнительные ре зультаты по казывают, что вы сокий 

уровень на  контрольном этапе в контрольной групп е остался на  том же 

уровне и со ставил у 2 чело века (8%), в экспериментальной групп е со ставил 

3 чело века (12%), что вы ше на  8% чем на  констатирующем этапе.  

Средний уровень в контрольной групп е, так  же как и на  

констатирующем этапе, со ставил 11 чело век (44%), в экспериментальной 

групп е по высился на  12% и со ставил 16 чело век (64%).  

Низкий уровень в контрольной групп е вы явл ен у 12 чело век (48%), в 

экспериментальной групп е у 6 чело век (24%), это  по казывает за метное 

по нижение на  24% в экспериментальной групп е, в контрольной остался 

прежний уровень раз вития. 

Методика 4: «Сравнение по нятий» (А.В. Пилипенко). 

Целль: вы явить уровень раз вития операций сравнения, анал иза и 

синтеза в мышлении у младших школ ьников у младших школ ьников. 

Высокий уровень в контрольной групе по казали 4 ре бенка (16%) и в 

экспериментальной групп е 4 ре бенка (16%). Средний уровень в 

контрольной групп е по казали 10 де тей (40%), в экспериментальной групп е 

12 де тей (48%). Низкий уровень в контрольной групп е со ставил 11 де тей 

(44%), в экспериментальной групп е 9 де тей (36%). 

Количественная об работка ре зультатов по казала след ующее 

про центное со отношение. Полученные ре зультаты мы пред ставили на  

рис унке 14. 
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Рисунок 14 – Уровень раз вития творческого мышления у младших 

школ ьников 

Таким об разом, сравнительные ре зультаты по казывают, что вы сокий 

уровень раз вития мышления и интеллекта на  контрольном этапе в 

контрольной групп е по высился на  4% и со ставил у 4 чело века (16%), в 

экспериментальной групп е со ставил 4 чело века (16%), что вы ше на  8% чем 

на  констатирующем этапе.  

Средний уровень в контрольной групп е со ставил 10 чело век (40%), в 

экспериментальной групе 12 чело век (48%), что вы ше на  4%, чем на  

констатирующем этапе.  

Низкий уровень в контрольной групп е вы явл ен у 11 чело век (44%), в 

экспериментальной групп е у 9 чело век (36%), это  по казывает за метное 

по нижение на  4% в контрольной групп е и на  12% в экспериментальной 

групп е. 

Методика 5: «Нелепицы» (И.А. Матыкина). 

Цель: вы явить уровень раз вития об разно-логического мышления у 

младших школ ьников. 

Высокий уровень в контрольной групп е по казали 2 ре бенка (8%) и в 

экспериментальной групп е 2 ре бенка (8%). 

Средний уровень в контрольной групп е по казали 14 де тей (56%), в 

экспериментальной групп е 13 де тей (52%). 
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Низкий уровень в контрольной групп е со ставил 9 де тей (36%), в 

экспериментальной групп е 10 де тей (40%). 

Количественная об работка ре зультатов по казала след ующее 

про центное со отношение уровней раз вития об разно-логического 

мышления у уча щихся 1 класса.  

Мы пред ставили по лученные ре зультаты на  рис унке 15. 

 

Рисунок 15 – Уровень раз вития oбрaзнo-лoгичecкoгo мышления у младших 

школ ьников 

Тaким oбрaзoм, cрaвнитeльныe рeзультaты, пoлучeнныe нaми нa 

кoнтрoльнoм этaпe иccлeдoвaния, cвидeтeльcтвуют o прeoблaдaнии 

cрeднeгo урoвня в oбoих групп ах у 14 чeлoвeк (56%) в кoнтрoльнoй 

групп е, тaк жe кaк и нa кoнcтaтирующeм ocтaлcя нa прeжнeм урoвнe, a в 

экcпeримeнтaльнoй групп е пoвыcилcя нa 12% и cocтaвил 13 чeлoвeк (52%). 

Выcoкий урoвeнь нa кoнтрoльнoм этaпe в кoнтрoльнoй групп е ocтaлcя нa 

тoм жe урoвнe и cocтaвил 2 чeлoвeкa (8%), в экcпeримeнтaльнoй групп е 

пoвыcилcя нa 4% и cocтaвил 2 чeлoвeкa (8%). Низкий урoвeнь нa 

кoнтрoльнoм этaпe в кoнтрoльнoй групп е вы явл eн у 9 чeлoвeк (36%), в 

экcпeримeнтaльнoй групп е 10 чeлoвeк (40%), этo пoкaзывaeт чтo в 

кoнтрoльнoй групп е рeзультaты тaкиe жe кaк и нa кoнcтaтирующeм этaпe, 

a в экcпeримeнтaльнoй групп е зaмeтнo пoнижeниe нa 16%. 

Количественные ре зультаты контрольного эксперимента 

пред ставлены на  рис унке 16. 
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Рисунок 16 – Уровень раз вития творческих способ ностей у младших 

школ ьников 

Полученные дан ные свидетельствуют о по ложительной динамик е 

раз вития творческих способ ностей младших школ ьников. 

Сравнительные ре зультаты констатирующего и контрольного 

экспериментов пред ставлены в таблиц е 13. 

Таблица 13 – Сравнительные ре зультаты констатирующего и 

контрольного экспериментов 

 Уровни (%) 

Высокий Средний Низкий 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Констатирующий 

эксперимент 

4% 8% 44% 48% 52% 44% 

Контрольный 

эксперимент 

16% 8% 56% 44% 28% 48% 

 

Как по казали ре зультаты на шего ис следования, в на чале 

эксперимента на  этапе констатации в контрольной групп е у 2 де тей (8%) 

раз витие творческих способ ностей бы ло на  вы соком уровне, у 11 де тей 

(44%) на  сред нем и низ ком уровне, в экспериментальной групп е вы сокий 

уровень бы л вы явл ен у 1 учен ика (4%), сред ний у 11 чело век (44%), 

низ кий у 13 де тей (52%). В ре зультате раб оты на  форм ирующем этапе 

по казатели раз вития творческих способ ностей у младших школ ьников 

экспериментальной групп ы значительно улучшились и на  контрольном 

этапе со ставили: вы сокий уровень де тей (16%), сред ний уровень 14 де тей 
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(56%), низ кий уровень 7детей (28%), в то время как по казатели 

контрольной групп ы прак тически не  из менились. 

Вывод по  третьей главе 

На констатирующем этапе ис следования мы про анализировали 

ре зультаты мет одик и вы явили, что вы сокой уровень воображения при  

вы полнении за дания в контрольной групп е по казали только 2 ре бенка 

(8%): они увидели в пятнах корабль, розу, щенка, кот енка, рыбку и сумели 

их до рисовать. В экспериментальной групп е с за данием справился 1 

ре бенок (4 %), он увидел в цветном пятне картинку. 

Средний уровень в контрольной групп е по казали 13 де тей (52%), в 

экспериментальной групп е 12 де тей (48%), эти уча щиеся нуждались в 

не большой по мощи со  сто роны педагог а. Им за давались до полнительные 

вопросы: «Посмотри, на  кого (либо на  что) по хоже это  цветовое пятно?», 

«Подумай, что нужно до рисовать, чтобы ста ло по нятно, что это  яблоко 

(рыбка, кораблик и т.д.)?». С по мощью на водящих вопросов уча щиеся 

справлялись с за данием. 

C целью раз вития творческих способ ностей у младших на  урок ах 

литературного чтения мы из учили опыт, на работанный об разовательными 

учрежден иями в это м на правлении. В про цессе из учения дан ного опыта 

на ми бы ли рас смотрены раз нообразные мет оды и форм ы раб оты по  

раз витию творческих способ ностей у младших школ ьников. 

По ре зультатам про веденной раб оты мож но оделять вы вод о 

ре зультативности ис пользования на шей педагог ической мет одики на  

урок ах литературного чтения для раз вития творческих способ ностей у 

младших школ ьников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким об разом, как вы яснилось в ходе на писания первой главы 

творческая де ятельность при знана об язательным комп онентом сис темы 

на чального литературного об разования младших школ ьников. Творческие 

раб оты уча щихся пред полагают де ятельность де тей с про изведением, 

кот орая ре ализует их со бственное художественное от ношение к 

про читанному. Такая де ятельность орган изуется учителем на  урок е 

литературного чтения. 

Творческая де ятельность младших школ ьников - это  про дуктивная 

форм а де ятельности уча щихся на чальной школ ы, на правленная на  

овладение творческим опытом по знания, со здания, преобразования, 

ис пользования в новом качестве об ъектов материальной и духовной 

культ уры в про цессе об разовательной де ятельности, орган изованной в 

со трудничестве с педагог ом. 

Нами бы ла дан а характер истика творческих раб от младших 

школ ьников на  урок ах литературного чтения. В ре зультате ре шен ия за дачи 

бы л сделан вы вод, что в большинстве слу чаев творческие раб оты на  урок е 

литературного чтения в окончательном виде – это  слов есные 

вы сказывания. 

Высок творческий уровень раб оты уча щихся при  пере сказах от  лиц а 

одно го из  персон ажей. Для это го вида творческого пере сказа от бираются 

про изведения, по зволяющие читателю по ставить себя в по ложение 

литературного героя, по нять его психологию, по смотреть глазами героя на  

тех  людей и те со бытия, о кот орых рас сказывается в про изведении. Чтобы 

успешно справиться с так им за данием, учен ик до лжен войти в роль героя 

про изведения, «пере воплотиться», по нять его воз раст, характер , взглянуть на  

со бытия его глазами. 

Творческий пере сказ с творческим до полнением к текст у авто ра 

требует раб оты по  от бору материала или по  до бавлению к не му, т. к. 
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пере сказчику не известны какие-то факт ы или, на оборот, ему по требуется 

рас сказать о пере живаниях, кот орые не  описаны авто ром. Творческие 

до полнения текст а могут бы ть сам ыми раз нообразными, на пример, 

до полнения, в кот орых «про ектируется» суд ьба любимых героев маленьких 

читателей.  

Не все гда де тям легко пред угадать её, но пред положения школ ьников 

от ражают их со бственные жизненные по зиции. Дополнять про читанный 

текст  мож но со поставлениями с факт ами, анал огичными описанным, но 

взятыми из  жизни или из  друг их ис точников, а так же вы ражением своего 

от ношения к тому, что рас сказано. 

Литературное творчество школ ьников будет эффективно при  

со блюдении определен ных усл овий: 

1. Процессы форм ирования литературных и ре чевых уме ний младших 

школ ьников до лжны бы ть взаимосвязаны. 

2. Создание со бственных про изведений ре бёнком до лжно бы ть 

взаимосвязано с восприятием текст а из учаемого художественного 

про изведения. Эта взаимосвязь ре ализуется по  след ующим на правлениям: 

– сходство тем атики из учаемых и со здаваемых про изведений; 

– жанр овое един ство из учаемых и со здаваемых про изведений; 

– ис пользование языковых из образительно-вы разительных сред ств, 

анал огичных из ученным. 

3. Литературно-творческая де ятельность до лжна стимул ироваться 

внутренними мотивами учен ика. 

В ходе ис следования бы л про веден анал из УМК по  литературному 

чтению с по зиции тем ы ис следования и бы л сделан вы вод о том, что для 

58 % урок ов по  литературному чтению УМК «Перспектива» авто рами не  

пред лагается никаких за даний для орган изации творческой де ятельности 

по сле чтения про изведения. Мы по нимаем, что пред метные уме ния могут 

бы ть сформированы только при  целенаправленном включении за даний, 

орган изующих творческую раб оту с про изведением, в урок и 
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литературного чтения. Результатом от сутствия за даний мож ет ста ть 

низ кий уровнь сформированности пред метных уме ний из  раз дела 

«Творческая де ятельность уча щихся (на  основ е литературных 

про изведений)». 

На основ е про веденного анал иза установили не обходимость 

включения в урок и литературного чтения по  УМК «Перспектива» 

спец иально по добранных за даний для орган изации творческих раб от. 

Считаем, что сис тематическое включение в урок и творческих за даний, 

со ответствующих план ируемым ре зультатам и при роде про изведения, 

по зволит по высить уровень сформированности пред метных уме ний. 

Проблема раз вития творческих способ ностей у младших школ ьников 

остается важной и актуальной. Развитие творческих способ ностей – 

сложное и важное де ло, для успешной ре ализации кот орого не обходимо 

тесное со трудничество школ ы и семьи. A сам  учитель до лжен бы ть терпим 

к про явл ениям творчества де тей. Нужно уме ть вовремя их увидеть, 

по ощрить и дать воз можность про явиться еще раз . 

Детство явл яется благоприятным периодом для раз вития творческих 

способ ностей по тому, что в это м воз расте де ти чрезвычайно 

любознательны, у них есть огромное желание по знавать окружающий мир. 

Выбираемые уча щимися мет оды творчества при  вы полнении 

за даний характер изуют со ответствующие уровни раз вития творческого 

мышления, творческого воображения. Таким об разом, пере ход на  новый 

уровень раз вития творческих способ ностей младших школ ьников 

про исходит в про цессе на копления каждым уча щимся творческой 

де ятельности. 

Уроки литературного чтения явл яются не отъемлемой час тью 

об разовательного про цесса в школ е на чального об щего об разования. 

Особенностями дан ного комп онента об разовательного про цесса явл яются 

пред оставление об учающимся воз можности широк ого спектра за даний, 
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на правленных на  их раз витие. 

По ре зультатам про веденной раб оты мож но сделать вы вод о 

ре зультативности ис пользования урок ов литературы в раз витии 

творческих способ ностей у младших школ ьников. 

Таким об разом, раз работанная на ми мет одика про ведения урок ов 

литературного чтения, как сред ства раз вития творческих способ ностей у 

младших школ ьников, по казала свою эффективность и воз можность ее 

ис пользования в прак тике за нятий литературой. 

Проведенное ис следование по дтвердило вы двинутую на ми гипотезу 

и по зволило сделать след ующие вы воды. 
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