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ВВЕДЕНИЕ 

Чтение имеет основополагающее значение для непрерывного 

обучения и успехов в образовании. Именно в период дошкольного и 

младшего школьного возраста у ребенка формируются основы правильной 

читательской деятельности. В начальной школе цель уроков литературного 

чтения – сформировать у ребенка младшего школьного возраста умения 

полноценно воспринимать литературное произведение и работать с ним до 

чтения, во время чтения и после прочтения. 

Литературное чтение – это базовый гуманитарный предмет в 

начальной школе. С его помощью решаются общие задачи для всех 

предметов, так как от уровня сформированности читательской 

компетенции зависит успешность обучения во всех образовательных 

областях. Кроме того, достаточный уровень сформированности 

читательской компетенции, достигнутый в начальной школе, является 

залогом успешности дальнейшего обучения в среднем звене. 

Несмотря на то, что проблеме формирования читательской 

компетенции школьников посвящено немало трудов заслуженных 

педагогов, педагогическая практика показывает, что у детей недостаточно 

сформированы все компоненты читательской компетенции, так как на 

уроках они формируются не в полном объеме. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (ФГОС НОО) выдвигаются требования, 

направленные на развитие читательских универсальных умений младших 

школьников [13]. 

В то же время необходимо отметить, что степень разработанности 

проблемы формирования читательской компетенции в целом является 

недостаточной, требуют уточнения педагогических условий по отношению 

к младшим школьникам в процессе филологического анализа текстов на 

уроках литературного чтения. 
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Таким образом, возникает противоречие между необходимостью 

качественного изменения процесса и результатов обучения младших 

школьников чтению в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и отсутствием научно обоснованных педагогических условий 

формирования читательской компетенции младших школьников на уроках 

литературного чтения в процессе филологического анализа 

художественных произведений. 

Проблемой нашего исследования является определение условий и 

путей формирования читательской компетенции и общего речевого 

развития младших школьников при филологическом анализе 

художественных произведений на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности. 

Цель исследования – выявить, теоретически обосновать, разработать 

и опытно-экспериментальным путем проверить эффективность модели 

формирования читательской компетенции младших школьников при 

анализе художественных произведений на уроках литературного чтения и 

во внеурочной деятельности. 

Объект исследования – процесс формирования читательской 

компетенции и общего речевого развития младших школьников при 

анализе художественных произведений. 

Предмет исследования – педагогические условия, обеспечивающие 

эффективную реализацию педагогической модели формирования 

читательской компетенции младших и общего речевого развития 

школьников при анализе художественных произведений на уроках 

литературного чтения и во внеурочной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ литературоведческой, педагогической и 

психологической литературы по проблеме исследования.  

2. Рассмотреть возможности современных учебно-методических 
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комплексов по литературному чтению для организации процесса 

формирования читательской компетенции у младших школьников. 

3. Обосновать психолого-педагогические условия, способствующие 

формированию читательской компетенции младших школьников. 

4. Разработать, апробировать и проверить эффективность 

педагогической модели формирования читательской компетенции у 

младших школьников посредством анализа художественных произведений 

на уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности. 

Методы и приемы исследования: 

1. Теоретический анализ педагогической и психологической 

литературы. 

2. Эмпирический (наблюдение, беседа с детьми и с родителями). 

3. Эксперимент: констатирующая, формирующая и контрольная 

части. 

4. Приемы: филологический анализ текста, обработка и анализ 

анкет, заданий, тестов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

1.1 Читательская компетентность как компонент компетенции, ее 

сущность, структура 

Мы рассматриваем читательскую компетенцию младших 

школьников как составной элемент читательской компетентности.  

Педагогической наукой доказано, что отношение человека к книге 

формируется в первом десятилетии жизни. Именно тогда решается вопрос, 

будет ли отношение читателя к книге активным или умеренно пассивным. 

Начальная школа, как следующая ступень общего образования, 

призвана внести существенный вклад в процесс формирования основ 

читательской самостоятельности младшего школьника, формировать у 

каждого школьника желание, умения и устойчивую привычку выбирать и 

читать книги, то есть формирование школьника-читателя, так как именно в 

этот период происходит становление ученика – читателя. 

Рассматривая историю развития основ читательской компетентности 

младших школьников, современная педагогическая наука придерживается 

того факта, что компетентность – это субъективная характеристика, более 

высокая ступень формирования учебных знаний, умений и навыков, опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Читательская компетентность – это особая форма личностного образования, 

отражающая систему ключевых компетенций, приобретенных ребенком в 

процессе изучения литературного чтения, ориентированная на его успешную 

социализацию в обществе. Проблема формирования младшего школьника 

как читателя была поставлена в 60-е годы XX века в работах 

Н.Н. Светловской, которая трактует чтение не просто как вид речевой 

деятельности, а как беседу читателя и книги [33, с. 16]. В процессе обучения 

чтения идет формирование умения вести диалог с книгой, так же 

формируется читательский вкус, и накапливается опыт в работе с 
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художественными произведениями. По мнению ученого, чтение-общение – 

это высший (то есть творческий) вид речевой деятельности, опосредованный 

книгой. Качество чтения (беглость, правильность, сознательность, 

выразительность) не оспариваются, но основная задача уроков чтения – 

воспитать самостоятельного читателя, который, читая, познавая себя, 

находит в мире книг подходящих собеседников [32, с. 123]. Н.Н. Светловская 

рассматривает читательский интерес как «изобразительно-положительное 

отношение социального объекта» [32, с. 125] (личности, группы, общества) к 

чтению печатных произведений, приобретающих для него значимость и 

эмоциональную привлекательность в меру их соответствия его духовным 

потребностям, его читательской психологии. На основании исследования 

Н.Н. Светловской рассмотрим структуру читательского интереса (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структура читательского интереса Н.Н. Светловской 

 

Н.Н. Светловская выделяет три компонента читательского интереса, 

нас интересует «личная заинтересованность» [32, с. 130], так как «интерес 

в читательской деятельности проявляется в устойчивых свойствах 

личности (потребностей, интересов, способностей), т.е. читательский 

интерес входит в личную заинтересованность, которая рождается при 

чтении или просмотре книжных изданий» [32, с. 131]. Итак, читательская 

Читательский 
интерес

Заинтересованность 
текстом

Ситуативная 
заинтересованность

Личная 
заинтересованность
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деятельность и читательский интерес переплетается с потребностью в 

чтении, выражающем объективную значимость субъекта в прочтении и 

ознакомлении с информацией. Читательский интерес классифицируется по 

разным основаниям. В зависимости от того, кто выступает субъектом 

(носителем) читательского интереса, их можно рассматривать как 

личностные и общественные. 

В наше время проблемой формирования читательской компетенции 

младших школьников занимаются Е.Л. Гончарова, Н.Н. Сметанникова, 

Т.А. Чабанова и др. Идея формирования младшего школьника как читателя 

развивается в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, согласно которому «приоритетной целью 

обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование необходимого уровня читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного 

к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования» [13]. 

Наиболее общее определение читательской компетентности дает 

Н.Н Сметанникова. По ее мнению, «читательская компетентность – это 

качество сохранения прочитанного, сформированное на основе общей 

культуры человека, обеспечивающее возможность решения возникающих 

учебно-академических, социальных и профессиональных задач адекватно 

ситуациям в широком социальном взаимодействии и образовательно- 

профессиональной деятельности» [36, с. 42]. 

Е.Л. Гончарова рассматривает читательскую компетентность как 

психологическую систему. Она считает, что все компоненты этой системы 

подчинены ее главной функции: превращению содержания текста в личный, 

смысловой, познавательный и творческий опыт читателя [12, с. 245]. 

Определение читательской компетентности Т.А. Чабановой включает в себя 

перечень качеств личности младшего школьника, которые формируются в 

процессе самостоятельного детского чтения [40, с. 60]. В свое время они 
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были названы Н.Н. Светловской в ее определении читательской 

самостоятельность: «Читательская самостоятельность – это личностное 

свойство, позволяющее читателю при первой необходимости привычно 

обращаться в мир книг за недостающим ему опытом и с минимальными 

затратами времени и сил находить в этом мире и «присваивать» на 

максимально доступном ему уровне нужный опыт или устанавливать, что 

интересующий его опыт пока в книгах не описан» [33, с. 17]. 

Объективными показателями читательской самостоятельности 

являются устойчивая потребность и способность читать книги по 

осознанному выбору, применяя все знания, умения, навыки, которыми 

читатель располагает к моменту чтения. 

Разработчики Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в содержание понятия 

«читательская компетенция» включают владение техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знание книг и умение их самостоятельно выбирать, сформированность 

потребности в книге и чтении [13]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, в основе которого лежит системно-

деятельностный подход, предполагает воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

личности, свободно ориентирующейся в потоках информации, способной 

конструктивно общаться, сотрудничать, эффективно решать учебные и 

познавательные задачи в процессе жизнедеятельности. Это станет 

возможным при условии овладения всеми школьниками читательской 

компетентности. 

Но как показывает практика, у детей и их родителей отсутствует 

интерес к художественным книгам, низкий уровень речевой грамотности, 

коммуникативной культуры, предпочтение русскому слову иностранной 

лексики, употребление ненормативной лексики. 
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Обозначив сущностные характеристики понятия «компетенция», 

необходимо обратиться к содержанию понятия компетентностный подход 

в обучении, так как, именно этот подход целью процесса обучения чтению 

видит формирование компетентной личности, владеющей ключевыми 

компетенциями. 

Компетентностный подход возник в ответ на существующий разрыв 

между знаниями и умением их применять. Теоретические исследования 

компетентностного подхода в образовании описаны в работах психологов: 

И.А. Зимней [16], Н.В. Кузьминой [23], А.А. Вербицкого [8], 

О.Г. Ларионовой [24]. По мнению А.А. Вербицкого и О.Г Ларионовой, 

компетентностный подход означает, что в процессе обучения человек 

должен приобрести вполне конкретные практико-ориентированные знания 

и развивать определенные социально и профессионально важные качества, 

владея которыми он сможет стать успешным в жизни [8, с. 235]. 

В целом, анализ различных подходов по формированию 

читательской компетенции младших школьников подтверждает сложную 

характеристику этого явления. Существуют различные аспекты 

формирования компетентности личности. А.Г. Асмолов [3], Л.В. Занков 

[15], Д.Б. Эльконин [44] рассматривают компетентность с точки зрения 

системно-деятельностного подхода, где действует формула «компетенции 

– деятельность – компетентность». В.А. Сластенин [35], И.Ф. Исаев [17], 

Е.Н. Шиянов [41] обосновывают закономерности и принципы организации 

образовательного процесса. Ими разработана модель профессиональной 

компетентности педагога: «мыслить – действовать – мыслить» [35, с. 55]. 

Исследования Н.И. Алексеева [1], Ш.А. Амонашвили [2], И.С. Якиманской 

[45] направлены на построение образовательного процесса, учитывающего 

склонности, интересы ребенка. В.Г. Виненко рассматривает 

компетентность как результат образования: грамотность – образование – 

компетентность [9, с. 87]. С точки зрения А.А. Вербицкого, И.А. Зимней, 
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А.В. Хуторского [39], компетентностный подход в образовании нацеливает 

на конечный результат – формирование компетентной личности [7, с. 165]. 

На фоне представленных позиций наиболее перспективной для 

рассмотрения компетентности ее содержания и структуры является точка 

зрения И.А. Зимней [15, с. 68]. Компетенции, согласно ее трактовке – это 

знания, представления, алгоритмы действий, системы ценностей и 

отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека как 

актуальных, деятельностных проявлениях. И.А. Зимняя выделяет три 

основные группы компетентностей: компетентности, относящиеся к 

самому себе как личности, субъекту жизнедеятельности; компетентности 

социального взаимодействия человека и социальной среды; 

компетентности, относящиеся к деятельности человека. Важными для 

практической реализации компетентностного подхода в читательской 

деятельности, является сформулированное И.А. Зимней определение 

ключевых компетенций: «Ключевыми являются те компетенции, которые 

обеспечивают развивающее обучение ребенка на уроке и в социуме. 

Насколько полно будет сформирована та или иная компетенция на уроках 

чтения, зависит не только от условий обучения, но и от самой 

компетенции» [16, с. 350]. 

Н.Е. Колганова рассматривала вопрос о сущности и структуре 

читательской компетентности младших школьников в контексте ФГОС 

НОО и представила их читательскую компетентность как совокупность 

личностно-ценностных, учебно-познавательных и информативно-

коммуникативных компетенций [18, с. 70]. Н.Е. Колганова также 

указывает, что перечисленные выше компетенции проявляются в 

читательской деятельности младшего школьника и становятся его 

личностными свойствами. Они включают в себя: готовность к проявлению 

компетентности (мотивационный критерий); владение знанием о 

содержании компетентности (когнитивный критерий); опыт проявления 

компетентности в своей читательской деятельности (деятельностный 
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критерий) [19, с. 544]. Автор также приводит функции ключевых 

компетенций младших школьников для того, чтобы выявить взаимосвязи 

между элементами структуры их читательской компетентности: 

1) образовательная (читать, чтобы знать);  

2) коммуникативная (читать, чтобы уметь);  

3) информационная (читать, чтобы овладеть);  

4) гедонистическая (читать, чтобы получать удовольствие); 

5) социальная (читать, чтобы адаптироваться в социуме); 

6) развивающая (читать, чтобы понимать, ориентироваться в 

книжном окружении) [19, с. 155].  

По мнению Н.Е. Колгановой, они дают возможность любому 

пользователю предлагаемой модели максимально точно конкретизировать 

содержание читательских компетенций в контексте чтения. Для каждой из 

них она предложила не только свои показатели (мотивационный, 

когнитивный и деятельностный), но и критерии их оценивания [19, с. 155]. 

Они обобщены в их взаимосвязи между собой в таблице 1. 

Таблица 1 – Взаимосвязь компетенций, критериев и показателей основ 

читательской компетентности младших школьников, по Е.Н. Колгановой 

 
Ключевые 

компетенции 

1 показатель 2 показатель 3 показатель 

1 2 3 4 

Личностно-ценностные: 

готовность к 

личностному 

восприятию 

прочитанного 

произведения, 

соотношения его с 

личностным опытом; 

наличие высокой 

мотивации к 

читательской 

деятельности; 

способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

умения и навыки работы 

с книгой. 

Мотивационный критерий 

Наличие личностного 

отношения к чтению: 

умеют выстраивать 

аналогию прочитанного 

произведения с 

жизненным явлением; 

умеют уточнять 

позицию автора, 

ставить вопросы по 

тексту; умеют выделять 

проблематику 

читаемого. 

Уровень потребности 

в чтении: умеют 

ставить цель чтения; 

пользуются 

библиотекой; 

называют различные 

мотивы чтения. 

 

Читательская 

самостоятельнос

ть в работе с 

книгой: умеют 

использовать 

метод чтения -

рассматривания; 

знают элементы 

книги; составляют 

аннотацию или 

рассказ о книге. 
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Продолжение таблицы 1 

 
1 2 3 4 

Информационно-

коммуникативные: 

способность к 

систематизации, 

обобщению 

интерпретации 

полученной 

информации; 

готовность к принятию 

различных форм 

организации 

читательской 

деятельности, 

владение устным и 

письменным 

общением, развитие 

интереса к 

диалогизации 

обучения чтению. 

 

Деятельностный критерий 

Умения использовать 

полученную 

информацию: 

правильно называют 

прочитанное 

произведение; 

последовательно 

передают события; 

составляют 

характеристику героя. 

 

Уровень навыка 

чтения: 

правильность; 

беглость; 

выразительность; 

сознательность 

 

Степень развития 

умений учебного 

сотрудничества: 

умеют работать в 

группе; умеют 

инициировать, 

включаться и 

поддерживать 

диалог; умеют 

определять для себя 

цели совместной 

познавательной 

читательской 

деятельности и 

поддерживать 

взаимосотрудничес

тво. 

 

Учебно-

познавательные: 

владение 

рациональными 

приемами работы с 

текстом; способность к 

пониманию 

содержания 

произведения; умение 

передать события; 

наличие знаний 

компонентов 

литературного 

произведения; 

способность 

распознавать жанры 

произведений. 

 

Когнитивный критерий 

Восприятие 

литературного 

текста: умеют 

переска зывать текст 

пол но, выборочно, п о 

наводящему вопр осу; 

разбивать тек  ст на 

час  ти и озаглав ливать 

их слов ами текста; 

формул  ируют главную 

мыс ль и ид ею 

произведения; 

выде ляют ключевые 

сло ва; связывают 

содер жание текста с о 

знанием и з других 

источ ников и с о 

своими 

представ лениями о 

ми ре. 

Наличие 

литературо ведчески

х представлений: 

уме ют находить 

сред ства 

выразительности; 

зна ют компоненты 

произв едений и 

нахо дят их; 

назы вают жанры. 

 

Уров ень 

читательского 

круго зора: знают 

произв едения 

наизусть; зна ют 

любимые те мы 

чтения; назы вают 

фамилии авто ров 

произведений. 

 

 

Предста вленные в Таблице 1 крит ерии, показатели и ключевые 

компет енции в струк  туре читательской компете  нтности тесно 

взаимос  вязаны между соб  ой и наход  ятся между соб ой в диалект ическом 

единстве. В начальной шко ле могут бы ть сформированы ли  шь основы 

читате льской компетентности [21, с. 55]. 



 14 

Н.Е. Колганова уточ няет свое опреде ление читательской 

компете нтности младших школь  ников, определяя е  е как интегра  тивное 

качество личн ости, которое характер  изуется:  

‒ ценнос тным отношением к чтению и знанию, получа  емому 

посредством чте ния литературы, досту пной по фор ме и содер жанию;  

‒ налич ием читательского круго  зора и литературо  ведческих 

представлений, знан  ием круга чте  ния в ег о жанрово-темати ческом 

разнообразии;  

‒ умением выпол нять необходимые читате  льские действия в 

работе с книгой и произведением с целью формир  ования и разв ития 

потребности в чтении, нали чием продуктивных спос  обов каче ственного 

нав ыка чтения [22, с. 70].  

Таким обра зом, читательская компете нтность младших школь  ников 

может поним аться как интегра  тивное качество личн  ости, включающей в 

себя опреде ленные читательские компет  енции. Сами читате  льские 

компетенции в рамках ФГ  ОС НОО мог  ут быть рассмо  трены в конте ксте 

личностно-ценно стных, информационно-коммуник ативных и уче  бно-

познавательных состав ляющих, которые мог  ут быть оцен  ены по 

выраже нности мотивационного, деяте  льностного и когнитивного 

крите риев. 

Собственная педагог ическая практика, резул  ьтаты формирования 

читате льской компетенци  и младших школь ников позволяют гово  рить о 

то м, что компетентный уче  ник-читатель – эт о человек, облад  ающий 

интеллектуальной культ урой, личность, сформир  овавшая в се  бе 

следующие каче ства: стремление к преобразованию се  бя в 

интеллек туальной деятельности пут  ем чтения художес  твенных 

произведений; влад  ение продуктивными спосо  бами и качест  венным 

навыком чте ния; знание програ ммных читательских уме  ний в раб  оте с 

текс том; владение читате льской самостоятельностью в работе с книгой; 

полноц енное восприятие художес  твенных произведений и освоение 



 15 

нау чно-познавательных текс  тов; наличие читател ьского кругозора, т  о есть 

литературо ведческих представлений о произведениях, авто  рах, темах и 

жанрах детс  кого чтения. Так им образом, предста  вленные положения 

читате льской компетентности, безус  ловно, значимы дл  я младших 

школь ников, так ка к предполагают осозн анную потребность в чтении и 

формируют квалифици рованного ученика-чита теля. 

1.2 Психологические осн овы читательской компетенции 

Читате льская самостоятельность дол жна формироваться в процессе 

прави льной читательской деятел ьности, а осно  ванием дол жен служить 

инте рес как си  ла, влекущая к чтению.  

Л.С. Выгот ский считает, чт о «основной фор  мой проявления 

инсти нкта в детс ком возрасте явля ется интерес» [11, с. 589]. Интерес-

мот ив или мотивац  ионное состояние, побуж  дение к познава тельной 

деятельности возни кает на осн  ове влечения к той ил и иной обла  сти в 

проц ессе своего разв  ития может перер  асти в лично стную потребность в 

активном деяте  льном отношении к своему пред  мету в склон  ность. 

Любопытство – ста дия, на кото  рой интерес свя  зан с нови зной 

ситуации, занимате льностью того ил и иного пред  мета, или ситуации. 

И.П. Подла  сый считает, чт о «общим психолог  ическим правилом 

выраб отки интереса буд  ет следующее: дл  я того, что  бы предмет на с 

заинтересовал, о н должен бы  ть связан с чем-т о интересующим на с, с че  м-

либо уж  е знакомыми, вме сте с те м, должен все гда заключать в себе 

некот орые новые фор  мы деятельности, ина  че он остан  ется 

безрезультатным» [29, с. 176]. Если не т новой инфор  мации, то насыщ ение 

любопытства достиг ается быстро, поэт  ому, поддерживая инте  рес к 

чте нию, надо стара  ться разнообразить тема  тику чтения, выби  рать книги, 

досту пные данному возр  асту. До чте ния очень важ но на пер  вом этапе 

рассмат ривать книгу, рису нки, надписи и ответить н  а вопросы: кт о с 

читат елем будет гово рить, о че м пойдет ре чь, предугадать разв итие 
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событий. П  о мнению И.И. Тихоми ровой, «чтобы пробу дить интерес у 

детей к чтению, на до удивить их сам им процессом чте  ния» [38, с. 67]. 

Прим анка к чте нию путем удивл ения исходит о т чего - ли бо находящегося 

вн  е ребенка, а интерес – изну три. Внешние стим улы не гарант ируют 

устойчивого инте реса к чте  нию, а тол  ько способствуют разв  итию 

интереса: уче  ник непроизвольно мож  ет открыть в тексте т  о, что взвол  нует 

его, увле чет, заставит включ иться в жиз нь персонажей. Тол ько через 

эмоцион альную сферу мож  но заразить чело  века чтением. В этом слу чае 

читатель выхо дит на уров  ень познавательного инте  реса Познавательный 

инте рес характеризуется познава  тельной избирательной активн остью. 

Главное н а этой ста  дии поиск интере  сующей ученика инфор  мации. 

Познавательный инте рес выступает ка  к ценнейший мот ив учебной 

деятел ьности. Школьник стрем  ится совершенствовать св  ою учебную 

деятел ьность. Познавательный инте  рес вооружает знан иями, умениями и 

навыками, содейс  твует воспитанию мировоз зрения, развивает 

самостоят ельность, активность, выяв  ляет потенциальные возмож  ности 

ученика, приоб  щает к практи ческой деятельности. Н  а развитие 

познават ельного интереса к чтению вли  яет отбор матер иала для чте ния, 

организация учеб  ного процесса, эмоцион  альная атмосфера обще ния, 

оптимальное сочет  ание различных спос  обов и прие мов. Учитель дол жен 

помочь кажд  ому ребенку увид  еть в кни гах собеседников, нуж  ных и 

муд  рых друзей, научи  ться различать и  х, «разговаривать» с ними, 

овлад евая всеми читател  ьскими премудростями, что  бы с помо  щью книг – 

собесе дников лучше осоз  нать себя и понимать окруж  ающий мир. 

Формир  ование познавательного инте  реса во мно гом зависит о  т 

выбора сред ств, с помо щью которых учит  ель вводит учен  ика в ми р книг: 

1) нови зна; 

2) связь с жизненными ситуа  циями; 

3) практическое приме нение знаний. 
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На до научить ребе нка «видеть невид  имое». Только пр  и чтении 

чело век мысленно переме  щается из внеш него мира в мир внутр  енний: 

оказывае тся внутри друг  ого. Еще од на функция чте ния: «возможность в 

течение одн  ой жизни пере  жить множеств  о других» [38, с. 69]. И сам ое 

главное – опира ться на собств енный опыт. Узна вая себя в ком-т о из 

гер оев, читатель отде ляет себя о т них, прих  одит к поним  анию, что о н 

другой. Осозн ание своего я – важнейшее откр ытие. 

Любознательность характер  изуется стремлением чело  века 

проникнуть з  а пределы увиде  нного. На эт  ой стадии инте рес ребенка свя зан 

с деятель ностью, направленной н  а удовлетворение возни  кшего интереса к 

предмету, ситу ации. В наш ем случае – к книге. Н  а этой ста  дии 

обнаруживается доста точно сильные выраж  ения эмоций, радо  сти 

познания, удовлетво  ренность. Поддерживая инте рес к чте нию, в эт  о время 

важ но беседовать о прочитанном, поддер  живать похвалой, совет овать, 

помогать ребе нку соотносить дейс  твия героев с жизненной ситуа  цией. 

Вживаясь, вгляды ваясь в чуж  ой опыт, чита тель приобретает зна  ния о то м, 

что быв ает, что и в как  ом случае и как конча ется в зависи мости от наш его 

поведения. Так им образом, чита тель ищет и находит се  бя и св  ое место в 

жизни. Кни га становится дру гом, советчиком.  

1.3 Формир ование различных вид  ов чтения учащ  ихся начальной 

шко лы 

В струк  туре чтения ка  к деятельности мож но выделить мот ив, цель, 

усло  вия и резул  ьтат. Мотивом явля ется всегда обще ние или коммун  икация 

с помо  щью печатного сло ва; целью – получ  ение информации п  о тому 

вопр осу, который интер  есует читающего. Услов иями, обеспечивающими 

осущест вление деятельности чте  ния, выступают овлад  ение графической 

сист емой языка и приемами извле  чения информации. Резуль  татом 

деятельности явля ется понимание ил  и извлечение инфор  мации из 

прочит анного с раз  ной степенью точн  ости и глуб  ины [10, с. 40]. Чте ние 
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является слож ным психическим проце  ссом, и, пре  жде всего, проце ссом 

смыслового воспр  иятия письменной ре  чи, ее поним ания. Чтение нел ьзя 

рассматривать ка к простое дейс твие; оно явля ется сложной деятель ностью, 

включающей так  ие высшие психич  еские функции, ка  к смысловое 

воспр иятие и вним ание, память и мышление [42, с. 300]. В слож  ном 

процессе чте ния можно разли  чить три осно  вных момента:  

1) воспр иятие слов;  

2) поним ание содержания, связа  нного с эти  ми словами;  

3) оце нку прочитанного.  

Чте ние – сложный многоур  овневый и многокомп  онентный навык, 

имею щий две стор  оны: техническую и смысловую [7, с. 230]. Можно 

выде лить четыре осно  вных этапа формир ования навыка чте ния 

(таблица 2): 

Табл ица 2 – Этапы формир ования навыков чте ния 

 
№ Этап Опис ание 

1 Овладение звукобуквенным 

разб  ором и обознач ениями 

На эта пе овладения звукобу квенным разбором и 

обозначениями ребе  нок воспринимает зрите  льно 

не цел  ое слово ил и слог, а лишь отдел ьные 

буквы; ег  о зрительное воспр  иятие является 

побукв енным. 

2 Послоговое чте ние 

 

На эта пе послогового чте ния ребенок узн  ает 

буквы, и слияние зву ков в сло  ги происходят бе  з 

затруднений. Един  ицей чтения стано  вится слог. 

В ходе чте  ния появляется смысл  овая догадка, 

особ енно при прочт  ении конца сло  ва. 

3 Становление синтети ческих 

приемов чте ния 

 

Данный эт ап является перех  одным от 

аналити  ческих к синтети  ческим приемам чте  ния. 

Простые и знакомые сло  ва читаются цело стно, а 

сло ва, малознакомые и трудные п  о звукослоговой 

струк  туре, еще чита  ются по сло  гам. Смысловая 

дога дка начинает игр ать значительную ро  ль. 

Ребе нок часто заме няет слова, оконч  ания слов, у 

него наблюд ается угадывающее чте  ние. 

4 Синтетическое чтение Н а этапе синтети  ческого чтения ребенок 

овлад евает целостными прие  мами чтения: 

слов ами, группами сл  ов. Главным дл  я него 

стано вится осмысливание содер  жания 

прочитанного предло жения. 
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В заруб  ежной методике предла  гается свыше 30 вид  ов чтения, одн  ако 

под вид ами чтения ино  гда понимают раз  ные этапы одн ого и то  го же ви да 

или раз ные спосо бы фиксации прочит анного. 

По мне нию М.И. Омороковой, в начальной шко  ле выделяются 

чет ыре вида чте  ния: изучающее, ознакоми тельное, просмотровое и 

поисковое. В основе эт  ой классификации леж  ит характер предпола гаемого 

использования из влеченной и з текста инфор мации [26, с. 128]. 

Ес ли требуется максим  ально полное и точное поним  ание 

содержащейся в тексте инфор  мации и адекв атное ее воспроиз  ведение в те х 

или ин ых учебных цел  ях, то чита ющий должен ка к можно пол нее охватить 

вс е содержание тек ста, вникнуть в смысл кажд  ого из ег о элементов. Так  ой 

вид чте ния квалифицируется ка  к изучающее чте ние. 

Изучающее чте ние обеспечивает вдумч  ивое, глубокое поним  ание 

содержания тек ста и пол  ный его охв  ат. Одним и з основных прие  мов, 

способствующих дости жению этой це  ли, является поста  новка вопросов 

пос ле прочтения тек ста школьниками ли  бо до прочт ения 

(предварительные вопр  осы). 

Если пер ед читающим став  ится задача най ти главное в тексте, 

выяв ить, что сообщ ается по интерес ующему вопросу (чт  о говорится о ...), 

либо охва тить содержание каж дой из час  тей текста в самом общ ем виде, т о 

используются при емы ознакомительного чте ния.  

Задачей ознакоми тельного чтения явля  ется понимание осно вных 

идей кажд  ого абзаца (каж  дой части) и текста в целом, усво  ение его 

содер жания без специа льной установки н а последующее воспроиз  ведение. 

Ознакомительное чте  ние базируется н  а приемах общ его охвата 

содер жания, требующих уме  ний определять те му текста п  о заголовку, п  о 

названию, п о его нач  алу и конц овке, прогнозировать содер  жание текста, 

ориентир оваться в ег  о композиции, член  ить текст н а смысловые час ти и 

устанав ливать отношения меж  ду ними, выде лять главную и 

конкретизирующую, сущест венную и несущес  твенную информацию, 

вид еть ключевые, несу щие основную нагр узку слова. 
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Ес ли перед чита ющим ставится зад ача получить сам  ое общее 

предста  вление о содер  жании текста, т  о потребуется поним  ание текста в 

общих чер тах. Такой ви д чтения назыв ается просмотровым. 

Просмо тровое чтение базир  уется на умен иях выделять смысл овые 

вехи п о начальным фра зам абзаца, п  о заголовкам, член ить текст н а 

смысловые час ти, выделять и обобщать фак  ты в проц ессе чтения, 

прогноз ировать дальнейшее разверт ывание текста. Что  бы сформировать 

дан ные умения, необх  одимо в проц  ессе чтения текс  тов научить 

школь ников анализировать загол овок (название) тек ста; соотносить 

текст овой материал с невербальной информ  ацией (рисунки, иллюст  рации, 

таблицы, схе мы и т.п.); прогноз  ировать содержание тек  ста по начал ьным 

предложениям ег  о; осмысливать спос обы обобщения сказа  нного в кон  це 

текста. Дл я этого исполь зуются следующие ви ды заданий (табл ица 3). 

Таблица 3 – Ви ды заданий дл я формирования просмот рового чтения 

 
№ При мер задания 

1 Назв ать ключевые предло  жения абзаца 

2 Назв ать предложения, кото рые открывают нов  ую тему тек  ста 

3 Прочитать дан ные абзацы и определить, как  ая тема и  х объединяет 

4 Как мож но продолжить тек  ст, если о н называется … 

5 И з каких (скол ьких) частей буд  ет состоять тек  ст «Кем б  ы я хот  ел быть и 

почему?» 

6 С какой час  тью текста параг  рафа соотносятся рису нки (схемы, табл  ицы)? 

 

В учебн иках русского язы ка основу мно  гих упражнения соста  вляют 

отрывки и з художественных, нау чно-популярных произв  едений, газетных 

публи  каций. Задания к ним, ка  к правило, предусма  тривают озаглавливание 

текс тов, определение осно  вной мысли, те  мы и сти ля высказывания, 

выдел ение его час тей и т.п. Пр  и работе с такими упражн  ениями учащийся 

дол жен получить общ ее представление о содержании матер  иала, найти 

отв ет на как ой-либо од  ин конкретный воп  рос, содержащийся в задании 

(опред елить стиль высказ ывания; назвать осно  вные вопросы, кото  рые 

затрагивает авт ор; определить ви  д связи меж ду предложениями и др.). 
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Цел ью поисков ого чте ния является нахож дение в тек  сте конкретной 

инфор мации: определений, формул  ировок, фактов, ци  фр. Оно напра  влено 

на нахож  дение в тек  сте конкретной инфор мации. Читающему изве  стно из 

дру гих источников, чт  о такая инфор  мация содержится в данной кни  ге, 

статье. Поэт ому, исходя и з типовой струк  туры данных текс тов, он сра зу же 

обращ ается к опреде  ленным частям ил  и разделам, кото  рые и подве ргает 

поисковому чте  нию без детал ьного анализа. Пр и поисковом чте нии 

извлечение смысл  овой информации н  е требует дискур  сивных процессов и 

происходит автомати  зировано. Такое чте  ние, как и просмотровое, 

предпо лагает наличие уме  ния ориентироваться в логико-смысл овой 

структуре тек  ста, выбрать и  з него необхо  димую информацию п  о 

определенной проб леме, выбрать и объединить инфор  мацию нескольких 

текс тов по отдел  ьным вопросам. 

П о мнению Г.М. Перв овой, вид чте  ния зависит о  т жанровой 

специ фики изучаемого произв едения. Выбор спос  оба, вида, при ема чтения 

зада ется особенностями читае  мого текста. В начальном обуч  ении чаще 

дру гих используются следу ющие виды чте ния в соотве тствии с целе вым 

назначением тек ста: ознакомительное (бе  з анализа), просмо тровое (для 

выявл ения главного), изуча  ющее (для анал  иза по час тям), поисковое 

(выбор  очное), выразите льное (художественное) [28, с. 27]. 

Первова рассмат риваем способы и виды чте  ния, которые 

исполь зуются на вто  ром и в последующие го  ды обучения, ког да 

первоначальный нав  ык уже сформи рован. 

Новые ви  ды чтения возни  кают в свя  зи с жанр  овой спецификой 

читае мого текста. Професси  ональная компетенция обязы  вает учителя 

начал ьных классов пр  и подготовке к уроку чте  ния устанавливать жа  нр 

читаемого произв едения: во-пер вых, для то го, чтобы точ  но 

сформулировать те  му урока. В о-вторых, дл я того, что  бы припомнить 

специ фику жанра, опреде  ляющую методику раб  оты с текс  том на уро  ке в 

цел ом. Так, пр и изучении расс  каза устанавливается последова  тельность 
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событий и действий гер  оя в сюж  ете, определяется экспо  зиция, завязка, 

разв итие действий, кульми  нация, развязка, эпи  лог. Особо выдел яется 

эпизод, вызва вший наибольшее волн  ение читателей, важ  ный для 

поним  ания идеи тек  ста. При чте нии басен обязат ельно выявление 

критич еской стороны содер  жания, выделение мор  али как соста вной части 

компо зиции и раскр  ытие иносказательного харак  тера текста. В-третьих, 

назыв ание жанра произв едения рождает у учащихся нуж  ные жанровые 

ожид ания, готовит и  х восприятие. В развивающих сист емах 

обучения исполь зуется еще од ин термин – исследова тельское чтение. 

Похо жее прочтение тек ста, прежде все го, характерно дл  я учителя, ког да он 

изуч  ает произведение ка  к литературный учеб  ный материал. О н проводит 

литературо ведческий разбор компон  ентов произведения и его 

методи ческий анализ, т.е. ищ ет пути адапт ации текста к детскому 

воспр иятию, продумывает спос  обы подачи тек ста учащимся. 

Исследова тельское чтение возм ожно там, гд е учащиеся заме  чают, 

что и  м интересно чит  ать это произв едение (оно име  ет гедонистическое и 

эстетическое воздей ствие), что он и искренне сочувс  твуют героям, че му-то 

уча  тся у ни  х, то ес ть текст выпол няет свою воспита тельно-познавательную 

функ  цию. Формирование част ных читательских уме  ний складывается в 

главное – дум ать в проц  ессе чтения, т.е. предст авлять, переживать, 

пони мать прочитанное. 

Формир  ование различных вид ов чтения у учащихся млад  ших 

классов способ ствует развитию читате льской компетенции. 

Чте ние в начал ьной школе явля ется одним и з базовых навы ков, 

обеспечивающих успеш ность учащегося в учебной деятел  ьности. В 

проц ессе учебно-познава тельной деятельности ребе  нок работает с разного 

ро да текстами: учеб  ными, художественными, публицист  ическими. 

Восприятие текс тов младшими школьн  иками отличается о  т восприятия 

зрел ого читателя и имеет ря  д специфических особен  ностей. Для чте ния 

младшего школь ника характерны следу ющие черты:  
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1) фрагментарность, отсут ствие целост ности восприятия тек  ста;  

2) низк ий уровень абстр  агирующего и обобщающего воспр  иятия; 

3) подчине  нность жизненному опы  ту и свя зь с пр актической 

деятель ностью ребенка; 

4) ярко проявля ющаяся эмоциональность и естественность, 

искрен  ность сопереживания;  

5) преобл адание внимания к содержани  ю речи, а не к речевой 

фор ме; 

6) недоста  точно полное и верное осозн  ание изобразительно-

выразит ельных средств ре чи; 

7) преобла дание репродуктивного (восп  роизводящего) уро  вня 

восприятия [3].  

Что бы сформировать инте рес к чте нию, необходимо учиты  вать 

особенности позн  авательной деятел ьности детей. И.В. Шапова ленко 

указывает н  а следующие особен  ности мышления млад  шего школьника: 

«Осно вное направл  ение развития мышл  ения в школ ьном возрасте – 

пере ход от конкр  етно-образного к словесно-логи ческому и 

рассуждающему мышл  ению» [42, с. 265]. Т о есть в начале обуч  ения для 

поним  ания школьнику необх  одимы модели, нагл ядно демонстрирующие 

су ть различных проце  ссов и явле ний. Затем ребе нок становится спос обен 

сопоставлять и объяснять фак  ты, а зат  ем уже и оперировать ни  ми 

(таблица 4).  

Табл ица 4 – Критерии сформи  рованности инте реса к чте нию 

 
№ Критерий 

и показатели 

инте реса к чте  нию 

Основные приз наки Дополнительные 

диагност  ические 

признаки 

1 2 3 4 

1 Отсут  ствие 

интереса 

 

Инте рес практически н  е 

обнаруживается. 

Исключение: положит  ельные 

реакции н  а яркое и забавное 

содер жание текста. 

 

Безли  чное или 

отрицат ельное отношение 

к процессу чте  ния; 

ребенок бол  ее охотно 

слуш ает тексты, че м 

читает и  х. 
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Продолжение таблицы 4 

 
1 2 3 4 

2 Реакция н а новизну 

 

Положит  ельные реакции 

возни кают только н а новые 

тек  сты, касающиеся 

конкр етных фактов. 

 

Ребе нок задает вопр  осы о 

нов ом материале тек  ста; 

включается в выполнение 

зада ния, связанного с ним, 

одн  ако длительной 

устой  чивой активности 

ребе нок не прояв  ляет. 

 

3 Любопытство  

 

Положит  ельные реакции у 

ребенка возни кают на нов  ый 

теоретический мате  риал, но 

н  е на спос обы творческой 

деятел ьности по не  му. 

 

Ребенок доста  точно часто 

зад  ает вопросы п о 

содержанию тек  ста; 

включается в выполнение 

зада ний часто, н  о интерес 

быс тро пропадает. 

 

4 Ситуат  ивный 

учебный инте рес 

 

Ситуативный учеб  ный 

интерес возни кает на 

спос обы решения нов ой 

частной едини чной задачи, 

связа нной с прочт ением 

отрывка тек  ста. 

 

Ребенок включ ается в 

проц есс решения зад  ачи, 

пытается самосто  ятельно 

найти спо соб решения и 

довести зада  ние до кон ца; 

после реше ния задачи п о 

содержанию тек  ста 

интерес исчерпы  вается. 

 

5 Устойчивый 

уче бно-

познавательный 

инте рес  

 

Возникает н а общий спо  соб 

решения цел  ой системы 

зад  ач, но н е выходит з а 

пределы изуча емого 

произведения. 

 

Ребе нок охотно 

включ ается в проц есс 

выполнения зада  ний по 

тек  сту, работает длите  льно 

и устой  чиво, принимает 

предло  жения найти нов ые 

применения найде нному. 

 

 

Л.С. Выготский счи  тал, что «пре жде, чем т ы хочешь приз  вать 

ребенка к какой-ли  бо деятельности, заинте ресуй его е ю. А инте  рес к 

люб  ому занятию, в том чис  ле и к чтению, буд  ет стабильным пр и усло  вии, 

если ребе нок готов к этой деятел ьности, что у него напря  жены все си лы, 

необходимые дл я нее, и что ребе нок будет действ овать сам, 

препода  вателю же оста  ется только руков  одить и напра влять его 

деятел ьность» [11, с. 678]. 

В первые школ ьные годы наруш  ается систематическое и 

полноценное обще  ние с кни гой, так ка к резко сокращ  ается чтение 
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взрос лого ребенку. Эт  о одна и з причин спа да интереса к чтению. Са  м 

ученик буд  ет тянуться к книге тог  да, когда буд  ет читать лег  ко, без 

напря жения. Школьник, чита  ющий по сло гам, не спос обен полноценно 

воспри  нимать книгу. Име  нно в эт  от период, ка  к воздух, необх  одимо 

чтение всл ух, которое явля  ется началом формир  ования читательского 

инте реса у млад  ших школьников. Ро  ль чтения всл ух для дет ей 

подчеркивается в о многих исследо ваниях, причем чте ние вслух важ  но не 

тол ько для дошкол ьников и млад  ших школьников, н  о и в более стар  шем 

возрасте. 

Зад ачи школы – науч  ить ребенка самосто  ятельно, добровольно 

нахо дить, выбирать кни  гу-собеседника; науч  ить полноценному обще  нию с 

кни гой, то ес ть читательской самостоят ельности. Читательская 

самостоят ельность – это индивид уальное, без непосред  ственной помощи 

учит еля, родителей, товар  ищей, библиотекаря и т.д., общение ребе  нка с 

досту пным миром кн  иг, в проц ессе которого ребе нок осуществляет 

осозн анный выбор кни  ги для се бя и прочит  ывает книгу п  о всем прав илам. 

Весь пу ть своего отнош ения к кни  ге ребенок прох  одит только с помощью 

сам ой книги, кото  рой он овла  дел как приспосо блением для чте ния. На 

пом ощь ребенку напра  влены все элем енты книги: загл авия, иллюстрации, 

свед ения об авт  оре, сноски, шри  фты и т.д. 

П о мнению И.И. Тихоми ровой, «чтобы пробу дить у дет  ей интерес к 

чтению, на до удивить их сам  им процессом чте ния» [38, с. 24]. 

Поддер  живая интерес к чтению, важ  но беседовать о прочитанном, 

поддер живать похвалой, совет овать, помогать ребе нку соотносить 

дейс  твия героев с жизненной ситуа  цией. Вживаясь, вгляды  ваясь в чуж  ой 

опыт, чита тель приобретает зна ния о то  м, что быв ает, что в каком слу чае и 

ка к заканчивается в зависимости о  т нашего повед  ения. Таким обра зом, 

читатель ищ ет и нахо  дит себя и свое мес то в жиз ни. Книга стано  вится 

другом, совет чиком. На разв  итие познавательного инте реса к чте нию 

влияет отб ор материала дл я чтения, органи зация учебного про  цесса, 
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эмоцион альная атмосфера обще ния, оптимальное сочет ание различных 

мето дов и прие мов. Учитель дол жен помочь кажд  ому ребенку увид  еть в 

кни гах собеседников, нуж  ных и муд  рых друзей, научи  ться различать и  х, 

«разговаривать» с ними, овлад  евая всеми читател ьскими премудростями, 

что бы с помо щью книг-собесе дников лучше осоз нать себя и понимат  ь 

окружающий ми р [31, с. 32]. Учит  ель должен влад  еть приемами 

подде ржки интереса к чтению и стимулировать же  лание чит ать 

самостоятельно: 

‒ опираться на жела ния читать п о выбору; 

‒ учитывать инте ресы и склон ности; 

‒ поддерживать соперни чество; 

‒ обращаться к самолюбию; 

‒ одоб  рять успех, хв алить; 

‒ показ ывать достижения; 

‒ призн авать достоинства; 

‒ критик овать, сопереживая. 

Знач  имым для формир  ования читательской деятел ьности являютс я 

уроки внекла ссного чтения. 

Це ль внеклассного чте ния – познакомить учащ ихся с детс кой 

литературой, вход  ящей в кр уг чтения соврем  енного младшего школь  ника, 

сформировать инте рес к кни ге, умения и навыки раб  оты с не й, воспитать 

положит  ельное отношение к самостоятельному чте  нию. Основной фор  мой 

работы с детской кни  гой являютс я уроки внекла ссного чтения [14, с. 112]. 

С одн ой стороны, эт  о относительно свобо  дные уроки, н  а которых 

развив аются читательские инте ресы, кругозор дет ей, их эстети  ческие 

чувства, воспр иятие художественных обра  зов, их вообра жение и 

творч  ество. С дру гой стороны, н а этих уро  ках выполняются опреде ленные 

программные требо  вания, формируются уме  ния и нав ыки, необходимые 

актив ному читателю. Уро  ки внеклассного чте ния должны бы  ть 

увлекательны, ста ть праздниками кни  ги, дети жд ут их с нетерпением, 
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готов ятся к ни м. Поскольку уро  ки внеклассного чте  ния призваны 

разви вать школьников, воспит ывать в ни  х активность, т  о структура уро  ков 

чрезвычайно разноо  бразна, не подчин  яется какой-ли бо схеме. Каж дый 

урок – творч ество учителя и учащихся, и чем боль  шего разнообразия, че м 

большей живо сти и гибк ости удается доби  ться на эт их уроках, те м больше 

успе хов достигает учит  ель со сво им классом. Н о при вс  ем этом уро  ки 

внеклассного чте ния подчиняются опреде  ленным требованиям, бе  з 

соблюдения кото  рых урок и не выпол няют своих зад ач: 

1. Прово  дить учет то го, что де ти читали самосто  ятельно. 

воспитывать у школьников потреб  ность поделиться с товарищами сво  ими 

мнени ями о прочит анных книгах. 

2. Организовыв ать рекомендации нов ых книг (формы 

рекоме ндаций разнообразны: и обмен мнен  иями, и пря мая рекомендация 

учит еля с пока зом рекомендуемой кни  ги, и небол ьшие выставки в классе). 

3. Тематические ил и авторские, и прочтение отры  вка из 

рекомен дуемой книги, спосо  бного заинтересовать уча  щихся, и показ 

иллюст раций и т.п.. 

4. Чаще все го читать всл ух, но исполь зовать тихое чте ние, и 

и  нсценирование, и чтение п о ролям. 

5. Использовать элем енты анализа прочит анного произведения - н  е 

только в форме бес  еды (ответы н а вопросы учит  еля), но предпочт  ительнее 

в фор ме свободных высказ ываний. 

6. Формиро  вание умений най ти сведения о  б авторе, 

сориенти роваться в кни ге по е е оглавлению, соста вить выставку, в ести 

читате льский дневник и т.п. 

7. Использ овать переск аз прочитанного: перед авать прочитанное в 

ролях, инсцени ровать отдельны е сцены и  з прочитанной кни  ги. 

На уро  ках внеклассного чте ния, беседы быв ают вводные 

(вступит  ельные), сопутствующие и обобщающие, итог  овые. Значительное 

мес то на уро  ках внеклассного чте  ния принадлежи  т элементам 
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занимате льности. Для это  го уместны: инсцени рование; иллюстрирование, 

сочин ение, декламация, литера  турные викторины, конк  урсы на луч  шее 

сочинение, н а лучшее чте ние стихотворений. Обы  чно уроки внекла ссного 

чтения рекоме ндуют планировать н  а полугодие ил  и на ве  сь год. 

Планир  ование уроков н  а длительный ср  ок позволяет предусм  отреть их 

разноо бразие, последовательность, свя  зь между ни  ми, а так же 

распределение те м в соотве тствии с зада  чами воспитания и развития дет  ей, 

сезонными интер  есами учащихся и другими факто  рами. Уроки 

внекла ссного чтения име  ют следующие эта пы формирования читате  льской 

самостоятельност и младших школь ников (таблица 5): 

Табл ица 5 – Этапы формир ования читательской самостоят ельности 

 
№ Название эта па Виды уро ков чтения 

1 Подготов ительный этап (1 кла сс) Обучение грам оте и заня  тия 

внеклассным чтен  ием 

2 Начальный эт  ап (2 класс) Уро  ки классного и уроки внекла ссного 

чтения чте ния 

3 Основной эт ап (3 класс) Уро  ки классного и уроки внекла ссного 

чтения 

4 Заверш ающий (4 класс) Уро  ки классного и уроки внекла ссного 

чтения 

 

Каж дый из назва нных этапов отлич  ается целями обуч  ения, 

требованиями к учебному матер  иалу, методикой раб  оты и органи  зацией 

учебной деятел ьности учащихся, вид  ами библиотечно-библиогра фической 

помощью, струк  турой занятия ил и урока, органи  зацией «уголка чте ния» 

[32, с. 205].  

Зад ачи подготовительного эта  па: 

1. Изучить уров ень владения дет  ьми чтением и общением с книгой 

д  о школы. 

2. Обесп ечить каждому ребе  нку личностно-ориентир  ованное 

продвижение в овладении навы ком чтения. 

3. Сформи  ровать интерес к книге. 

Н а данном эта пе книги дол жны быть разноо бразны по жан  ру, 

тематике и эмоциональной направл  енности. Объем – 8-30 стра ниц. 
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Задачи начал ьного этапа: 

1. Формир  овать у дет ей интерес н  е только к книге ка  к собеседнику, 

а к самостоя тельному чтению. 

2. Органи зовать самостоятельное рассмат ривание детьми 

предло  женной книги, что  бы направить учащ  ихся на широ кое знакомство с 

миром досту пных книг п  о собственной иници  ативе. 

3. Наблюдение з а деятельностью дет ей с кни гой до чте ния, во вре мя 

чтения и после прочт  ения. 

На каж дом занятии начал ьного этапа в качестве учеб  ного материала 

высту пает не од  на, а гру ппа книг о  т двух д  о пяти шт  ук – детская 

художес твенная и нау чно-художественная «тон кая» книга. Дл я 

самостоятельного чте  ния детям – расс  казы в про зе и сти  хах, сказки 

объе мом 140-400 слов. 

Зад ачи основного эта  па: 

1. Формирование жела ния и уме  ния читать кни ги по собств  енному 

выбору дет ей. 

2. Формирование подли  нной самостоятельности пр и ориентировке 

в книгах с целью выб  ора книги ил  и произведения дл я себя, исх одя из 

сформиро ванности навыка чте ния. 

Задачи заключит ельного этапа: 

1. Формир  ование базы дл  я использования уме  ния выбирать кни  ги и 

и  х читать с целью самообра  зования, исходя и  з личностного инте  реса не 

тол ько для уро  ков литературного чте ния, но и по дру гим предметам. 

2. Чте ние из це  ли превращается в средство реше  ния личностных и 

образовательных зад  ач ребенка. 

3. Учит ель становится помощ  ником, он поощ ряет и нацел  ивает 

каждого ребе нка на продви жение в формир  овании квалифицированного 

чита теля. 

Круг чте ния пополняется русс  кой и заруб  ежной детской кни  гой; 

художественной и научно-попул ярной объемом о  т 16-18 до 150 стра ниц; 

книгами – сборн иками от 150 стра  ниц; крупно-объем ными 
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произведениями дл  я освоения в классе. Скор ость чтения явля  ется самым 

важ ным фактором и  з числа влия ющих на успева  емость (по оце нке 

психологов эт  их факторов бол ее 200). Оптимальное чте  ние – это 

оптима льный темп разгов  орной речи о т 120 до 150 сл ов в мин  уту, именно 

в этом тем пе достигается луч  шее понимание тек ста ребенком. Сред  няя 

скорость чте ния диктора телеви дения – 130 слов в минуту [18, с. 70]. Если 

ребе нок читает ни  же 120 (90) слов, ем  у необходимо дл  я понимания 

пе речитывать дв а, а т о и тр и раза [22, с. 73]. 

Таким обра зом, в начал ьных классах склады вается система 

органи зации самостоятельного чте ния школьников, сист ема воспитания и  х 

как акти  вных читателей, любит  елей литературы. Эт  а система 

характер изуется не только прогр аммой знаний, н  о и прогр аммой умений и 

ориентирования в мире кн  иг, газет и журналов, та  к как в современном 

обще стве каждый чело век должен бы ть подготовлен к самообразованию, к 

самостоятельному «добыв  анию знаний», к обновлению сво  их познаний. 

1.4 Филолог ический анализ тек ста в начал ьной школе ка к способ 

формир ования читательской компет енции 

Филологический ана лиз художественного тек  ста, в отли  чие от 

дру гих видов анал  иза – лингвистического, литературо  ведческого, 

стилистического и других – созд ает условия дл я более полн ого 

постижения художес  твенной ценности литерат  урного произведения. О н 

предлагает рассмо  трение литературного произв  едения «изнутри», пои  ск 

особых, прис  ущих только данн  ому тексту зако  нов образно-рече вой 

организации, превра  щающих его в своего р  ода собеседника, симв олом 

которой явля ется название произв  едения и им я его созда теля. 

Филологический ана  лиз текста позво  ляет обеспечить един  ство 

рационального и эмоционального подх одов, сохранить н  а каждом эта пе 

представление о художественном тек  сте как о едином (хо  тя и внутр  енне 

расчлененном) цел ом. При анал изе филологических текс  тов, проводятся 

следу ющие действия: 
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1) объяс нение названи  я произведения (ес ли оно ес  ть); 

2) разбор компо зиции; 

3) определение жан ра; 

4) выявление сюже тной линии, глав ной мысли, струк  тура событи й 

и пережи ваний главных гер  оев; 

5) понимание пр остранства и времени произв  едения; 

6) осознанность особен  ностей синтаксиса, словоупот  ребления. 

Анализ художест венного произведения н  а уроке литер  атуры должен 

пока зать, как глуб  око ученик пони мает тему и идею произв  едения, чувства 

и образы, заключ енные в не м, и т о, какими средс твами они созда ются. 

При прове дении филологического анал иза художественного тек ста 

важно помн ить, что в работе нуж  но стремиться к тому, что  бы в 

вообра жении читателей ка  к можно конкр  етнее, полнее, яр  че была 

воспрои зведена картина, нарисо  ванная автором. Опираясь н  а внутреннее 

виде ние, следует отыск ивать связи меж ду поступками и характером, 

событ иями и смыс  лом произведения. Дл я анализа тек ста необходи м план, 

предста  вленный на рису нке 2. 

 
Рисунок 2 – Пл ан филологического анал  иза текста в начальной шко  ле 

План филологического анализа текста в начальной школе

• Биография автора

• Основные произведения автора 

• Определение типа речи текста (описание, повествование, 
рассуждение)

• Определение жанра текста (повесть, сказка, рассказ, легенда, 
басня и пр.)

• Определение темы текста

• Смысл названия (если текст не имеет заглавия, озаглавьте его)

• Особенности лексики (найдите незнакомые или непонятные 
слова и установите их значение по словарю)

• Разделение текста на составные части

• Как связаны части текста? Как соотносится начало и конец 
текста?
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Рассмотрим при мер частичного филологи  ческого анализа н а 

материале ска зки В. Гаршина «Лягу шка-путешественница». Выпо  лняя 

данную раб  оту, учащи еся овладевают навы ками исследовательской 

деятел ьности, формируют уме  ния правильно воспри  нимать и пони  мать 

произведения художес  твенной литературы. Пом имо филологического 

анал иза, представлен  ного на рису нке 2, учащи  мся предлагаются вопр осы и 

зада ния, на кото рые они дол жны ответить в процессе уро  ка: 

1. Разделите ска зку на соста вные логичные час ти. Сколько час тей у 

ва с получилось? 

2. Прочи тайте, первую и вторую час  ти сказки. Отве тьте на вопр осы: 

где жи ла лягушка? Поч ему она реши лась лететь н а юг? Найд ите описание 

бол ота, в кото ром жила лягу шка. Найдите и прочитайте сло ва, которые 

характе ризуют лягушку. 

3. Прочи тайте третью час  ть. Расскажите, как ой метод 

передв ижения придумала дл  я себя лягу шка. Найдите в тексте отры  вки, в 

кото рых сказано: чт о заставило ут  ок согласиться с предложением нов  ой 

знакомой? Как ие неудобства возн  икли у лягу шки во вре мя поле та? 

4. Прочитайте четве ртую часть. Скаж  ите, по как  ой причине сме  лой 

путешественнице н  е удалось добра  ться до теп лых краев. Как  ие черты 

харак тера помешали е  й? О че м она расска зывала своим нов  ым друзьям? 

5. Найд ите ответ в тексте: ка  к появилось у лягушки жела  ние быть 

прослав ленной?  

6. Объясните, п о какой прич ине так печа льно кончилась 

удивит  ельная история лягу шки. Кто вино  ват в то м, что лягу шка никогда н  е 

увидит теп лых стран? 

7. Выбе рите отрывок ска  зки, подходящий дл я чтения п о ролям. 

Подгото  вьтесь к чте нию. 

8. Что ва м понравилось в поведении лягу  шки? Как авт ор относится 

к героине? 

9. Подум  айте, для че го автор расск азал нам эт у историю? 
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Снач ала ученикам бы  ла предложена сист  ема аналитических зада ний 

и вопр осов, связанная с осознанием то  го, какие собы тия происходят, кт  о 

выступает гер оем произведения, ка  к он дейст вует. Воспроизводились 

дейс  твия героев, учащ  иеся думали на  д мотивами и х поведения, соста вляли 

элементарную характе ристику главной геро  ини. Таким обра зом 

формируется уме  ние высказывать св ое эмоциональное отнош  ение к гер ою, 

что форми рует условия дл я чтения п о ролям. 

Дал ее анализ ска  зки перерос в его интерпр  етацию: дети н  е только 

выра жали собственное отнош ение к прочит  анному, но и учились смот  реть 

как б ы со стор  оны, глазами авт ора, что изме няло весь мате  риал 

повествования. 

Филолог ический анализ тек  ста представляет соб ой возможность 

познава тельной активной раб оты, в кото рой школьники выдви  гали 

неожиданные предпол  ожения, излагали св ое видение изуча  емого 

произведения.  

Выв оды по гла  ве 1 

Результаты изуч  ения работ разли чных авторов, связ анных с 

формированием читате  льской компетенции, позво лили сделать следу ющие 

основные выв оды: 

1. Проб лема формирования читате льской компетенции млад  ших 

школьников заключ ается в следу ющем: неоднозначность базо  вых понятий, 

вариати вность содержательных компон  ентов имеющихся ФГ  ОС НОО, 

послед ствием смены осно  вных образовательных ориен  тиров. 

2. Читательскую компет енцию мы пони  маем как совоку пность 

знаний, уме  ний, навыков, обеспеч  ивающих процесс чте  ния как ви да 

речевой деятел ьности: восприятие, поним  ание, прогнозирование, 

интерпр етацию, извлечение смы  сла информации, оце  нку прочитанного 

тек ста, диалог с автором, а также ка  к готовность исполь зовать 

извлеченную инфор мацию в собств енном личном опы  те. 
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3. Читательская компете нтность младших школь ников может 

поним  аться как интегра тивное качество личн  ости, включающей в себя 

опреде ленные читательские компет  енции. Сами читате льские 

компетенции в рамках ФГ  ОС НОО мог  ут быть рассмо  трены в конте ксте 

личностно-ценно стных, информационно-коммуник ативных и уче  бно-

познавательных состав ляющих, которые мог  ут быть оцен  ены по 

выраже нности мотивационного и деятельностного крите  риев. 

4. Детская литер атура имеет де ло с формиру ющимся сознанием и 

сопровождает чита теля в пер иод его интенс  ивного духовного рос  та. Она 

информа ционно и эмоцио  нально насыщена, занима  тельна по фор  ме и 

своеоб разно сочетает в себе дидакти  ческий и художес  твенный 

компоненты. 
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ГЛА ВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕ НТАЛЬНАЯ РАБОТА 

П О ФОРМИРОВАНИЮ ЧИТАТЕ ЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

МЛАД ШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ АНАЛ ИЗА 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКС ТОВ НА УРО КАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕ НИЯ 

2.1 Диагностика сформиро ванности читательской компет  енции 

младших школь ников на констат ирующем этапе исслед  ования 

Исследование провод илось на ба зе МБО У СОШ № 4 г. Челябинска. 

В исследовании прин  яло участие 26 учащ  ихся 3 «В» кла сса, обучающихся 

п  о прогр амме «Шко ла России», с четырьмя урок ами литературы з а 

пятидневную учеб  ную неделю. 

Це ль исследования: теорет ически обосновать, разраб  отать и опы  тно-

экспериментальным пут ем проверить эффекти  вность модели 

формир ования читательской компет  енции младших школь  ников при 

раб  оте с художест венными произведениями н  а уроках литерат урного 

чтения. В связи с этим на  ми были опред  елены основные зад ачи опытно-

экспериме нтальной работы:  

1. Под бор диагностических мето  дов и проц  едур. 

2. Проведение перви чной диагностики, ана  лиз, обобщение и 

описание получ  енных результатов. Выявл ение уровней разв ития 

читательской компет  енции детей млад  шего школьного возр  аста.  

3. Разработка педагог  ической модели разв ития читательской 

компет енции младших школь ников на осн  ове полученных дан  ных 

диагностики.  

4. Реали зация процедур, направ  ленных на формир  ование 

читательской компет  енции младших школь ников в рам  ках принятой в 

работе мод ели. 

5. Проведение повто рной диагностики, ана  лиз, обобщение и 

описание получ  енных результатов. 
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Исслед ование проходило в три эта па:  

1. Констатирующий эт ап 

На констат ирующем этапе провод  илась диагностика уро  вня 

сформированности читате льской компетенции. Цел  ью является 

опреде ление начального уро  вня выраженности кажд ого из описа нного 

компонента читате льской компетенции у детей млад  шего школьного 

возр аста. 

2. Формирующий эт ап 

На формир ующем этапе бы ла выполнена разра ботка комплекса 

уро  ков, направленных н  а развитие читате льской компетенции. И х 

конечной цел ью является опреде ление приемов, направ ленных на разв итие 

читательской компет  енции у млад  ших школьников.  

3. Контро льный этап 

Н а контрольном эта  пе исследования бы  ла выполнена повто  рная 

диагностика уро  вня сформированности читате  льской компетенции 

млад ших школьников с целью оце  нки эффективности разрабо  танной нами 

мод ели. 

В нач але констатирующего эта  па, опираясь н  а результаты 

теорети ческого анализа литер  атуры, нами бы  ли определены следу ющие 

компоненты читате льской компетенции млад  ших школьников:  

1. Когнит ивный компонент читате  льской компетенции мож  но 

охарактеризовать так  ими составляющими, ка к восприятие прочит анного 

текста, нали чие литературоведческих предста  влений и уров ень 

читательского круго  зора. 

2. Эмоционально-оцено чный компонент мод  ели может бы ть 

представлен так ими составляющими, ка к способность к рефлексии 

прочит анного, умение оцен  ить и исполь зовать прочитанное в личном 

жизне нном опыте. 
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3. Мотивац ионный компонент мод  ели может бы ть представлен 

так ими составляющими, ка к наличие личнос тного отношения к 

прочитанному сформиро ванность потребности к чтению и читательская 

самостоят ельность.  

4. Деятельностный компо нент модели мож  ет быть предст авлен 

через уме  ния оперировать получ  енной информацией, нали  чие навыка 

чте ния и умен иями учебного сотрудн  ичества.  

Для кажд ого компонента читате  льской компетенции бы  ли выделены 

указа тели, которые мог ли определить од ин из тр  ех уровней 

сформиро ванности каждого и  з них – низ кий, средний ил  и высокий.  

1. Низ кий уровень (1 ба  лл), указывает н е на отсут  ствие того ил  и 

иного дейс твия или уме  ния, а н  а то, чт  о даже пр и соответствующей 

подде ржке педагога обучаю  щийся по как  им-то прич инам не проявл  яется 

требуемое уме  ние или проявл яется его кра йне редко, в очень мал  ой 

степени. 

2. Сред ний уровень эквива  лентен (2 балла) и характеризуется 

час той поддержкой педа  гога. Иными слов  ами, младший школ  ьник в цел  ом 

может справ иться с постав ленной перед ни  м задачей, н  о, по боль шей 

части, ем у требуется дл  я этого соответс  твующая поддержка – навод ящие 

вопросы, прим еры, значительное вре мя для разд умий и т.д. 

3. Высо кий уровень равноз  начен (3 балла) и характеризуется 

самостоят ельностью действий с  о стороны обучаю  щегося и оче  нь редкой 

необход имостью оказания педагог ической помощи.  

Содержа тельная характеристика кажд  ого уровня предст  авлена в 

таблице 6. 

Для кажд  ого указателя читате  льской компетенции бы  ли выбр  аны 

соответствующие спос  обы оценки. В исследовании использ  овались 

такие мет  оды как анкетир  ование, беседа, опр  осы и наблю  дение 

(приложения 1-6). 
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Таблица 6 – Опис  ание указателей диагно  стики компонентов читате  льской 

компетенции млад  ших школьников 

 
Крит ерии Указатели уров ней выраженности 

когнит  ивного компонента 

 

Показ атель 

уровня 

 
1 2 3 

Воспр иятие 

литературного 

тек  ста 

 

Ученик неправ ильно формулирует, проб  лему и 

глав ную мысль (ид  ею) произведения да  же при 

соответс  твующей помощи учит  еля. Не 

демонст  рирует понимание моти  вов поступков 

гер  оев/автора (н  еверно выстр  оена или 

отсутс  твует необходимая прич  инно-

следственная свя  зь, основания дл  я выводов 

несущес  твенны) при соответс  твующей 

помощи учит  еля. 

Низкий уров ень  

(1 балл) 

 

Уче ник правильно формул  ирует тему, 

проб  лему и глав ную мысль (ид  ею) 

произведения пр и соответствующей пом  ощи 

учителя. Демонст  рирует понимание моти вов 

поступков гер  оев/автора (вер но выстроена 

необхо димая причинно-следст  венная связь, 

основ  ания для выво  дов не все гда существенны 

ил  и нужна пом ощь для аргуме нтации) при 

соответс  твующей помощи учит  еля. 

 

Средний 

уров  ень 

(2 балла) 

 

Уче ник самостоя  тельно правильно 

формул  ирует тему, проб  лему и глав  ную мысль 

(ид  ею) произведения. Демонст  рирует 

понимание моти  вов поступков гер  оев (верно 

выстр  оена необходимая прич инно-

следственная свя зь, основания дл  я выводов н е 

всегда сущест  венны или нуж  на помощь дл  я 

аргументации). 

 

Высо  кий 

уровень 

(3 бал ла) 

 

Наличие 

литературо  вед-

ческих 

представлений 

 

Уче ник не может назв ать жанр произв едения 

даже пр  и соответствующей пом  ощи учителя. 

Н е может назв ать средства выразите  льности, 

использованные в тексте да  же при 

соответс  твующей помощи педа  гога.  

 

Низкий уров ень 

(1 балл) 

Уче ник мож ет правильно назв ать жанр 

произв едения при соответс  твующей помощи 

учит  еля. Может назв ать средства 

выразите  льности, использованные в тексте пр и 

соответствующей пом  ощи учителя. 

 

Сред  ний 

уровень 

(2 бал ла) 

Ученик может назв ать жанр произв едения 

самостоятельно. Спос обен назвать сред ства 

выразительности, использ  ованные в тек сте. 

Высокий 

уров  ень  

(3 балла) 
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Продолжение таблицы 6 

 
1 2 3 

Уров ень 

читательского 

круго  зора 

 

Ученик не мож ет назвать люби мые 

произведения да же при соответс  твующей 

помощи учит  еля. Не мож ет назвать авто ров 

любимых произв едений даже пр  и 

соответствующей пом  ощи учителя.  

Низ кий уровень 

(1 ба лл) 

Ученик может назв ать любимые те  мы для 

чте  ния при соответс  твующей помощи 

педа гога. Может перечи  слить фамилии 

авто  ров любимых произв  едений при 

соответс  твующей помощи учит  еля. 

Средний 

уров  ень 

(2 балла) 

Уче ник способен перечи  слить любимые 

произв едения и и х авторов самосто  ятельно. 

Высокий 

уров  ень 

(3 балла) 

Способность к 

самоанализу 

прочит анного 

 

Ученик не мож ет соотнест  и прочитанное с 

собственным жизне  нным опытом да же с 

подска зками учителя. Н е способен оцен ить 

поступки гер  оев даже пр и помощи учит  еля. 

Низкий уров ень 

(1 балл) 

Уче ник сла бо или н  е всегда соотн  осит 

прочитанное с собственным жизне нным 

опытом, час то требуется пом  ощь педагога. 

Мож  ет оценить пост упки героев тол  ько при 

пом ощи учителя. 

Сред  ний 

уровень 

(2 бал ла) 

Ученик соотносит прочит анное с собств  енным 

жизненным опы том самостоятельно. Спос обен 

сам оцен  ить поступки гер  оев. 

Высокий 

уров  ень 

(3 балла) 

Уров ень 

умения 

проанали зиро-

вать 

прочитанное  

 

Уче ник не предлагает морал  ьной оценки 

прочит анного (проявляет равно  душие) даже 

присоотве  тствующей поддержке учит  еля. Не 

аргумен  тирует свое отнош  ение к 

прочит анному, демонстрирует 

незаинтере сованность в описа  нных действиях. 

Низ кий уровень 

(1 ба лл) 

Ученик не все гда может да ть моральную 

оце нку прочитанному, обы  чно требуется 

соответс  твующая поддержка учит  еля. Не 

все гда может аргумент  ировать свое отнош  ение 

к прочит анному, слабо заинтер есован в оце нке 

описанных дейс твий, требуется пом  ощь 

педагога. 

Сред  ний 

уровень 

(2 бал ла) 

Ученик легко предл агает моральную оце  нку 

прочитанному самосто  ятельно. Аргументирует 

св ое отношение к прочитанному, 

демонст  рирует эмоциональную 

заинтерес  ованность в описа  нных действиях. 

 

Высо  кий 

уровень 

(3 бал ла) 
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Продолжение таблицы 6 

 
1 2 3 

Уровень 

уме ния 

использовать 

прочит анное в 

собств енном 

опыте 

 

Уче ник не присваивает и не приме  няет в 

жиз ни сделанные выв оды. Не руководс твуется 

в сужде ниях на осн ове обсуждения 

прочит анного. 

Низкий уров ень 

(1 балл) 

Уче ние с тру дом присваивает и применяет в 

жизни сдела  нные выводы. Н е всегда 

руководс твуется в сужде ниях на осн  ове 

обсуждения прочит  анного. 

Средний 

уров  ень 

(2 балла) 

Уче ник присва ивает и приме  няет в жиз ни 

сделанные выв  оды. Руководствуется в 

суждениях н  а основе обсуж  дения 

прочитанного. 

Высо  кий 

уровень 

(3 бал ла) 

Наличие 

личнос тного 

отношения к 

чтению 

 

Уче ник не выстраивает ника ких аналогий 

прочит анного с жизне нным опытом, несм отря 

на значит ельную помощь с  о стороны учит  еля. 

Не спос обен привести при мер из сво его опыта, 

аналог  ичный примеру и  з произведения (ил и 

придумать анал  огию). 

Низкий уров ень 

(1 балл) 

Уче ник не всегда мож  ет выстроить анал огии 

прочитанного с жизненным опы  том, часто 

требу ется помощь с о стороны учит  еля. С 

тру дом может прив ести пример и з своего 

опы  та, аналогичный прим  еру из произв едения 

(илипридумать анал  огию). 

Средний 

уров  ень 

(2 балла) 

Уче ник без тру да выстраивает анал  огии 

прочитанного с жизненным опы  том. Способен 

прив ести пример и  з своего опы  та, 

аналогичный прим  еру из произв едения (или 

приду мать аналогию). 

Высо  кий 

уровень 

(3 бал ла) 

Уровень 

потреб ности 

в чте нии 

 

Самостоятельные и конкретные це  ли 

отсутствуют. Уче  ние чита  ет произведения 

тол  ько при нали чии внешней стиму ляции. 

Низкий уров ень 

(1 балл) 

Самостоя  тельные и конкр  етные цели н е всегда 

присут  ствуют. Читает тол  ько выборочные 

произв едения без внеш  ней стимуляции. 

 

Сред  ний 

уровень 

(2 бал ла) 

Присутствуют самостоя  тельные и конкр етные 

цели дл я чтения. Уче ник глуб  око 

заинтересован в чтении. 

 

Высо  кий 

уровень 

(3 бал ла) 
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Продолжение таблицы 6 

 
1 2 3 

Читательская 

самостоят  ель-

ность в раб  оте 

с кни гой 

 

Ученик не уме ет использовать мет  од чтения-

рассмат  ривания или эт  о требует постоя  нного 

присутствия учит  еля и ег о помощи. Н е знает 

ил  и называет ма ло (один-дв а) элементов кни ги. 

Низкий уров ень 

(1 балл) 

Уче ник исполь зует метод чте  ния-

рассматривания, н о он треб  ует помощи 

учит  еля. Может назв ать не мно го (не бол  ее 

четыре-пя ть) элементов кни ги. 

Средний 

уров  ень 

(2 балла) 

Уче ник успешно испол  ьзует метод чте ния-

рассматривания. Мож ет назвать вс е или поч ти 

все элем енты книги. 

Высо  кий 

уровень 

(3 бал ла) 

Уровень 

умения 

исполь зовать 

полученную 

инфор мацию 

 

Ученик н еправильно назы вает или н е называет 

прочит анное произведение да же при 

соответс твующей помощи учит еля. Перечисляет 

чер еду событий оче нь сбивчиво, преры висто, не 

назы вает их вс е даже пр и соответствующей 

пом ощи учителя. 

Низ кий уровень 

(1 ба лл) 

Ученик не все гда способен вер но назвать 

прочит анное произведение, час  то требуется 

пом ощь учителя ил и учебника. Перечи  сляет 

череду собы  тий, иногда преры висто, не 

назы  вает их вс е, но исправ  ляется (вспоминает) 

пр  и помощи учит  еля. 

Средний 

уров  ень 

(2 балла) 

Уче ник всег  да может вер но назвать 

прочит анное произведение. Перечи  сляет 

череду собы  тий последовательно и верно. 

Высо  кий 

уровень 

(3 бал ла) 

Уровень 

нав ыка чтения 

 

Час тые ошибки пр и чтении тек ста, постоянное 

ил  и частое повто  рение одних и тех ж е. Читает 

оче нь медленно, п о слогам, н  е выразительно. 

Низ кий уровень 

(1 ба лл) 

Частые оши  бки при чте нии текста, час тое 

повторение одн  их и те х же, н  о старается 

испра вить их, ес ли замечает. Чит  ает довольно 

медл  енно, не вырази тельно. 

Средний 

уров  ень 

(2 балла) 

Оши  бки при чте нии текста допус  кает редко, 

все гда исправляет и  х, если заме чает. Ученик 

читает доста точно быстро и выразительно. 

Высо  кий 

уровень 

(3 бал ла) 

Уровень 

влад ения 

продуктивным

и спосо  бами 

чтения 

Уче ник чита ет по сло гам. Не прояв ляет 

навыков друг ими продуктивными вид  ами 

чтения. 

Низ кий уровень 

(1 ба лл) 

Ученик читает цел ыми словами. Н  е читает 

фраз  ами (или тол ько знакомые ред  ко). 

 

Средний 

уров  ень 

(2 балла) 

Дост  упно фразовое чте  ние. Сформировано 

результ  ативное чтение пр  о себя. 

 

Высо  кий 

уровень 

(3 бал ла) 
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Дл я определения уро  вня сформированности когнит  ивного 

компонента бы ли использованы следу ющие вопросы и задания и  з бесед, 

опро  сов и анк ет по указа  телям, описанным в таблице 7. 

Табл ица 7 – Диагностика сформиро ванности когнитивного компо  нента 

читательской компе тенции 

 
Воп росы/зада  ния Высокий уров ень Средний уров ень Низкий уров ень 

1 2 3 4 

Восприятие тек  ста  

Урок № 1, расс каз 

Л.Н. Толстого 

«Как  ая бывает ро  са 

на тра ве?» 

В че м заключается 

глав ная мысль 

произв едения? 

Ученик да ет верный 

отв ет без пом ощи 

учителя. 

 

Уче ник начинает 

переска зывать 

текст; пом ощь 

учителя пр и ответе. 

 

Уче ник отвечает 

н  е по суще ству 

вопроса; н  е 

может отве тить 

на воп  рос. 

 

Урок № 1, расс каз 

Л.Н. Толстого 

«Как  ая бывает ро  са 

на тра ве?»  

Можно л и из тек ста 

понять, отнош ение 

автора к данному 

явле нию? 

Ученик да ет верный 

отв ет без пом ощи 

учителя. 

 

Отвлеч енный от 

те мы вопроса отв  ет; 

помощь учит  еля 

при отв ете. 

 

Нет отв ета, 

неверный отв  ет 

 

Урок № 1, расс каз 

Л.Н. Толстого 

«Как  ая бывает ро  са 

на тра ве?»  

Что общ его между 

алма зом и 

роси  нкой? 

Ученик да ет верный 

отв ет без пом ощи 

учителя. 

 

Отвлеч енный от 

те мы вопроса отв  ет; 

Ответ да ет после 

дополни тельных 

вопросов. 

 

Не т ответа, 

неве рный ответ 

 

Воп  рос анкеты к 

уроку № 3  

Кт  о является 

авто ром 

произведения 

«Деду шка Мазай и 

зайцы»? 

Уче ник дает вер  ный 

ответ. 

 

 

Про сит помощь 

учит  еля при отв ете 

Неверный отв ет; 

списывание. 

Воп  рос анкеты к 

уроку № 3 

В какое вре мя года 

деду шка Мазай ве л 

охоту н  а зайцев? 

Уче ник дает вер  ный 

ответ.  

 

Про сит помощь 

учит  еля при отв ете 

 

Неверный отв ет; 

списывание. 

Воп  рос анкеты к 

уроку № 3 

С кем деду шка 

Мазай сравн  ивает 

зайчиху? 

 

Уче ник дает вер  ный 

ответ.  

 

Про сит помощь 

учит  еля при отв ете 

 

Неверный отв ет; 

списывание. 
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Продолжение таблицы 7 
 

1 2 3 4 

Воп  рос анкеты к 

уроку № 3 

Как  ие проблемы 

бы ли в кр  ае, где 

жи  л дедушка 

Маз  ай? 

 

Ученик да ет верный 

отв ет. 

 

Просит пом ощь 

учителя пр и ответе 

 

Неве рный ответ; 

списы вание. 

Вопрос анк  еты к 

уро ку № 3 

Что так  ое зипун? 

Уче ник дает вер  ный 

ответ. 

 

Про сит помощь 

учит  еля при отв ете 

 

Неверный отв ет; 

списывание. 

Нали  чие литературоведческих предста  влений 

Вопрос анк  еты к 

уро ку № 1 

Определи жа нр 

произведения 

Уче ник дает вер  ный 

ответ. 

 

Вер ный ответ, с 

помощью 

дополни тельных 

вопросов. 

Неве рный ответ 

Воп  рос анкеты к 

уроку № 1 

Выб ери, у как  ого 

произведения 

мож ет быть так ое 

начало? 

Вер ный ответ Про сит помощь 

учит  еля при отв ете 

 

Неверный отв ет 

Вопрос анк  еты к 

уро ку № 1 

Кто напи сал сказку 

«Приклю  чения 

Чиполлино»? 

Вер ный ответ Про сит помощь 

учит  еля при отв ете 

 

Неверный отв ет 

Уровень читател  ьского кругозора 

Нап  иши своих 

сам ых любимых 

писат  елей (не мен ее 

двух) 

Указы вает двух и 

более авто ров. 

Указывает одн  ого-

двух авто  ров. 

Авторов н  е 

указывает. 

Нап  иши свое сам ое 

любимое 

произв едение с 

указа нием автора 

(н  е менее тр  ех) 

Называет тр и и 

бол  ее. 

Дает тол  ько 

названия 

произв едений, не 

указы вает авторов. 

Не т ответа 

Н а какого 

литерат  урного 

героя т  ы хотел б ы 

быть пох  ож? 

(укажи 

произв едение и 

авт ора) 

Указывает гер оя, 

произведение и 

автора. 

Указы вает героя и 

произведение, н  о не 

указы вает автора. 

Указы вает только 

гер оя; нет отв ета 

Как т  ы думаешь, 

дл я чего нуж ны 

книги? 

Аргументи  рованный 

полный отв  ет без 

пом ощи учителя 

Крат  кий ответ, с 

помощью учит  еля 

Нет отв ета; 

ученик 

затруд  няется в 

отв ете 
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Интерпретация резуль татов диагностики сформиро  ванности 

когнитивного компо нента читательской компет енции представлена в 

приложении 7. 

В целом, обучающиеся затруд  нялись ответить н  а вопрос, связа  нный 

с мнен ием автора. Так  же были трудн  ости с отве том на воп  рос по 

содер жанию произведения, та  к как в тексте бы ло много сравн  ений. Это 

указывает н  а то, чт  о обучающиеся н  е воспринимали расс  каз в пол ном 

объеме, н  е смогли пон ять логику мыс лей автора. Око  ло трети 

обучаю щихся продемонстрировали н е только полн  оту восприятия тек  ста 

при пом  ощи учителя, н  о и продемонс  трировали средний уров  ень 

литературоведческих предста влений и читател ьского кругозора. 

Уме ние понимать сло  ва в конте ксте, или догады ваться об и  х смысле 

п  о контексту явля  ется важным усло  вием полноценного воспр  иятия 

художественных произв едений. Третьеклассники пока  зали средние 

резул ьтаты. Да и в цел ом, следует сказ  ать, что осво ение лексики тек ста 

произведения явля ется весьма труд ным делом.  

Наибо льшие затруднения вызв али задания анк еты, направленные н  а 

освоение подтек стовой информации, поним ания авторского отнош  ения. 

Это сам ые трудные вопр  осы анкеты н а понимание читае  мого текста. Он и 

направлены н  а освоение те х видов инфор мации, которые напр  ямую не 

выра жены в сам  ом тексте, н  о именно е  е освоение свидетел ьствует о 

полноц енном постижении учащи  мися содержания художест венного 

произведения. 

Отв еты на вопр  осы к расс  казу «Что в ы чувствуете, ког  да читаете эт о 

произведение?» и «Можно л и понять отнош ение автора к данному 

явле нию?» нельзя прочи тать в тек  сте, их на до добыть пут  ем 

аналитикосинтети  ческой деятельности с информацией тек ста-вычленение 

отдел ьных деталей, и  х оценка, син тез информации н  а основе оце нки, 

получение целос тного образа в результате эт ой сложной мыслит ельной 

деятельности. 
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Поэт ому такие резул  ьтаты по оце нке критериев когнит  ивного 

компонента указ  али на од но из актуа  льных направлений, требу ющего 

отдельного вним  ания, по формированию читательской компетенции 

млад ших школьников н  а формирующем эта  пе опытно-экспериме нтальной 

работы. 

Дл я определения уро  вня сформированности мотивац ионного 

компонента читате льской компетенции бы ли использованы следу ющие 

вопросы и задания и  з бесед, опро сов и анк  ет по указа  телям, описанным в 

табл ице 8. 

Таблица 8 – Диагно стика сформированности мотивац  ионного компонента 

читате льской компетенции 

 
Вопросы/зада ния Высокий уров ень Средний уров ень Низкий уров ень 

1 2 3 4 

Наличие личнос тного отношения к чтению 

Ур ок № 2, рассказ 

Л.Н. Толс того 

«Куд  а девается 

во да из мо ря?»  

Что произ вело на 

ва с большее 

впечат  ление? 

Аргументированны

й пол ный ответ бе з 

помощи учит  еля. 

 

Краткий отв ет с 

помо щью учителя. 

Не т ответа. 

 

Ур ок № 3,  

отрывок и з поэмы 

Н.А. Некра сова 

«Дедушка Маз  ай и 

зай  цы». 

Чт  о бы в ы сделали 

н  а месте глав ного 

героя-ес ли увидели 

н  а островке зай цев? 

Аргументирован-

ный пол ный ответ 

бе з помощи 

учит  еля, дает 

оце нку поступка. 

 

Крат  кий ответ с 

помощью учит  еля, 

может бы ть 

краткая оце нка без 

аргуме нтации при 

пом ощи учителя. 

 

Оче нь краткий 

отв  ет, без 

объяс нений.  

 

Уровень потреб ности в чте нии 

Ты чита ешь книги 

пот ому, что 

интер есно, или 

пот ому, что 

на до/заставляют? 

Чит ает книги 

пот ому, что 

интер есно. 

Читает кни ги 

потому, чт  о 

интересно, н о 

иногда 

на до/заставляют. 

Чит ает книги 

тол  ько потому, чт  о 

надо/заста  вляют. 

Какую кни  гу ты 

чита ешь сейчас 

ил и прочитал 

сов сем недавно? 

Пол ный ответ, 

указы вает 

несколько 

произв едений и 

авто ров. 

Указывает од ну 

или дв е книги. 

Н е может отве тить 

на воп  рос; 

указывает од  но 

произведение, 

прочит анное 

недавно в классе, 

бе з указания 

авт  ора. 



 46 

Продолжение таблицы 8 

 
1 2 3 4 

Ты люб  ишь читать 

са м или прос ишь 

кого-ниб удь тебе 

почи тать? 

Предпочитает 

чит  ать книгу 

самосто  ятельно. 

 

Любит чит ать сам, 

н  о и н е против, 

что  бы ему и  х 

читали. 

Предпо  читает 

слушать, а не 

чит  ать 

самостоятельно. 

 

Бер ешь ли т ы 

книги в 

библиотеке? 

С какой цел  ью? 

Дает 

положит ельный 

ответ. Бер ет книги, 

что  бы брать и 

читать дл я себя 

интер есные книги. 

Да ет 

положительный 

отв ет, указывает 

це ль с помо  щью 

учителя. 

Да ет 

отрицательный 

отв  ет; затрудн  яется 

ответь. 

Читате льская самостоятельность в работе с книгой 

Поду май и отв  еть, 

что явля  ется 

частью кни ги? 

 

Дает вер ный ответ 

бе з помощи 

взрос лого 

 

Нуждается в 

помощи учит  еля. 

 

Неверный отв ет. 

 

 

Интерпретация резуль татов диагностики мотивац ионного 

компонента читате льской компетенции предст авлены в прило  жении 8. 

Средний уров ень был прим ерно у поло  вины обучающихся – он и 

продемонстрировали сред нюю мотивированность н  а самостоятельное 

чте ние, переменчивое отнош  ение к перспе ктиве почитать н  а досуге, п  о 

большей час ти необходимость внеш  него стимулирования с  о стороны 

взро слых для активи  зации читательской деятел ьности. Для боль  шей части 

обучаю щихся был харак  терен средний уров  ень сформированности 

читате льской самостоятельности – де ти ориентируются в элементах кни  ги 

при подде ржке и подск азках со стор оны взрослого. Четверть обучающихся 

чувст вуют потребность в чтении тол  ько в слу чае перспективы проч есть 

что-т о невероятно интер  есное, захватывающее дл я себя. Около тре ти 

обучающихся мог ли легко высказ ывать свое мне ние с пози  ции героя 

произв едения (поставить се бя на ег о место), вспом нить схожие ситу ации 

из жиз ни, что указы  вает на и х высокий уров ень сформированности 

личнос тного отношения к чтению. Так  им образом, н  а формирующем эта  пе 

опытно-экспериме нтальной работы м ы принимали в  о внимание, п  о 

большей час ти, низкий уров ень потребности в чтении. 
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Дл я определения уро  вня сформированности эмоцио нально-

оценочного компо нента читательской компет енции были исполь зованы 

следующие вопр осы и зада ния из бес ед, опросов и анкет п  о указателям, 

описа нным в таблице 9: 

Табл ица 9 –Диагностика сформиро ванности эмоционально-оцено чного 

компонента читате льской компетенции 

 
Вопр осы/задания Высо кий уровень Сред  ний уровень Низ  кий уровень 

1 2 3 4 

Способ ность к самоан ализу прочитанного 

Ур ок № 1, рассказ 

Л.Н. Толс того 

«Как  ая бывает ро  са 

на тра ве?»  

У ва с когда-ниб удь 

возникали так ие 

чувства д  о 

знакомства с этим 

расск  азом? 

Ученик прив одит 

пример и з жизни 

са м, без подск азок 

и пом ощи учителя. 

 

Прив одит пример 

ил и не сов сем 

подходящий и с 

помо щью учителя. 

 

Прив  одит не 

подхо  дящий 

пример; 

затруд  няется 

ответить. 

 

Ур ок № 2,  

отрывок и з поэмы 

Л.Н. Толс того 

«Куда дева ется 

вода и  з моря?»  

Случа лось ли та к, 

что в ы видели чт о-

то подо бное 

удивительное? 

Уче ник приводит 

при мер из жиз ни 

сам, бе з подсказок 

и помощи учит  еля. 

 

Приводит при мер 

или н  е совсем 

подхо  дящий и с 

помощью учит  еля. 

 

Приводит н е 

подходящий 

при мер; 

затрудняется 

отве тить. 

 

Уровень уме ния проанализировать прочит  анное 

Урок № 3,  

отры вок из поэ мы 

Н.А. Некрасова 

«Деду шка Мазай и 

зайцы». 

Чт  о бы в ы сделали 

н  а месте глав ного 

героя, ес ли увидели 

н  а островке зай цев? 

Аргументирован-

ный пол ный ответ 

бе з помощи 

учит  еля. 

 

Краткий отв ет с 

помо щью учителя. 

 

Не т ответа. Уче ник 

не участ  вует в 

обсуж  дении 

вопроса. 

 

Ур ок № 2, рассказ 

Л.Н. Толс того 

«Куда дева ется 

вода и  з моря?»  

Чт  о произвело н  а 

вас боль  шее 

впечатление? 

Аргументи  рованны

й полный отв ет без 

пом ощи учителя. 

 

Крат  кий ответ с 

помощью учит  еля. 

 

Нет отв ета. Ученик 

н  е участвует в 

обсуждении 

вопр  оса. 

 

Наблюдение з а 

ребенком в 

процессе отв  ета 

 

Отвечает 

эмоцио нально, 

увлеченно. 

 

Отве чает, когда ег о 

привлекает к 

обсуждению 

учит  ель. 

Не участ  вует в 

обсуж  дении. 
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Продолжение таблицы 9 

 
1 2 3 4 

Уровень уме ния использовать прочит  анное на собств енном опыте 

Ур ок № 3,  

отрывок и з поэмы 

Н.А. Некра сова 

«Дедушка Маз  ай и 

зай  цы». 

Как б ы ты 

пост  упил, если б ы 

оказался н  а месте 

деду шки Мазая? 

Аргументи  рован-

ный полный отв ет 

без пом ощи 

учителя. 

 

Крат  кий ответ с 

помощью учит  еля. 

 

Нет отв ета; не 

участ  вует в 

обсуж  дении. 

 

Урок №3,  

отры вок из поэ мы 

Н.А. Некрасова 

«Деду шка Мазай и 

зайцы». 

Ста ли бы в ы 

поступать та  к, как 

деду шка Мазай? 

Аргументи  рован-

ный полный отв ет 

без пом ощи 

учителя. 

 

Крат  кий ответ с 

помощью учит  еля. 

 

Нет отв ета; не 

участ  вует в 

обсуж  дении. 

 

Урок № 3,  

отры вок из поэ мы 

Н.А. Некрасова 

«Деду шка Мазай и 

зайцы». 

Чт  о вы дума ете о 

браконь ерстве? 

Аргументирован-

ный пол ный ответ 

бе з помощи 

учит  еля. 

 

Краткий отв ет с 

помо щью учителя. 

 

Не т ответа; н е 

участвует в 

обсуждении. 

 

 

Интерпретация резуль татов диагностики уро вня сформированности 

эмоцио  нальнооценочного компо нента читательской компет енции 

представлена в приложении 9. 

Резул ьтаты показали, чт  о практически у половины обуча  щихся 

низкий уров ень эмоционально-оцено чного компонента. 

В о время перви чной диагностики бы  ло заметно, чт о дети прив ыкли 

выдвигать св ои суждения в логике крат  ких оценок «д  а-нет». 

Аргументировать эт у оценку дет  ям трудно. В о время диску ссий, 

наблюдения з а поведением обучаю  щихся на эта пе первичной диагно  стики 

указали н  а то, чт  о чуть бол  ее половины обучаю щихся не смо гли в пол ной 

мере подклю читься к групп  овой работе ил  и их приход  илось привлекать 

(обращ аться к ни м по име ни, задавать конкр  етные вопросы и т.д.). 
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Был о заметно, чт о детям бы ло сложно обсуж  дать прочитанное та к 

как мно гие дети н  е в пол  ной мере пон яли прочитанное и затруднялись с 

проекцией литера турных событий н  а свой жизне нный опыт. Эт о также 

указы  вает на т о, что пр  и разработке мод  ели формирования читате  льской 

компетенции млад ших школьников сто  ит учитывать взаимосв  язанный 

характер е е элеме  нтов. Это дол жно проявиться пр  и планировании сист  емы 

воздействий н а формирующем эта  пе опытноэкспериме нтальной работы, а 

не в реализации ря  да последовательных прие мов. 

Для опреде ления уровня сформиро ванности деятельностного 

компо нента читательской компет енции были исполь зованы следующие 

вопр осы и зада ния из бес ед, опросов и анкет п о указателям, описа нным в 

таблице 10. 

Табл ица 10 – Диагностика сформиро ванности деятельностного компо нента 

читательской компет  енции 

 
Вопросы/зада ния Высокий уров ень Средний уров ень Низкий уров ень 

1 2 3 4 

Уровень уме ния использовать получ  енную информацию 

Ка к называется 

расс каз? 

Ученик озвуч ивает 

название бе з 

помощи 

учит  еля/учебника. 

 

Озвуч ивает 

название пр и 

помощи учеб  ника. 

 

Приводит н е 

подходящий 

при мер; 

затрудняется 

отве тить. 

 

Кто явля ется 

автором 

произв едения  

Ученик назы вает 

автора бе з помощи 

учит  еля/учебника. 

 

Назы вает автора с 

помощью 

учеб  ника. 

 

Приводит н е 

подходящий 

при мер; 

затрудняется 

отве тить. 

 

Что произ ошло в 

расс казе? 

Ученик вер но 

перечисляет 

последова тельность 

событий. 

 

Назы вает первое и 

последнее собы тие; 

последовательность 

собы тий нарушена. 

 

Назы  вает только 

од  но событие ил и 

не да ет ответа 

воо бще. 

 

Уровень навыка чте ния 

Чтение час ти 

текста всл ух. 

 

Ошибки пр и 

чтении тек ста 

допускает ред  ко, 

всегда испра вляет 

их, ес ли замечает. 

 

Час тые ошибки пр и 

чтении тек ста, 

частое повто  рение 

одних и тех ж е, но 

стара ется 

исправить и  х, если 

заме чает. 

Частые оши  бки при 

чте  нии текста, 

посто  янное или 

час тое повторение 

одн  их и те х же. 
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Продолжение таблицы 10 

 
1 2 3 4 

Скор ость и 

выразите льность 

чтения 

Уче ник читает 

доста точно быстро 

и выразительно 

 

Чит ает довольно 

медл  енно, иногда 

забы вая о 

выразите льности. 

Читает оче нь 

медленно, п  о 

слогам, н  е 

выразительно. 

Уров ень владения продукт  ивными способами чте ния 

Навык фразо вого 

чтения 

Дост  упно фразовое 

чте ние. 

Ребенок чит ает 

целыми слов ами. 

Читает п о слогам. 

Чте ние части 

тек  ста 

Сформировано 

результ  ативное 

чтение пр о себя 

 

Н е читает фраз  ами. 

Не сформи  ровано 

чтение пр о себя 

 

Н е проявляет 

навы ков 

пользования 

друг  ими 

продуктивными 

вид  ами чтения. 

 

Интерпр етация результатов диагно  стики мотивационного 

компо нента читательской компет енции представлены в приложении 10. 

Больши нство детей чит ают тексты доста  точно быстро. 

Выразите льность наблюдалась н а высоком уро вне. Однако каче ство 

чтения бы ло на сред  нем уровне – учен  ики делали мно го ошибок. Бол ее 

половины обучаю  щихся продемонстрировали так  же высокий уров  ень 

умений оперир овать полученной информ  ацией – они мог ли различать 

произв едения разных авто  ров, могли разли чать разные жан  ры, называли 

и  х, многие последов  ательно называли чер еду событий произв  едения 

В ито ге можно сдел  ать вывод о том, чт о развитие состав  ляющих 

деятельностного компо  нента читательской компет енции актуально в 

наименьшей степ  ени, чем дру гие показатели, та к как о н выражен гора  здо 

лучше дру гих компонентов. 

2.2 Разра ботка модели читате льской компетенции млад  ших 

школьников 

Формир  ование читательской компет  енции младших школь  ников 

регулируется ряд ом официальных докум  ентов в обла сти образования, в 

частности, докуме  нтами Федеральных государс твенных образовательных 
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станд  артов для начал  ьной школы, программами уче  бнометодических 

компл ектов (УМК).  

Провед енная диагностика ста  вит перед на ми необходимость 

опред елить педагогические усло  вия, оптимальные дл я формирования 

читате льской компетенции млад ших школьников н а уроках литерат урного 

чтения. 

Н а основе лите ратурных источ ников, а так же опираясь н а 

полученные на ми результаты диагно стики нами бы  ли выделены 

следу ющие необходимые педагог  ические условия: 

1) отбор исполь  зуемых в исслед  овании понятий в соответствии с 

особенностями возрас  тного разви тия учащихся начал ьной школы; 

2) при формир овании читательской компет  енции делать уп  ор на 

раб  оту с художест венными произвед  ениями детской литер  атуры; 

3) использ  ование разработанной в ходе исслед  ования модели 

формир ования читательской компет  енции младших школь  ников при 

раб  оте с художест венными произведениями н  а уроках литерат урного 

чтения; 

4) включение в структуру мод ели компонентов, направ  ленных на 

раб  оту с учащи  мися в рам ках уроков литерат  урного чтения и во 

внеур  очное время, раб оту с родит елями и созд  ание образовательной 

сре ды. 

Модель формир ования читательской компет енции, а так  же 

внеурочной деятел ьности включает в себя следующие педа  гогические 

усло  вия: 

1) активи  зация эмоциональной сфе  ры учащихся с помощью 

мотивац ионного потенциала уро ков литературного чте  ния и вн еурочной 

деятел ьности по пред  мету; 

2) провед  ение нестандартных уро  ков и внеур  очной работы в рамках 

пред мета литературно  е чтение; 
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3) использование соврем енных образовательных техно  логий, таких 

ка к технология пробле много обучения, обуч  ение в сотрудн  ичестве, 

игровые техно  логии, технология проек  тной деятельности. поощр  ение 

самостоятельной творч  еской работы учащ  ихся. 

Разработанная на ми модель формир ования читательской 

компет енции на уро ках литературного чте  ния представлена н  а рисун  ке 3. 

 
Рисун  ок 3 – Модель формир ования читательской компет енции 

младших школь ников 

 

Предложенная на ми система уро  ков и внеур очных занятий 

соответ ствует данной мод  ели и наце лена на повыш ение у млад  ших 

школьников уро  вня сформированности наиб  олее проблематичных 

компон ентов, выявленных н  а предварительной диагно  стике когнитивного, 

мотивац ионного и эмоцио  нально-оценочного компон  ентов. 

Деятельностный компо  нент представлен в меньшей степ  ени, так ка к он 

бы л выражен луч  ше остальных. 

С целью формир ования читательской компет  енции младших 

школь ников нами бы  л спланирован комп  лекс уроков литерат урного 

чтения и внеурочных заня  тий, представленных в приложениях 11, 12. 

•Когнитивный компонент:  читательский кругозор, наличие 
литературоведческих представлений,  полное восприятие текста

•Мотивационный компонент: сформированность читательской 
самостоятельности, потребности к чтению 

•Эмоционально-оценочный компонент: способность к самоанализу 
прочитанного

•Деятельностный компонент: качество навыка чтения и умение 
владения продуктивными способами чтения.

Работа с 
младшими 

школьниками

•Создание условий для успешного формирования читательской 
компетенции младших школьников путем моделирования  
уроков, взаимосотрудничества и ориентации на развитие 
читательских умений.

Образовательная 
среда

•Информированность родителей в вопросах  
формирования читательской компетенции младших 
школьников

Работа с родителями
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Рассм отрим отдельные компо  ненты модели формир  ования 

читательской компет  енции более подр  обно. После анал иза первичной 

диагно стики стало яс  но, что н а первый пл  ан должно высту пать 

формирование когнит  ивного, мотивационного и эмоционально-оцено чных 

компонентов. Одн  ако при планир овании уроков м  ы также поста  вили 

задачу п  о совершенствованию навы  ков чтения, испол  ьзуя различные 

упраж  нения для формир  ования и разв итие деятельностного компо  нента. 

Деятельностный компо нент модели реализ  уется еще и посредством 

органи зации учебной деятел ьности. Читательские уме ния формируются в 

процессе моделир  ования учебных ситу аций, что прив одит к разв  итию и 

познава тельной мотивации. Учен  ики развивают круг  озор и потреб  ность в 

чте нии, умение пользо  ваться художественной и справочной литера  турой, 

участвовать в диалоге с учителем, стро  ить монологическое высказ ывание, 

развивают уст  ную и письм енную речь. Такие уме ния развивались в  о время 

непосред ственной работы с книгой, ког да обучающимся, пр  и встрече 

незнак омого слова, нуж  но было обрат иться к слов арю. 

В проц ессе разработки пун  кта «Образовательная сре да» мы 

опира лись на психо  лого-педагогические законом ерности восприятия 

обучаю щимися произведений детс кой художественной литер атуры. Этот 

пун  кт включал формир ование круга детс кого чтения; сотрудн  ичество 

ученика и учителя; органи  зацию уроков литерат урного чтения и 

внеурочной деятел ьности с ориент  ацией на формир  ование читательских 

уме ний; отбор фо рм и мето дов работы, соответс  твующих учебном у 

материала; обеспе чение учащимся возмож ности самим став  ить учебные 

зад ачи, самостоятельно осущес  твлять познавательную деятел ьность. 

Также пун  кт «Образовательная сре да» был реали зован в досту пной 

библиотеке, а также выраж ался в стимули  рующих высказываниях учит еля 

пользоваться эти ми книгами и рядом меропр  иятий внеурочной 

деятел ьности. Дети мог ли приносить понрави  вшиеся им кни  ги из до ма, 

чтобы чит ать их н  а переменах ил и во вре мя продленки, а также, что  бы 
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поделиться им и с одноклас сниками и что  бы у ни  х была возмож  ность 

обсудить прочит анное, задать част ные вопросы учит  елю при указ  ании 

непонятного мес та в кни ге. 

Еще оди н пункт, разрабо танной модели формир  ования читательской 

компет енции, называется «Раб  ота с родит елями». Поэтому, что  бы 

осуществить вс е блоки мод  ели, включая эт  от, нами бы  ло организовано 

родите льское собрание. Резул  ьтаты беседы с родителями указ  али на т  о, 

что в дошкольном возр  асте детей и в пер  вом классе, он  и уделяли бол ьше 

времени то му, чтобы замотив ировать ребенка н а чтение, че  м в дан ный 

момент. М  ы рекомендовали родит  елям читать кни  ги вместе с детьми, 

зада вая различные вопр осы по прочит  анному, рисовать иллюст  рации к 

произв едению после прочт  ения, вместе посе щать библиотеки и книжные 

мага зины, разрешать ребе нку самому выби рать книги, хвал  ить ребенка, 

ког да он чит ает. Не заста  влять ребенка чит ать насильно, н  е выбирать 

кни ги за не го, не заста  влять читать труд  ные или н  е интересные кни  ги для 

ребе нка, не крич ать за оши бки, а мяг ко исправлять и х. 

Таким обра зом, помимо тематич  еского планирования уро  ков по 

литерат урному чтению, посещ ений районных детс ких библиотек, на ми 

было оказ ано воздействие н  а среду дет ей дома и их сре ду в кла  ссе, которое 

повл ияло на повыш ение уровня сформиро ванности читательской 

компет енции младших школь ников. 

2.3 Диагностика сформиро ванности читательской компет  енции 

младших школь ников на контро  льном этапе опы тно-экспериментальной 

раб  оты 

Основной уп  ор был сде лан на формир овании и разв итии у млад ших 

школьников преимуще  ственно отдельных, наиб  олее проблемных 

показа телей читательской компет енции, на контро  льном этапе бы  ла 

выполнена повто  рная диагностика, н  о подробно опис  ана динамика 

показа телей, составляющих когнит  ивный, мотивационный и 
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эмоционально-оцено чный компоненты читате льской компетенции. Также 

бы ла оценена выраже  нность потребности в чтении.  

Повторная диагно  стика проводилась п  о тем ж  е сериям вопр  осов по 

тек  сту на заня  тии и с помощью анкетир  ования (приложение 13). 

Свод  ные результаты диагност  ических процедур перви  чной и втори  чной 

оценки п  о всем компон  ентам читательской компет  енции представлены в 

приложении 14.  

Резул ьтаты вторичной диагно  стики потребности в чтении указы  вают 

на т о, что чис ло детей, указыв  ающих в отве  тах анкеты н  а то, чт о дети 

чувст вуют потребность в чтении и их привл  екает это заня тие стало бол ьше 

на контро льном этапе п о сравнению с данными, получе  нными на 

констат ирующем этапе. Резул ьтаты вторичной диагно  стики когнитивного 

компо нента указывают н  а то, чт о младшие школь ники, которые сил ьно 

затруднялись с выделением глав ной мысли произв  едения, обозначением 

моти вов и лог ики в посту пках героев ил и автора, привед ением примеров 

и  з собственного жизне нного опыта и не разли  чали разные литера турные 

жанры несм отря на пом  ощь педагога – ста ли лучше справл яться с эти  ми 

вопросами пр  и незначительной пом ощи педагога. Результаты ста ли 

соответствова ть среднему уро  вню сформированности читате льской 

компетенции. Обучаю  щиеся также запом нили фамилии нов  ых авторов и 

при подде ржке педагога ил и предварительной самостоя  тельной подготовке 

мог ут их перечи слить или порекоме ндовать к чте  нию.  

Несмотря н а то, чт о уроки прохо  дили в лег  кой, непринужденной, 

дружел юбной и весе  лой атмосфере и практически вс  е дети стара лись 

активно участв  овать в бесе дах. 

Во втори чной диагностике эмоцио  нально-оценочного компо нента 

наблюдается сниж ение числа мла дших школьников, кото  рые испытывают 

серье зные затруднения с тем, что  бы оценить описа нный в произв  едении 

опыт и провести анал  оги с собств  енным жизненным опы  том.  
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Учен ики чаще и эффективнее ста ли самостоятельно рабо  тать с 

произве дениями, обсуждать и  х, опираться н а выводы, п  о мотивам 

произв едения, в раз  ных жизненных ситуа  циях. Все эт о указывает н  а то, 

чт о интересные уро  ки, с включ ением в ни  х элементов иг ры позво ляют 

усваивать некот орые приемы п о работе с книгой лег че.  

Изменения так же коснулись уме  ний младших школь  ников в 

аргуме нтации своих отве  тов, смелости высказ ывать свое лич ное 

отношение к описанным в произведении собы  тиям.  

В ито ге, сравнив резул ьтаты анализа констат ирующей и контро  льной 

диагностик, мож но заключить, чт  о разработанная на  ми модель 

способ ствует повышению уро  вня сформированности компон  ентов 

читательской компет  енции младших школь  ников, но в наибольшей 

степ ени она дейст  венна со школьн  иками, имеющих низ кий или, 

прибли женный к сред  нему, уровень сформиро  ванности читательской 

компет енции.  

Следует отме тить, что к сильным обучаю  щимся эта мод  ель менее 

эффек тивна. Также в полной ме ре нельзя бы ло проконтролировать 

семе йные, социокультурные и личностные факт оры.  

Таким обра зом, отметим, чт о проведенные на ми уроки с принятыми 

в их рам  ках методологическими подхо дами и педагоги  ческими приемами 

раб  оты с дет скими художест венными произведениями, оказы вают 

развивающий и стимулирующий эфф  ект в конте ксте повышения уро  вня 

читательской компет  енции младших школь ников с низ ким и сред ним 

уровнями сформиро  ванности читательской компет енции. 

Выво ды по гла  ве 2 

В дан ной главе бы  ло представлено опис  ание опытно-

экспериментальной раб оты по формир  ованию читательской компет  енции 

младших школь ников на прим  ере учащихся трет ьего класса. Так же нами 

бы ла разработана мод ель читательской компет енции младших 
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школь ников, представл енная когнитивным, мотивац ионным, 

эмоционально-лично стным и деятель  ностным компонентами. Эт и 

компоненты, с помощью ря да диагностических мето  дов, были 

проанали зированы оценены. Сравнит ельный анализ оце  нки основных 

компон ентов модели указы  вает на положит ельную динамику 

преимуще  ственно по так  им ее состав  ляющим как когнит  ивный компонент, 

эмоцио  нально-оценочный и мотивационный. Измен  ения в выраже нности 

деятельностного компо  нента были отме  чены в мень шей степени. 

Эффективность проц  есса формирования читате льской компетенции 

млад ших школьников зави сит от разум  ного сочетания уро  ков классного и 

внеклассного чте ния, от органи  чного взаимодействия школ  ьной (классной 

и внеклассной) раб  оты, внешкольной раб  оты обучающимися в рамках 

сем ьи и библи отек.  

В цел ом, разрабо  танная нами мод  ель позволяет исполь зовать 

учителю ве сь спектр досту пных ему сред  ств и прие  мов педагогического 

воздей ствия, а так  же применять разли  чные методы оце нки уровня 

сформиро ванности читательской компет енции младших школь  ников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Те ма формирования читате  льской компетенции млад ших 

школьников н  а уроках литерат  урного чтения оста ется актуальной н  а 

протяжении продолжи  тельного времени. О т того, в какой ме  ре они буд  ут 

сформированы в начальной шко  ле, зависит успеш  ность обучения учен  ика 

в сред ней школе. Тол  ько в начал ьной школе формир  ование читательских 

компет енций является цел ью обучения и одновременно средс  твом 

обучения п о остальным дисцип  линам, т.е. используется в качестве 

метапре дметных умений.  

Н а сегодняшний де  нь специфика формир ования читательских 

компет енций у млад  ших школьников сост оит в то  м, что компетен  тностная 

парадигма соврем енного образования треб  ует широкого использ ования 

возможностей соврем енной образовательной сре  ды. Именно н  а это 

нацел ивают последние исслед  ования методической на  учной сре ды: модели 

читател ьского развития разновоз  растных читателей, педагог  ические 

модели формир ования читателей школь  ного возраста, методи ческие 

подходы к современной прак  тике формирования читат  елей младшего 

школь ного возраста. В этом смы  сле формирование у младших школь  ников 

читательских компет  енций позволяет организ овывать образовательную 

сре ду: произведения детс кой художественной литер  атуры. В литера турной 

хрестоматии обы чно бывает предст авлено всего ли шь несколько текс тов, 

тогда ка к основная мас  са произведений детс ких писателей, оста  ется за 

преде лами учебника. Эт  о дает хоро  шие дидактические, методи  ческие и 

социа льно-культурные возмож  ности для органи  зации читательского 

обще ния младших школь  ников в рам  ках внеклассных и внешкольных 

меропр иятий, в усло виях детской библи  отеки. 

Процесс приоб щения учащихся к чтению, воспи тание 

квалифицированного чита  теля – двусторонний проц есс. 
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С одн ой стороны, целенапр  авленная педагогическая деятел ьность, с 

дру гой внутренний проц  есс приобщения школь ника к чте нию, 

формирующий стой  кую потребность в регулярном чте  нии. В резул ьтате 

хотелось б  ы видеть обучаю  щегося, который влад  еет необходимым 

уров нем техники читате льской деятельности, спосо  бного самостоятельно 

мысл ить, организовывать собств енную познавательную деятел ьность. 

Во вре мя исследования бы ло организовано опыт  ное обучение 

млад ших школьников н  а основе соврем  енных методических подх  одов, 

предложенных соврем  енными исследователями в области детс  кого чтения 

(Н.Н. Светло  вская, Н.Е. Колганова, Т.А. Чаба нова и дру гие). Также бы ла 

проведена диагно  стика сформированности читате  льской компетенции 

млад ших школьников н  а констатирующем и контрольном эта  пах. В хо де 

работы бы ла разраб  отана модель формир  ования читательской 

компет енции на уро ках литературного чте ния и предложена сист ема 

уроков и внеурочных заня  тий, соответствующих дан ной модели. 
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ПРИЛО ЖЕНИЕ 1 

Технологическая кар та диагностического уро  ка № 1 

Предмет Литера турное чтение 

Кл асс 3 «В» 

Тема уро ка Л.Н.Толстой «Как  ая бывает ро  са на тра ве» 

Цель уро ка Диагностика уро вня когнитивного и эмоционально-оцено чного 

компонентов читате льской компетенции 

 

 

Табл ица 1.1 – Ход уро ка № 1 

Этап Деятел ьность учителя Деятел ьность 

учащихся 
1 2 3 

Ор ганизационный 

момент 

 

 

Пров ерка готовности учащ  ихся к уро  ку. 

Настраивает учащ ихся на предст  оящую работу. 

Артикуля  ционная разминка 

При  ветств уют 

учителя. 

Показ  ывают 

готовность к 

уроку. 

Пров ерка 

домашнего 

зада ния 

  

Подготовка к 

восприятию 

литерат урного 

текста  

 

Крат  кий рассказ о жизни и творчестве 

Л.Н. Толс того 

Знакомство с 

новой 

информ ацией 

о жиз ни и 

творч естве 

Л.Н. Толстого 

Перви чное 

чтение 

Чте ние рассказа «Как ая бывает ро  са на тра ве» 

учителем. 

Ког да в солне чное утро лет  ом пойдешь в лес, т  о на 

пол  ях, в тра ве видны алм азы. Все алм азы эти 

блес тят и перели ваются на сол  нце разными 

цвет  ами – и жел тым, и крас ным, и син  им. Когда 

подой дешь ближе и разглядишь, чт о это так  ое, то 

увид  ишь, что эт о капли ро  сы собрались в 

треугольных лис тах травы и блестят н  а солнце. 

Лис ток этой тра  вы внутри мох  нат и пуш  ист, как 

бар хат. И кап ли катаются п  о листку и не моч ат его. 

Ког да неосторожно сорв  ешь листок с росинкой, т  о 

капелька скат  ится, как шар  ик светлый, и не 

увид  ишь, как проско льзнет мимо сте бля. Бывало, 

сорв ешь такую чаше чку, потихоньку подне  сешь ко 

рт  у и выпь  ешь росинку, и росинка эт  а вкуснее 

всяк  ого напитка каже тся. 

 

Внимательно 

слуш ают 
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Продолжение таблицы 1.1 

 
1 2 3 

Вторичное 

чтен  ие и ана лиз 

рассказа 

Л.Н.Толс того 

Послушайте расс каз еще ра з. Готовьтесь отве тить 

на вопр  осы. 

– В че м заключается глав  ная мысль расс каза? 

– С как ой целью Толс той написал так  ой рассказ? 

– Чт  о вы предст  авили во вре мя моего чте ния? 

Какие ощущ  ения вызвал у вас эт  от текст? 

Найд  ите в тек  сте сравнения.  

– А что так  ое алмазы? Авт  ор правда, вид ит 

алмазы? Чт о общего меж ду алмазом и росинкой?  

Де ти слушают 

расс каз, затем 

отве чают на 

вопр осы 

 

Физкул  ьт-

минутка 

  

Пров ерка знания 

тек  ста 

Обсуждение тек  ста в пар  ах. 

– Теперь м ы сможем н  а вопрос авт  ора, какая 

быв ает роса н  а траве? Найд  ите в тек  сте и 

прочи тайте. 

– Найдите в тексте сло  ва, которые выб  рал автор 

что  бы передать св ою радость пр  и виде 

необыкн овенной красоты, найд ите и зачит айте 

– Можно л и из тек ста понять, отнош ение автора к 

данному явле нию?  

– Что в ы чувствуете, ког  да читаете эт  от рассказ? У 

вас ког да-нибудь возни  кали такие чувс тва до 

зна комства с эт  им рассказом? 

Пар ная 

работа. 

Обсуж дение 

 

Самостоятель-

ная раб ота. 

Подведение 

ито гов 

Раздает кажд ому ребенку анк  ету для оце нки 

когнитивного и эмоционально-оцено чного 

компонентов читате  льской компетенции млад  ших 

школьников. 

Отве чают на 

вопр осы 

анкеты 

 

  



 67 

ПРИЛО ЖЕНИЕ 2 

Технологическая кар та диагностического уро  ка № 2 

Предмет Литера турное чтение 

Кл асс 3 «В» 

Тема уро ка Л.Н.Толстой «Ку да девается во  да из мо  ря?» 

Цель уро ка Диагностика уровня моти вационного и деятельн  остного 

компонентов читате льской компетенции 

 

 

Табл ица 2.1 – Ход уро ка № 2 

Этап Деятел ьность учителя Деятел ьность 

учащихся 
1 2 3 

Организацио  нный

момент 

 

 

Проверка готов ности учащихся к уроку. 

Настра ивает учащихся н  а предстоящую раб  оту. 

Артикуляционная разм инка 

Приветствуют 

учит  еля. 

Показывают 

готов ность к 

уро ку. 

Проверка 

домаш него 

задания 

  

Подго  товка к 

воспр иятию 

литературного 

тек  ста  

 

Выставка кн  иг Л.Н. Толстого Знако  мство с 
нов ой 
информацией 
о творчестве 
Л.Н. Толс того 

Первичное 

чте ние 

Чтение расс каза «Куда дева  ется вода и з моря?» 

учит елем. 

Из родн иков, ключей и болот во да течет в ручьи, и з 

ручьев в речки, и  з речек в большие ре  ки, а и з 

больших ре к течет с моря. С других сто рон в мо ря 

текут дру гие реки, и все ре  ки текут в моря с тех 

по р, как ми р сотворен. Ку да девается во да из мо  ря? 

Отчего он  а не теч ет через кр  ай? 

Вода и  з моря подним ается туманом; тум  ан 

поднимается вы ше, и и  з тумана дела  ются тучи. 

Ту чи гонит вет ром и разн осит по зем ле. Из ту ч вода 

пад  ает на зем лю. С зем ли стекает в болота и ручьи. 

И з ручьев теч ет в ре ки; из ре  к в мо ре. Из мо ря 

опять во да поднимается в тучи, и тучи разно  сятся 

по зем ле… 

Внимательно 

слуш ают 

 

 

Вторичное чтн  ие 

и ана лиз рассказа 

Л.Н.Толс того 

– Прочитайте расс каз самостоятельно. 

Пр иготовь  тесь ответить н а вопросы. 

– Назо вите тип тек ста: описание ил и рассуждение? 

– Попро буйте рассказать о причинах дож  дя. 

– Как во да попадает в моря? 

– Поч ему туча у всех мор  ей в дол гу? 

– Отчего во да не теч ет через кр  ай? 

Дети чит ают 

рассказ, зат  ем 

отвечают н  а 

вопросы. 

Групп  овая 

дискуссия. 
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Продолжение таблицы 2.1 

 
1 2 3 

Физкульт-
 минутка 

  

Проверка зна ния 

текста 

– Как  ая цель бы ла у авт  ора, при напис  ании этого 

расс каза? 

– Чем расс казы, «Какая быв  ает роса н  а траве?» и 

«Куда дева ется вода и  з моря?», отлич  аются от 

ран  ее прочитанных расск  азов? 

– Какой и з рассказов Л.Н. Толс  того произвел н а 

вас сам ое сильное впечат  ление? 

Диалог 

учит  еля с 

учени  ками. 

Фронтальный 

опр ос. 

 

Самостоятель-

ная раб ота. 

Подведение 

ито гов 

Раздает кажд ому ребенку анк  ету для оце нки 

мотивационного и деятельностного компон  ентов 

читательской компет  енции младших школь  ников. 

Отвечают н  а 

вопросы 

анк  еты 

 

  



 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Технолог ическая карта диагност ического урока № 3 

Предмет Литера турное чтение 

Кл асс 3 «В» 

УМК «Шко ла России», авт  оры: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горе  цкий 

Тема уро ка Н.А. Некрасов «Деду шка Мазай и зайцы» 

Це ль урока Диагно  стика уровня осознанности чте  ния 

 

 

Таблица 3.1 – Хо д урока № 2 

Эт ап Деятельность учит еля Деятельность 

учащ ихся 
1 2 3 

Организационный 

мом  ент 

 

 

Проверка готов ности учащихся к уроку. 

Настра ивает учащихся н  а предстоящую раб  оту. 

Артикуляционная разм инка 

Приветствуют 

учит  еля. 

Показывают 

готов ность к 

уро ку. 

Проверка 

домаш него 

задания 

  

Подго  товка к 

воспр иятию 

литературного 

тек  ста  

 

Краткий расс каз о жиз ни и творч естве 

Н.А. Некрасова 

Знако  мство с 

нов ой 

информацией о 

жизни и 

творчестве 

Н.А. Некра сова 

Первичное 

чте ние 

Чтение отры вка из поэ мы«Дедушка Маз ай и 

зай цы» учителем. 
Ста рый Мазай разбол  тался в сар  ае: 

«В наш ем болотистом, низме  нном крае 

Впят еро больше б ы дичи вел  ось, 

Кабы сет ями ее н е ловили, 

Ка  бы силками е е не дав или; 

Зайцы во т тоже, – и х жалко д о слез! 

Тол ько весенние во ды нахлынут, 

И без то го они сотн ями гинут, – 

Не  т! Ещ е мало! Бегут муж ики, 

Ловят, и топят, и бьют и х баграми. 

Гд  е у ни х совесть ?.. Я раз з а дровами 

В лодке пое хал – их мно го с ре ки 

Еду, лов лю их. Во да прибывает. 

Ви жу один остр овок небольшой – 

Зай цы на не м собралися гурь  бой. 

С каж дой минутой во да подбиралась 

К бедным звер ькам; уж по  д ними оста лось 

Меньше арш ина земли в ширину, 

Мен ьше сажени в длину. 

Внимат
 
ельно 

слушают 
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Продолжение таблицы 3.1 

 
1 2 3 

Первичное 

чте ние 

Ту т я подъ ехал: лопочут уша  ми, 

Сами н и с мес та; я вз ял одного, 

Про чим скомандовал: прыг айте сами! 

Прыг нули зайцы мо и, – ничего! 

Тол ько уселась кома нда косая, 

Ве  сь островочек про пал под вод ой. 

« То-т о! – сказал я, – не спор ьте со мн ой! 

Слушайтесь, зайч ики, деда Маз ая!» 

Этак гут оря, плывем в тишине. 

Стол бик не стол бик, зайчишко н а пне, 

Лап ки скрестивши, сто  ит, горемыка, 

Вз ял и ег о – тягота неве лика! 

Только чт о начал рабо тать веслом, 

Гля дь, у кус  та копошится зайч иха – 

Еле жи ва, а тол ста как купч иха! 

Я е  е, дуру, нак  рыл зипуном – 

Сил ьно дрожала… Н е рано у ж было. 

Ми мо бревно суков атое плыло, 

Зай цев с деся ток спасалось н  а нем. 

«Вз ял бы я вас – д а потопите лод ку!» 

Жаль и х, однако, д а жаль и находку – 

Я зацепился баг ром за суч ок 

И з а собою бре вно поволок… 

Бы ло потехи у баб, ребят ишек, 

Как прок атил я дере вней зайчишек: 

«Гля нь-ко: чт о делает ста рый Мазай!» 

Лад  но! Любу йся, а на м не меш ай! 

Мы з а деревней в реке очути лись. 

Тут мо и зайчики точ но сбесились: 

Смот рят, на зад ние лапы вст  ают, 

Лодку кач ают, грести н е дают: 

Ози мь, и ро щу, и кус ты густые!.. 

К берегу пло тно бревно я пригнал, 

Лод  ку причалил – и «с бог  ом!» сказал… 

Внимат
 
ельно 

слушают 

 

Втори чное 
чтение и анализ 
отры вка из 
поэ мы 
Н.А.Некрасова 

Пер ед повторным чтен ием, обратите вним ание на 
дос ку (на дос ке вывешены труд ные слова, кото рые 
встречаются в стихотворении: сил ки, багор, арш ин, 
сажень, зип ун). Найдите опреде ление непонятных 
сл ов в слов аре. 
– Каким в ы себе предста вляете Мазая? 
– О каком интер есном случае и з своей жиз ни 
рассказывает де д Мазай? Ког да произошел эт от 
случай? 

Де ти читают 
цепо  чкой. 
Отвечают н  а 
вопросы 

Физкул  ьт-
минутка 

  

Чтение пер ед 
самостоятельной 
рабо той 

 Дети чит ают 
самостоятельно 
(«жужж ащее» 
чтение) 

Самостоя тель-
ная работа. 
Подве дение 
итогов 

Анкетир ование по зада ниям к тек сту для оце нки 
осознанности чте  ния. 

Отвечают н  а 
вопросы 
анк  еты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Анк  ета для ур  ока № 1 

1. Ты люб  ишь читать са м или прос ишь кого-ниб удь тебе почи  тать? 

2.  Напи ши своих сам ых любим ых писателей (н е менее дв ух). 

3. Напиши св ое самое люби мое произведение (мож  но несколько): 

4. Ка к ты счит аешь, для че го нужны кни  ги? 

5. На как  ого литературного гер  оя ты хот ел бы бы ть похож? 

6. Опре дели жанр произв  едения:  

Раз, дв а, три, чет ыре, пять,  

Буд ем в пря тки мы игр ать.  

Звезды, мес яц, луг, цве  ты…  

Поводи пой ди-ка т ы!  

а) Колыбельная пес  ня  

б) Считалка  

в) Зага дка  

г) Небылица 

7. Выб ери, у как  ого произведения мож  ет быть так ое начало? 

«В некотором царс тве, в некот ором государстве…»  

а) Расс каз  

б) Сказка  

в) Был ина  

г) Басня 

8. Кт о написал ска зку «Приключения Чипол  лино»?  

а) Корней Чуков ский  

б) Братья Гри  мм 

в) Джанни Род ари 

г) Джоан Роул инг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Анк  ета для уро ка № 2 

1. Какую кни  гу ты чита  ешь сейчас ил и прочитал сов сем недавно? 

2. Т ы читаешь кни  ги потому, чт  о интересно, ил и потому, чт  о 

надо/заста вляют? 

3. Берешь л и ты кни ги в библи отеке? 

4. Сколько врем ени в де нь ты исполь зуешь для чте ния? 

5. Подумай и ответь, чт  о является час тью книги?  

а) Карти  нки 

б) Писа тель  

в) Худо жник 

г) Оглав ление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Анк  ета для оце нки осознанности чте ния на уро ке № 3 

Задание 1. Кт о является авто ром произведения «Де  душка Маз ай и 

зай цы»? 

а) Николай Некр  асов 

б) Иван Тург  енев 

в) Афанасий Фе т 

г) Федор Тют чев 

Задание 2. К какому литерат урному жанру принад  лежит 

произведение Нико  лая Некрасова «Де душка Маз ай и зай цы»? 

а) Легенда 

б) Бы  ль 

в) Сказка 

г) Расс каз 

Задание 3. В какое вре мя года де душка Маз ай вел охо  ту на зай цев? 

а) Зимой 

б) Вес ной 

в) Летом 

г) Осе нью 

Задание 4. С кем де душка Маз ай сравнивает зайч иху? 

а) С повар ихой 

б) С ткач ихой 

в) С купч  ихой 

г) С бояр ыней 

Задание 5. Как ие проблемы бы  ли в кр ае, где жи л дедушка Маз ай? 

а) Большое полов одье 

б) Браконьерство 

в) Зн ой 

г) Плохой уро жай 
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Задание 6. Чт о такое зип ун? 

а) Оружие 

б) Непо года 

в) Мера дли ны 

г) Одежда 
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ПРИЛО ЖЕНИЕ 7 

Результаты диагно стики сформированности когнит  ивного компонента 

читате льской компетенции н  а констатирующем эта  пе исследования 

 
Рису нок 7.1 – Частотное распред еление обучающихся п  о уровням 

выраже нности критериев оце нки когнитивного компо  нента 

читательской компет енции 

 

В цел ом, обучающиеся затруд  нялись ответить н  а вопрос, связа  нный 

с мнен ием автора. Так  же были трудн  ости с отве том на воп  рос по 

содер жанию произведения, та  к как в тексте бы ло много сравн  ений. Это 

указывает н  а то, чт  о обучающиеся н  е воспринимали расс  каз в пол ном 

объеме, н  е смогли пон ять логику мыс лей автора. Око  ло трети 

обучаю щихся продемонстрировали н е только полн  оту восприятия тек  ста 

при пом  ощи учителя, н  о и продемонс  трировали средний уров  ень 

литературоведческих предста влений и читател ьского кругозора. 

Уме ние понимать сло  ва в конте ксте, или догады ваться об и  х смысле 

п  о контексту явля  ется важным усло  вием полноценного воспр  иятия 

художественных произв едений. Третьеклассники пока  зали средние 

резул ьтаты. Да и в цел ом, следует сказ  ать, что осво ение лексики тек ста 

произведения явля ется весьма труд ным делом.  

46,15

38,46

34,62

38,46

30,77

38,46

15,38

26,92
28,92

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Восприятие текста Наличие 
литературоведческих 

представлений

Уровень читательского 
кругозора

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень



 76 

Наибо льшие затруднения вызв али задания анк еты, направленные н  а 

освоение подтек стовой информации, поним ания авторского отнош ения. 

Это сам ые трудные вопр  осы анкеты н  а понимание читае  мого текста. 

Он  и направлены н  а освоение те х видов инфор мации, которые напр  ямую не 

выра жены в сам  ом тексте, н  о именно е  е освоение свидетел ьствует о 

полноц енном постижении учащи  мися содержания художест венного 

произведения. 

Отв еты на вопр  осы к расс  казу «Что в ы чувствуете, ког  да читаете эт о 

произведение?» и «Можно л и понять отнош ение автора к данному 

явле нию?» нельзя прочи тать в тек  сте, их на до добыть пут  ем 

аналитикосинтети  ческой деятельности с информацией тек ста-вычленение 

отдел ьных деталей, и  х оценка, син тез информации н  а основе оце нки, 

получение целос тного образа в результате эт ой сложной мыслит ельной 

деятельности. 

Поэт ому такие резул  ьтаты по оце нке критериев когнит  ивного 

компонента указ  али на од но из актуа  льных направлений, требу ющего 

отдельного вним ания, по формир  ованию читательской компет енции 

младших школь  ников на формир  ующем этапе опы тно-экспериментальной 

раб  оты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Резул ьтаты диагностики сформиро  ванности мотивационного компо  нента 

читательской компет  енции на констат ирующем этапе исслед  ования 

 
Рисун  ок 8.1 – Частотное распред еление по уров ням выраженности 

крите риев оценки мотивац  ионного компонента читате льской компетенции 

 

Сред ний уровень прим  ерно у поло  вины обучающихся – он  и 

продемонстрировали сред нюю мотивированность н  а самостоятельное 

чте ние, переменчивое отнош  ение к перспе ктиве почитать н  а досуге, п  о 

большей час ти необходимость внеш  него стимулирования с  о стороны 

взро слых для активи  зации читательской деятел ьности. Для боль  шей части 

обучаю щихся был харак  терен средний уров  ень сформированности 

читате льской самостоятельности – де ти ориентируются в элементах кни  ги 

при подде ржке и подск азках со стор оны взрослого. Четв ерть обучающихся 

чувст вуют потребность в чтении тол  ько в слу чае перспективы проч есть 

что-т о невероятно интер  есное, захватывающее дл я себя. Около тре ти 

обучающихся мог ли легко высказ ывать свое мне ние с пози  ции героя 

произв едения (поставить се бя на ег о место), вспом нить схожие ситу ации 

из жиз ни, что указы  вает на и х высокий уров ень сформированности 
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личнос тного отношения к чтению. Так  им образом, н  а формирующем эта  пе 

опытно-экспериме нтальной работы м ы принимали в  о внимание, п  о 

большей час ти, низкий уров ень потребности в чтении. 
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ПРИЛО ЖЕНИЕ 9 

Результаты диагно стики сформированности эмоцио  нально-оценочного 

компо нента читательской компет енции на констат  ирующем 

этапе исслед ования 

 
Рисунок 9.1 – Часто тное распределение обучаю  щихся по уров  ням 

выраженности крите  риев оценки эмоцио  нально-оценочного компо  нента 

читательской компет  енции 

 

Результаты пока зали, что практи  чески у поло  вины обучащихся 

низ кий уровень эмоцио  нально-оценочного компо  нента. 

Во вре мя первичной диагно  стики было заме тно, что де ти привыкли 

выдви  гать свои сужд  ения в лог  ике кратких оце нок «да-не т». Однако 

аргумент ировать эту оце  нку детям тру дно. Во вре  мя дискуссий, 

наблю дения за повед  ением обучающихся н  а этапе перви чной диагностики 

указ али на т  о, что чу ть более поло вины обучающихся н  е смогли в полной 

ме ре подключиться к групповой раб  оте или и  х приходилось привл екать 

(обращаться к ним п  о имени, зада вать конкретные вопр осы и т.д.). 

Было заме тно, что дет ям было сло жно обсуждать прочит анное, так 

ка к многие де ти не в полной ме  ре поняли прочит анное и затруд  нялись с 

проек цией литературных собы  тий на св  ой жизненный оп ыт. Это так же 
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указывает н  а то, чт о при разра ботке модели формир  ования читательской 

компет енции младших школь ников стоит учиты вать взаимосвязанный 

хара ктер ее элементов. Эт о должно прояв  иться при планир  овании системы 

воздей ствий на формир  ующем этапе опы  тноэкспериментальной раб оты, а 

н  е в реали  зации ряда последов ательных приемов. 
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ПРИЛО ЖЕНИЕ 10 

Результаты диагно стики сформированности деятельн  остного компонента 

читате льской компетенции н  а констатирующем эта  пе исследования 

 
Ри сунок 10.1 – Часто тное распределение обучаю  щихся по уров ням 

выраженности крите  риев оценки деятельн  остного компонента 

читате льской компетенции 

 

Больши нство детей чит ают тексты доста  точно быстро. 

Выразите льность наблюдалась н а высоком уро  вне. Однако каче ство 

чтения бы ло на сред  нем уровне – учен  ики делали мно  го ошибок. Бол ее 

половины обучаю  щихся продемонстрировали так же высокий уров  ень 

умений оперир овать полученной информ  ацией – они мог ли различать 

произв едения разных авто  ров, могли разли чать разные жан  ры, называли 

и  х, многие последов  ательно называли чер еду событий произв  едения 

В ито ге, можно сдел  ать вывод о том, чт о развитие состав  ляющих 

деятельностного компо  нента читательской компет енции актуально в 

наименьшей степ  ени, чем дру гие показатели, та к как о н выражен гора  здо 

лучше дру гих компонентов. 
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ПРИЛО ЖЕНИЕ 11 

Тематическое планир ование мероприятий п о формированию 

читате льской компетенции млад ших школьников 

Табл ица 11.1 – Тематическое планир ование 

Время 

прове дения 

Тема Зад  ачи Формы и методы 

1 2 3 4 

Когнит  ивный компонент читате  льской компетенции 

Октя брь-декабрь  «Де нь новой 

кни ги» 

Расширение 

литературо  ведческих 

представлений, 

читательско  го 

кругозора. 

Программа «Де нь 

новой кни ги», при 

детс кой библиотеке № 

10. Обз  ор новинок дл я 

чтения. 

 

Октя брь-декабрь «Де нь новой 

кни ги» 

Развитие навы ков 

полноценного 

воспр  иятия 

литературного тек  ста. 

 

Урок-выст  авка в 

кла ссе, беседа и 

дискуссия. 

Эмоцио  нально-оценочный компо нент читательской компет  енции 

Октябрь-янв арь «День нов ой 

книги» 

Разв итие способности 

к самоанализу 

прочит анного, 

развитие уме  ний 

оценивать 

прочит анное,использо

вать прочит анное на 

собств  енном опыте. 

 

Прогр амма «День 

нов ой книги», пр  и 

детской библи  отеке № 

10. 

Октябрь-дека брь  Развитие способ  ности 

к самоан  ализу 

прочитанного, 

разв итие умений 

оцени вать 

прочитанное,исполь  зо

вать прочитанное н а 

собственном опы  те. 

 

Специально 

подгото вленный урок, 

включ  ающий в се бя 

беседу, раб  оту в 

груп  пах и диску ссию. 

Мотивационный компо нент читательской компет  енции 

Октябрь, 

дека брь, январь 

 Стимули  рование 

читательской 

самостоят  ельности, 

обеспечение 

мотив ации к чте  нию в 

дома шней среде. 

 

 

Родите льское собрание  
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Продолжение таблицы 11.1 

 
1 2 3 4 

Октя брь-декабрь «Люби  мая 

книга» 

Разв итие личностного 

отнош ения к чте  нию, 

формирование 

читате льской 

самостоятельности, 

обеспе чение 

мотивации к чтению в 

образовательной 

сре де. 

 

Организация клас сной 

библиотеки. 

Деятель  ностный компонент читате  льской компетенции 

Октя брь-декабрь  Разв итие навыка 

чте ния. 

Речевые разм инки в 

нач але уроков. 

Октя брь-декабрь «Люби  мая 

книга» 

Мотив  ация к 

овлад  ению 

продуктивными 

спосо  бами чтения, 

разв итие умений 

оперир  овать 

полученной 

информ ацией. 

 

Чтение всл ух на уро  ке-

выставке люби  мых 

книг. 
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ПРИЛО ЖЕНИЕ 12 

Комплекс уро ков литературного чте ния, направленных н  а формирование 

читате льской компетенции млад  ших школьников 

Технологическая кар та урока № 1 

 
Пред мет Литературное чте ние 

Класс 3 «В» 

Те ма урока Д.Н. Мам ин-Сибиряк «Алену шкины сказки» «Ска зка про храб рого 

зайца – длин ные уши, кос  ые глаза, коро  ткий хвост» 

Ти  п урока Ур ок открытия нов ого знания 

Це ли уро ка – анализ повество  вательного тек ста (опреде ление темы, глав  ной 

мысли, основ ного содержания произв едения; характеристика 

гер оев сказки; сравн  ение литературной и народной ска зок); 

– поиск жанр овых особенностей ска  зки; 

– формирование собств енных впечатлений пр и чтении 

произв едения. 

 

 

Таблица 12.1 – Хо д урока № 1 
 

Эт ап Деятельность учит еля Деятельность 

учащ ихся 
1 2 3 

Организационный

момент 

 

 

Пров ерка готовности учащ  ихся к уро  ку. 

Настраивает учащ ихся на предст  оящую работу. 

Рече вая разминка 

– Пров едем разминку.  

У вас н  а партах леж ат карточки, прочи тайте 

медленно и четко. 

т а – та – т а – у на с дома чист  ота; 

ты – т ы – ты – смет ану съели вс е коты; 

т и – ти – т и – съели ка шу всю поч  ти: 

те – т е – те – отло  жили мы шит  ье; 

то – т о – то – ста ли мы игр  ать в ло то; 

ат – а т – ат – бер ем с соб ою самокат. 

 

Чит аем все вме сте: 

Шепотом, медл  енно. 

Вполголоса, быст  рее. 

Громко, быс тро, быстрее, оче нь быстро. 

 

Привет  ствуют 

учителя. 

Показ  ывают 

готовность к 

уроку. 

 

Индивид уаль

ная работа  

(жужж ащее 

чтение) 

 

 

 

Фронта льная 

работа 

(хоро вое 

чтение) 
 

Пров ерка 

домашнего 

зада ния 
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Продолжение таблицы 12.1 

 
1 2 3 

Актуализация 
зна ний, 
постановка те мы 
и цел  ей урока. 

– Сего дня мы откры ваем новый раз  дел учебника. 
Прочи  тайте его назв ание. Назовите жа нр 
произведений, с которыми м  ы познакомимся в 
этом разд  еле? Что так ое сказка? Как ие бывают 
ска зки? Какую це  ль мы мож  ем поставить пер ед 
собой? (Научи  ться отличать наро  дную сказку о  т 
литературной, автор  ской) 

Ответы дет  ей. 

Знакомство с 
биографией 
авт ора. Работа с 
текстом д  о 
знакомства с его 
содерж анием. 

– Ребята, откр ойте свои учеб  ники на стра  нице 182. 
С произве дением какого писа  теля мы 
познак омимся сегодня? 
Расс каз учителя о жизни и творчестве 
Д.Н. Мам ина-Сибиряка 
– Ка к называется произв  едение? 
–К как ой группе ска зок мы отне сем эту ска зку? 
Почему? 
– С чего начин  аются «Аленушкины ска  зки»? 
– Что так  ое присказка? Гд  е мы точ но сможем 
най  ти значение незна  комых слов? 

Отв еты детей. 
Раб  ота с 
толк овым 
словарем. 
 
 

Физкул  ьт-
минутка 

 

Ча, ч а, ча 
Ч а, ча, ч а (3 хлопка п о бедрам) 
Печ ка очень гор  яча (4 прыжка н  а двух ног  ах) 
Чи, ч и, чи (3 хло пка над голо  вой) 
Печет печ ка калачи (4 присе  дания) 
Чу, ч у, чу (3 хло  пка за спи  ной) 
Будет вс ем по кал  ачу (4 прыжка н а месте) 
Ч о, чо, ч о (3 хлопка пер  ед собой) 
Остор  ожно, горячо (ход  ьба на мес те). 

 

Изучение нов ого 
материала. 
Перви чное 
чтение 
произв едения 

Чтение-слуш ание, чтение с остановками. 
Чте ние текста учит  елем (До сл  ов: «Кричат зай цы 
про вол  ка, а во лк – тут ка  к тут».) 
– Ка к вы дума ете, что ж  е будет дал  ьше? 
Учитель чит ает сказку дал  ьше. 
– Оправдались л и наши предпол ожения? 
Беседа п о содержанию прочит  анного. 
– Понравилась ва м сказка? Че  м? 
– Каким изобр  ажен заяц в начале ска  зки? 
– Проследите, ка к по-разн  ому называет писа тель 
зайца? 
– Ка к вы поним аете выражение «ду ша в пят  ки 
убежала»? Ког  да так гово  рят? 
– Ребята, вспом ните случаи и  з вашей жиз ни, когда 
у вас «ду ша в пят  ки убежала». 
– Прочи  тайте выразительно, ка к хвастался за яц. 
– Почему смея лись над ни м молодые и старые 
зай  цы? 
– Прочитайте отры вок, в кото  ром автор гово рит, 
что «яз  ык у хвас туна точно прим ерз». 
Как в ы понимаете эт  о выражение? 
Д а, он уви  дел волка, а другие-т  о зайцы ег  о не 
вид  ели. Что он и могли поду мать? 
 

Дети 
внимат  ельно 
слушают, 
зат  ем 
отвечают н  а 
вопросы. 
 
Участ  вуют в 
бес еде. 
Читают 
отры вок. 
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Продолжение таблицы 12.1 

 
1 2 3 

Вторичное 

чте ние. 

Закрепление 

изуче нного 

Ребята, прочи тайте сказку самосто  ятельно и 

пригото вьтесь ответить н  а вопросы. 

– Как  ой эпизод в сказке ва с рассмешил? 

– А когда в ы волновались, переж  ивали за зай  ца? 

– Как относ ится автор к своему глав  ному герою? 

– Понрав илась ли ва м сказка? Че м? 

– Какое настр  оение вызвала у вас эт  а сказка? 

– Подтвер дились ли на ши предположения пр о 

храброго зай ца? 

– Как в ы понимаете выраж  ения: волк в овечьей 

шку ре; волком смот  реть; заячья ду ша; петлять ка  к 

заяц? 

 

Чит ают 

сказку. 

Отве чают на 

вопр осы. 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

зада ние 

  

Подведение 

ито гов. 

Поработаем в парах.  

– Ка к вы дума ете, зачем писа  тель придумал ска  зку 

про храб рого зайца и рассказал е  е Аленушке? 

– В чем мудр  ость этой ска  зки? 

– Что ж е на уро  ке тебя удив ило? 
– Какой ур ок ты вз  ял из эт ой сказки? 
– Чт  о нового и интересного узн  али? 
 

Отвечают н  а 

вопросы. 

Раб  ота в 

пар ах. 

 

Осуществляют 

самоа нализ 

учебной 

деятел ьности. 

 

 
 

Технолог ическая карта уро  ка № 2 

Предмет Литера турное чтение 

Класс 3 «В» 

Тема урока В.М. Гаршин «Лягу шка-путешественница» 

Цели и задачи 

урока 

– продо  лжить работу п  о формированию навы ков чтения 

(правил  ьность, беглость, выразите  льность, осмысленность,); 

– совершен  ствовать умение анализи  ровать текст литера турной 

сказки; пони мать главную мыс  ль и эмоцион альный настрой 

произв едения, характеризовать гер оя произведения н  а основе ег о 

намерений и поступков; 

– разви  вать умение самосто  ятельно работать с текстом; ре  чь 

учащихся, уме ние сравнивать, выде  лять главное; эмоциона льность; 

– воспитывать нравст  венные качества личн  ости, интерес к чтению; 

созд  ать творческую атмос  феру сотрудничества в классе. 
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Табл ица 12.2 – Ход уро  ка № 2 

Этап Деятел ьность учителя Деятел ьность 
учащихся 

1 2 3 

Организа  ционный 
момент 
 
 

Пров ерка готовности учащ  ихся к уро  ку. 
Настраивает учащ ихся на предст  оящую работу. 
Рече вая разминка 
– Пров едем разминку. У вас н  а партах леж ат 
карточки, прочи  тайте медленно и четко. 
Подум айте, какие сло  ва могут бы  ть в пропу сках. 
Жу – ж у – жу – мол  око дадим _________ ; 
Ж  а – жа – ж а – есть иго  лки у _________ ; 
Ж  и – жи – ж и – здесь жив ут ________ ; 
Же – ж е – же – дож дь пошел ________ ; 
Ж  о – жо – ж о – лужок, сне жок, _________ . 
Упражнение дл я интонации: 
Часо вщик, прищурив гл  аз 
Чинит час ики для на с. 
Произнести с чувством радо  сти. 
Произнести с чувством огорч ения. 
Произнеси с чувством оби  ды. 

Приветствуют 
учит  еля. 
Показывают 
готов ность к 
уро ку. 
 
Индивидуаль
ная раб ота  
(жужжащее 
чте ние) 
Чистоговорка 
 
 
 
 
Фронта льная 
работа 

Актуал  изация 
знаний, 
поста новка темы 
и целей уро ка. 
Беседа 

-Как  ие сказки назыв  аются литературными? 
Приве дите пример. Как  ие сказки назыв  аются 
народными? Приве дите пример 

Отв еты детей. 

Знако мство с 
биогр афией 
автора. Раб ота с 
текс том до 
знако  мства с ег о 
содержанием. 

– Сего дня мы начинаем знаком иться с цик лом 
произведений В.М.Гарш ина (с эт  им автором на с 
познакомит неско лько учеников) 
Бес еда о творч  естве писателя 
 
 

Отв еты детей. 
 
 

Физкул  ьт-
минутка 

 

Мы немн  ожко отдохнем, 
Вста нем, глубоко вздо  хнем. 
Руки в стороны, впе ред, 
На опу шке зайка жд  ет. 
Зайка пры гал под кус том, 
Приглашая на с в св ой дом. 
Ру ки вниз, н а пояс, вве рх, 
Убегаем м ы от вс ех. 
Побежим ско рее в кла сс. 
Там послу шаем рассказ. 

 

Изуч  ение нового 
матер иала. 
Первичное 
чте ние 
произведения 

Орган  изует работу п  о первичному чте  нию текста 
произв едения. 
Словарная раб ота 
– Как авт ор относится к героине? Дл я ответа н  а 
этот воп рос прочтите пер  вые четыре абз  аца. 
Беседа п о содержанию прочит анного 
– Согласны л и вы с тем, чт  о именно эт и выражения 
характе ризуют его хоро  шее отношение к героине? 
– Дава йте попробуем нарис  овать словесный 
порт рет лягушки. Как  ие черты харак  тера 
проявляет геро иня? 
– Какой выв од можем сдел  ать? 

Дети чит ают 
и выде ляют 
непонятные 
сло ва. 
 
Отвечают н  а 
вопросы. 
 
Участ  вуют в 
бес еде. 
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Продолжение таблицы 12.2 

 
1 2 3 

Вторичное 
чте ние. 
Закрепление 
изуче нного 

Работа в группах 
Найд  ите в ска зке подтверждение то  му, что 
лягу шка была: 
1-я группа – остор  ожная; 
2-я гру ппа – изобретательная; 
3-я группа – сме лая; 
4-я гру ппа – умная. 
Как  ие чувства испыт  ывает лягушка в  о время 
пол  ета? 
Можно л и предположить, как ое из чув ств победит? 
Че м вызвана прос ьба лягушки лет  еть «не та  к 
высоко»? 
Как  ая черта е е характера начи  нает проявляться: 
трус ость, любознательность, хвастл  ивость? 
Подтвердите слов ами из тек ста. 
Гаршин да ет нам нов ую характеристику лягу шки. 
Какой пор ок помешал е й довести д  о конца нача тое 
дело, сбыт  ься ее меч те? 
Изменилось л и отношение авт  ора к сво ей героине? 
Найд  ите слова в тексте, кото рые помогают на м 
понять иро нию, с кото  рой автор относ ится к 
лягу шке. 
За чт  о автор нака зал лягушку? 
Перес тала ли лягу шка хвастаться пос  ле падения? 
Как  ая проблема леж ит в осн  ове сказки? 
Дава йте попробуем разде  лить выписанные чер  ты 
характера лягу шки на положит ельные и 
отрицат ельные. 
Как авт ор относится к своей геро  ине? 
Какое челове ческое качество авт  ор высмеивает с 
помощью аллег ории в повед  ении лягушки? 
Ка к вы дума ете, в жиз  ни бывают лю ди с так ими 
человеческими поро  ками? 
 

Формулируют 
глав ную 
мысль 
произв едения 
 
Отвечают н  а 
вопросы 
 
 
 
 
 
 

Дома  шнее 
задание 

  

Подве дение 
итогов 

Пораб отаем в пар ах.  
Чему науч ила вас эт  а сказка? 
Бы ло ли ва м жалко лягу шку? В как  ой момент? 
Закон  чите фразу: 
Я сегодня н  а уроке узн  ал… 
Самым интер есным на уро  ке было… 
Мн  е больше все го понравилось…. 
Я не пон ял… 
Было тру дно… 
 

Отвечают н  а 
вопросы. 
Раб  ота в 
пар ах. 
 
 
Осуществляю
т самоа нализ 
учебной 
деятел ьности. 
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Технолог ическая карта уро  ка № 3 

Предмет Литера турное чтение 

Кл асс 3 «В» 

Тема уро ка В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 

Це ли и зад  ачи 

урока 

– совершенс твование навыка выразит  ельного, осознанного чте ния, 

пробуждение познава тельной активности; 

– совершен  ствовать умение анализи  ровать текст литера турной 

сказки; пони мать главную мыс  ль и эмоцион альный настрой 

произв едения, характеризовать гер оя произведения н  а основе ег о 

намерений и поступков; 

– разви  вать умение самосто  ятельно работать с текстом; ре чь 

учащихся, уме ние сравнивать, выде  лять главное; эмоциона льность; 

– способствовать разв итию читательского уме ния сравнивать 

произв едения, близкие п  о жанру, те ме 

– воспитывать нравст  венные качества личн  ости, интерес к чтению; 

созд  ать творческую атмос феру сотрудничества в классе. 

 

 

Табл ица 12.3 – Ход уро  ка № 3 

Этап Деятел ьность учителя Деятел ьность 

учащихся 
1 2 3 

Организа  ционный 

момент 

 

 

Пров ерка готовности учащ  ихся к уро  ку. 

Настраивает учащ ихся на предст  оящую работу. 

Рече вая разминка 

-Пров едем разминку.  

У вас н  а партах леж ат карточки, прочи тайте 

отчетливо, выде ляя голосом зв ук Й. 

МА Й ЛАЙ ВО Й САРАЙ 

СТ ОЙ ПРЫГАЙ БЕГ АЙ 

ЗАЙКА ЗМЕ ЙКА ЛАЙКА 

УРО ЖАЙ ЙОГУРТ ТАЙ НА 

Упражнение дл я дыхания: 

вд ох – выдох 

вд ох, а н а выдохе произ носим звуки п с ш 

вдох,а на выд  охе произносим сло  ги за. ш  а, ва 

вд ох, а н а выдохе произ носим скороговорку: н  а 

дворе тра ва, на тра ве дрова. 

Привет  ствуют 

учителя. 

Показ  ывают 

готовность к 

уроку. 

 

Индивид уаль

ная работа  

(жужж ащее 

чтение) 

 

Актуал  изация 

знаний, 

поста новка темы 

и целей уро ка. 

Беседа 

– Прочи  тайте эпиграф: «На  м даром, бе з труда 

нич его не дае тся, недаром исст  ари пословица 

веде тся». 
– О че м эти сло  ва? 
– Прочитайте посло  вицы, записанные н  а доске: 
Хоч ешь есть кал  ачи – не си  ди на пе чи. 
У лени вой пряхи не т для се бя рубахи. 
– Ка к вы поним аете эти посло  вицы? Объясните и  х 

смысл. 

 
 

Ответы дет  ей. 
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Продолжение таблицы 12.3 

 
1 2 3 

Знакомство с 

биографией 

авт ора. Работа с 

текстом д  о 

знакомства с его 

содерж анием 

Портрет и биография В.Ф. Одоев  ского. 

– Откройте учеб  ники на с. 196.  
– Как назыв ается такая ска зка? 

– Какие прочит анные произведения о Морозе в  ы 

помните? 
– Сего дня мы познак омимся со сказ  кой «Мороз 

Иван  ович». Написал е е Владимир Федор  ович 

Одоевский. 

Отв еты детей. 

 

 

Физкул  ьт-

минутка 

 

Сказка да ст нам отдох  нуть, 

Отдохнем – и снова в путь! 

Рукоде льницы слова: 

Чт  об была спи на пряма, 

Подним айтесь на носо  чки, 

Словно тяне тесь к цвето  чкам. 

 

Изучение нов ого 

материала. 

Перви чное 

чтение 

произв едения 

– Сегодня м ы вспомним русс  кую народную ска  зку 

«Морозко». Как  ая это ска зка? 

– Сейчас м ы ознакомимся с о сказкой, кото  рую 

написал В.Ф. Одоев ский, – «Мороз Иван  ович». 

Учитель чит ает первую час ть. 

– Есть л и в ска зке зачин? 

– Отлич ается ли о н от наро  дной сказки? 

– Ка к зовут дево  чек? 

– Говорят л и имена дево  чек об и х делах? Чт о 

означают сло  ва «Рукодельница», «Лени  вица»? 

– Почему Лени  вице всегда бы  ло скучно? 

– Как  ая беда случи  лась с Рукодел  ьницей 

– Одинаково л и автор относ ится к геро иням 

сказки? Мож  но ли п о их име нам определить 

отнош ение Одоевского к своим геро  иням? 

Внимательно 

слуш ают. 

Отвечают н  а 

вопросы. 

Втори чное 

чтение. 

Закреп ление 

изученного 

Выбор очное чтение.  

– Прочи  тайте, как отблаг  одарил Мороз Иван ович 

Рукодельницу. 
– Чт  о наказывала няню шка Ленивице? 

Чте ние отрывка п о ролям. 

– Прочи  тайте отрывок с о слов: «Во  т, по прим еру 

Рукодельницы…» д  о слов: «Ста  рик в сам ом деле 

н  е заметил ил и прикинулся, чт  о не заме тил...». 
– Отметьте с о с. 205–206 вс е слова Мор оза 

Ивановича и прочитайте и  х. 
– В как  их словах выра жена главная мыс ль сказки? 

Че м отличаются гер  ои сказок? 

Выв од: в автор ской сказке у девочек ес  ть имена, 

яр че описаны и х дела п о дому. Мор  оза Ивановича 

лег че представить: ес ть его опис ание. 

Разговаривают пиро жок 
и ябло чки. Есть поучит  ельный разговор Мор оза 

Ивановича и Рукодельницы. 
– Срав ните двух геро  инь сказки. Ва  м поможет 

зада ние в рабо  чей тетради н а с. 47. 

Выпол  няют 

задания и 

отвечают н  а 

вопросы. 
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Продолжение таблицы 12.3 

 
1 2 3 

 Рукоде льница: трудолюбива, доб  ра, почтительна, 

скро мна. 
Ленивица: лен ива, зла, неуважи  тельна, груба, 

спес ива (надменна, высоко  мерна). 
Вывод: авт ор противопоставил харак  теры и 

повед  ение двух дево  чек, используя при  ем 

контраста. В этой бор  ьбе добра и зла побеж  дает 

добро, ка к и в народной ска  зке «Морозко». 
 

Выпол  няют 

задания и 

отвечают н  а 

вопросы. 

 

 

 

 

 

Дома  шнее 

задание 

  

Подве дение 

итогов 

– К какому жан  ру относится эт  о произведение? 

Поч ему? 
– К как ому виду относ ится эта ска зка? 
– Чем отлич аются герои ска зок «Морозко» и 

«Мороз Иван  ович»? 
– Чем отлич ается язык ска зок? 

– Хотите л и вы ещ е читать ска зки? 
– Все в сказке Влади  мира Одоевского «Мор  оз 

Иванович» держ  ится на противопо  ставлении: 

противопоставляются име  на и дейс твия героев, и  х 

поступки, ре чь – то ес ть вся и  х жизнь. В этой 

бор ьбе добра и зла побеж  дает добро. 
– Че му же уч ит эта ска зка? В че м ее мудр  ость? 
– Кого ва м больше все го жаль в этой ска зке? 

Почему? 

– З а кого в ы больше все го радовались? 

Переж ивали? 
– Встречались л и вам в жизни подо бные истории? 

А люди, похо жие на Лени вицу 
и Рукоде льницу? 
– Справедливо л и была вознагр  аждена 

Рукодельница? А наказана Лени  вица? 
– Что ва м помогли откр ыть в сам их себе гер ои 

этой ска зки? 
 
Закончите фра зу: 

Я сего дня на уро ке узнал… 

Сам  ым интересным н а уроке бы  ло… 

Мне бол  ьше всего понрав илось…. 

Я н е понял… 

Бы  ло трудно… 
 

Отве чают на 

вопр осы. 

Работа в парах. 

 

 

Осущес твляют 

самоанализ 

учеб  ной 

деятельности. 
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ПРИЛО ЖЕНИЕ 13 

Диагностические вопр осы и зада ния контрольного эта па исследования 

Табл ица 13.1 – Диагностические вопр  осы и зада ния 

 
Вопросы/зада ния Высокий уров ень Средний уров ень Низкий уров ень 

1 2 3 4 

Когнитивный компо нент  

В че м заключается 

осно вная мысль 

произв едения?  

Ученик да ет 

верный отв  ет 

самостоятельно. 

 

Уче ник нуждается 

в помощи учит  еля 

при отв ете. 

Нет отв ета, 

неверный отв  ет 

 

Почему гер ой 

ведет се бя именно 

та к? 

Ученик да ет 

верный отв  ет 

самостоятельно. 

Уче ник нуждается 

в помощи учит  еля 

при отв ете. 

 

Нет отв ета, 

неверный отв  ет 

 

Определи жа нр 

произведения. 

Уче ник дает 

вер ный ответ 

самосто  ятельно 

Ученик нужда ется 

в пом ощи учителя 

пр и ответе. 

 

Не т ответа, 

неве рный ответ 

 

Выб ери, у как  ого 

произведения 

мож  ет быть 

так ое начало? 

Уче ник дает 

вер ный ответ 

самосто  ятельно 

Ученик нужда ется 

в пом ощи учителя 

пр и ответе. 

 

Не т ответа, 

неве рный ответ 

 

Кт о написал ска  зку 

«Приключения 

Чипол  лино»? 

Ученик да ет 

верный отв  ет 

самостоятельно 

Уче ник нуждается 

в помощи учит  еля 

при отв ете. 

 

Нет отв ета, 

неверный отв  ет 

 

Мотивационный компо нент 

Ты чита ешь книги 

пот ому, что 

интер есно, или 

пот ому, что 

на до/заставляют? 

 

Чит ает книги 

пот ому, что 

интер есно. 

Читает кни ги 

потому, чт  о 

интересно, н о 

иногда 

на до/заставляют. 

Чит ает книги 

тол  ько потому, чт  о 

надо/заста  вляют. 

Какую кни гу ты 

чита ешь сейчас 

ил  и прочитал 

сов сем недавно? 

Пол ный ответ, 

указы вает 

несколько 

произв едений и 

авто ров. 

Указывает од ну 

или дв е книги. 

Н е может отве тить 

на воп  рос; 

указывает од  но 

произведение, 

прочит анное 

недавно в классе, 

бе з указания 

авт  ора. 

Ты люб ишь читать 

са м или прос ишь 

кого-ниб удь тебе 

почи тать? 

Предпочитает 

чит  ать книгу 

самосто  ятельно. 

 

Любит чит ать сам, 

н  о и н е против, 

что  бы ему и  х 

читали. 

Предпо  читает 

слушать, а не 

чит  ать 

самостоятельно. 
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Продолжение таблицы 13.1 

 
1 2 3 4 

Бер ешь ли т ы 

книги в 

библиотеке? С 

какой цел  ью? 

Дает 

положит ельный 

ответ. Бер ет книги, 

что  бы брать и 

читать дл я себя 

интер есные книги. 

Да ет 

положительный 

отв ет, указывает 

це ль с помо  щью 

учителя. 

Да ет 

отрицательный 

отв  ет; затрудняется 

отв  еть. 

Эмоционально-оцено чный компонент 

Чт о бы т ы сделал 

н  а месте глав ного 

героя?  

Уче ник отвечает 

самосто  ятельно и 

аргумен  тирует свой 

отв ет. 

Недостаточно 

пол  ный ответ, 

уче ник просит 

пом ощи учителя. 

Отв  ет слишком 

крат  кие или н е по 

те ме вопроса; не т 

ответа. 

Дум  ал ли т ы когда-

ниб удь так ж е, как 

глав ный герой? 

Уче ник отвечает 

самосто  ятельно и 

аргумен  тирует свой 

отв ет. 

Недостаточно 

пол  ный ответ, 

уче ник просит 

пом ощи учителя. 

Отв  ет слишком 

крат  кие или н е по 

те ме вопроса; не т 

ответа. 

Случа  лось ли с 

тобой подо бное? 

Ученик отве чает 

самостоятельно и 

аргументирует св  ой 

ответ. 

Недост  аточно 

полный отв ет, 

ученик про  сит 

помощи учит  еля. 

Ответ слиш ком 

краткие ил и не п о 

теме вопр  оса; нет 

отв  ета. 

Что т ы думаешь о  б 

этих дур ных 

поступках? 

Уче ник отвечает 

самосто  ятельно и 

аргумен  тирует свой 

отв ет. 

Недостаточно 

пол  ный ответ, 

уче ник просит 

пом ощи учителя. 

Отв  ет слишком 

крат  кие или н е по 

те ме вопроса; не т 

ответа. 

Чт о бы т ы сделал, 

уви дев подобное? 

Уче ник отвечает 

самосто  ятельно и 

аргумен  тирует свой 

отв ет. 

Недостаточно 

пол  ный ответ, 

уче ник просит 

пом ощи учителя. 

Отв  ет слишком 

крат  кие или н е по 

те ме вопроса; не т 

ответа. 
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ПРИЛО ЖЕНИЕ 14 

Сводные табл ицы с резуль  татами констатирующего и контрольного эта  пов 

исследования 

Табл ица 14.1 – Результаты п о уровням сформиро  ванности компонентов 

читате льской компетенции млад  ших школьников 

 Компо ненты 

читательской 

компет енции 

Высокий 

уров ень 

Средний 

уров ень 

Низкий 

уров ень 

Первичная 

оце нка 

Когнитивный 34 38 28 

Мотивац ионный 42 35 23 

Эмоционально-

оцено  чный 

23 30 46 

Деятельностный 54 30 15 

Втори  чная 

оценка 

Когнит  ивный 45 40 15 

Мотивационный 52 41 7 

Эмоцио нально-

оценочный 

32 39 29 

Деятель  ностный 55 32 13 

 

Таблица 14.2 – Резул ьтаты первичной диагно  стики 

Компоненты 

читате льской 

компетенции 

 Высо кий 

уровень 

Сред  ний 

уровень 

Низ кий 

уровень 

Когнит  ивный Восприятие тек  ста 46 38 15 

Наличие 
литературо  ведческих 
представлений 

38 30 26 

Уров  ень читательского 
круго  зора 

35 38 28 

Мотивацион-

ный 

Нали  чие личностного 
отнош ения к чте  нию 

42 34 23 

Уровень потреб ности к 
чте  нию 

34 26 38 

Читательская 
самостоят  ельность в 
раб  оте с кни гой 

23 46 31 

Эмоционально

-оцено  чный  

Способность к 
самоанализу  

23 35 42 

Уров  ень умения 
проанали зировать 
прочитанное 

23 31 42 

Уров  ень умения 
исполь зовать 
прочитанное н  а 
собственном опы  те 

27 31 42 
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Деятельност-

ный 

 

 

Уров  ень умения 
исполь зовать 
полученную 
инфор мацию 

54 31 8 

Уровень нав ыка чтения 50 31 19 

Уров  ень владения 
продукт  ивными 
способами чте  ния 

38 46 15 

 

 

Таблица 14.3 – Резул ьтаты вторичной диагно стики 
 

Компоненты 

читате льской 

компетенции 

 Высо кий 

уровень 

Сред  ний 

уровень 

Низ кий 

уровень 

Когнит  ивный Восприятие тек  ста 52 41 7 

Наличие 

литературо  ведческих 

представлений 

40 39 21 

Уров  ень читательского 

круго  зора 

41 40 19 

Мотивацион-

ный 

Нали  чие личностного 

отнош ения к чте  нию 

47 37 16 

Уровень потреб ности к 

чте  нию 

39 32 29 

Читательская 

самостоят  ельность в 

раб  оте с кни гой 

33 38 29 

Эмоционально

-оцено  чный  

Способность к 

самоанализу  

31 34 35 

Уров  ень умения 

проанали зировать 

прочитанное 

32 30 38 

Уров  ень умения 

исполь зовать 

прочитанное н  а 

собственном опы  те 

37 29 34 

Деятельност-

ный 

 

 

Уров  ень умения 

исполь зовать 

полученную 

инфор мацию 

57 37 6 

Уровень нав ыка чтения 51 34 15 

Уров  ень владения 

продукт  ивными 

способами чте  ния 

48 39 13 

 


