


2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ .................... 6 

1.1 Сущность понятия «выразительное чтение» в психолого-

педагогической литературе ................................................................................ 6 

1.2 Особенности формирования навыка выразительного чтения младших 

школьников ........................................................................................................ 12 

Выводы по первой главе ................................................................................... 17 

ГЛАВА II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКА ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ......................................................................... 19 

2.1 Диагностика уровня сформированности навыка выразительного чтения 

младших школьников ....................................................................................... 19 

2.2 Рабочая тетрадь «Читаем выразительно», направленная на 

формирование навыка выразительного чтения .............................................. 23 

2.3 Интерпретация и анализ результатов контрольного этапа опытно-

экспериментальной работы по формированию навыка выразительного 

чтения младших школьников на уроках литературного чтения .................. 24 

Выводы по второй главе ................................................................................... 28 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 30 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ............................................. 33 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................. 37 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования чтение рассматривается как средство, 

которое служит для личностного развития ученика, его умению 

адаптироваться в обществе, решающее задачу воспитания ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина. 

Полноценный навык чтения представляет собой основную базу для 

последующего обучения остальным учебным предметам и источником 

получения информации. 

В последнее время родители выражают все большую озабоченность 

тем, что дети стали меньше читать. Восприятие книги связано с 

интеллектуальным и эмоциональным напряжением, чтение вытесняется из 

жизни растущего человека телепередачами, эстрадной музыкой, комиксами, 

компьютерными играми и прочими развлечениями.  

Обучение полноценному восприятию речи происходит, в основном, 

на уроках литературного чтения и русского языка. Задача этих уроков – 

научить детей читать и воспринимать художественное произведение, 

подходить к нему как к искусству слова, то есть научить читать 

выразительно. Именно в начальной школе «…начинается та самая ниточка, 

которая тянет за собой и любовь школьника к литературе, и страсть к 

чтению, и стремление самим знать наизусть, подражать в умении читать 

выразительно» (Г.К.Бочаров). 

Выразительное чтение – это воплощение литературно-

художественного произведения в звучащей речи. Выразительно прочитать 

произведение – значит найти в устной речи средство, с помощью которого 

можно правдиво, точно, в соответствии с замыслом писателя. Слушая 

выразительное чтение, дети получают возможность проникнуть в самую 

суть произведения, учатся понимать внутренний мир героев. 
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Вдумчивое чтение способствует развитию воображения 

обучающихся, углубляет понимание детьми выразительных средств устной 

речи, её красоты и музыкальности, служит образцом для обучающихся. 

Методисты, занимавшиеся вопросами выразительного чтения, 

подчеркивали значение этой работы. 

Так, Т.Ф.Заводская говорит: «Применение выразительного чтения в 

процессе изучения родного языка открывает перед учащимися звуковую 

сторону речи, демонстрирует мастерство писателя, помогает понять связь 

интонации с синтаксической структурой и резко повышает культуру устной 

речи». 

Е.А.Адамович формулирует определенные требования к 

выразительности чтения. Он придает большое значение самостоятельным 

поискам нужной выразительности в процессе глубокого осмысливания 

каждого слова в отдельности и содержания в целом.  

Большой вклад в разработку данной темы внесли также Л.А. 

Горбушина, М.И. Оморокова, О.В. Кубасова и другие. 

Несмотря на внимание методистов к рассматриваемой теме в области 

обучения выразительному чтению, методическая база по формированию 

навыка выразительного чтения является недостаточной. 

Анализ актуальности определил проблему исследования: какие 

средства обучения, являются более эффективными при формировании 

навыка выразительного чтения младших школьников. 

Цель исследования – теоретически обосновать процесс формирования 

навыка выразительного чтения и экспериментальным путем проверить 

результативность применения рабочей тетради «Читаем выразительно» в 

процессе обучения. 

Объект исследования – формирование навыка выразительного чтения 

младших школьников. 

 Предмет исследования – рабочая тетрадь «Читаем выразительно», 

направленная на формирование навыка выразительного чтения. 
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Гипотеза – формирование навыка выразительного чтения младших 

школьников будет успешнее, если в процессе обучения будет 

использоваться рабочая тетрадь «Читаем выразительно». 

В соответствии с целью и гипотезой исследования поставлены 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть содержание понятия «навык выразительного 

чтения» младших школьников.   

2. Изучить методические приемы формирования навыка 

выразительного чтения. 

3. Экспериментальным путем проверить результативность 

применения рабочей тетради «Читаем выразительно», направленной на 

формирование навыка выразительного чтения. 

Методы исследования: теоретические (анализ педагогической, 

психологической и методологической литературы по изучаемой проблеме); 

практические методы (анализ и наблюдение); методы обработки и 

интерпретации данных. 

База исследования: МБОУ «ООШ №110 г.Челябинска»  

Практическая значимость исследования: разработанная нами рабочая 

тетрадь «Читаем выразительно» может быть использована учителями 

начальных классов при работе над формированием навыков выразительного 

чтения. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАВЫКА ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1 Сущность понятия «выразительное чтение» в психолого-

педагогической литературе  

 

Выразительное чтение является исключительно важной частью всей 

системы литературного чтения. Пытаясь донести литературное 

произведение до понимания обучающихся, педагог стремится прочесть его 

перед классом наиболее ярко, эмоционально и художественно 

выразительно. Не всякому преподавателю удается так читать, однако 

каждый хочет этого достичь. И педагоги, владеющие техникой 

выразительной передачи текста, пользуются чрезвычайным признанием у 

учеников и уважением в преподавательской среде, среди методистов и 

коллег [15].  

В начальной школе выразительное чтение – это наиболее 

производительная форма обучения литературе, продуктивное средство 

эстетического и нравственного воспитания, а также духовного развития 

обучающихся. 

По мнению О.В. Кубасовой, «выразительное чтение – это умение 

использовать основные средства выразительности для отражения в чтении 

своего понимания, оценки содержания и смысла текста, отношения к нему, 

стремление с наибольшей полнотой, убедительностью и заразительностью 

донести все это до слушателя или аудитории, сделать понятной для них то 

намерение, с которым читающий взялся за чтение и которое он пытается 

раскрыть посредством своего чтения» [13]. 

Выразительное или художественное чтение, по словам Т.В. 

Рыжковой, это вид художественной деятельности, соответственно имеет 

собственные мотивы и цель, потребности и средства, свой предмет и 
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операции, направленные на него, и результат. Результатом данной 

деятельности можно считать восприятие произведения аудиторией. 

Немаловажным результатом является рост уровня культуры и уровня 

духовного и эстетического развития младших школьников. 

М.А. Рыбникова, известный методист и литературовед, в своей книге 

«Очерки по методике литературного чтения», отмечает, что «выразительное 

чтение – это «первая и основная форма конкретного, наглядного обучения 

литературе…». Это возможность разгадать суть произведения, научиться 

считывать характеры героев, разбираться в их внутреннем мире [19]. 

Выразительное чтение способствует более глубокому пониманию 

младшими школьниками не только красоты и мелодичности устной речи, но 

и тех средств, которые делают ее таковой. Выразительное чтение – это 

образец для обучающихся. 

Л.А. Горбушина считает выразительное чтение искусством чтения 

художественного, но в рамках школьной системы. Это один из способов 

наглядного изучения литературы, путь повышения культуры устной речи, 

который в то же время способствует углублению анализа образов 

художественного произведения, а также более осмысленному раскрытию 

писателя, как мастера художественного слова. В связи с этим учителя, 

которые работают с младшими школьниками, должны подготовить 

обучающихся к работе над выразительным чтением, обеспечив 

преемственность при дальнейшем обучении детей в следующем звене [22]. 

Выразительное чтение, по мнению М.И. Шишковой, есть правильное 

осмысление и в необходимых случаях эмоциональное прочтение текста 

художественного произведения. Только при таком чтении значительно 

повышается и понимание, и осмысление и, самое главное, качество 

усвоения материалов произведения. Выразительное чтение способствует 

выработке у читателей блока умений и навыков, которые непосредственно 

связаны с произносительной культурой речи. 
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Но понятие выразительного чтения рассматривают не только 

методисты или ученые-литературоведы. Так, знаменитый режиссер, актер и 

педагог, реформатор театра и создатель знаменитой авторской системы К.С. 

Станиславский говорит о том, что выразительное чтение – это особое 

умение воздействовать своей волей на волю слушающего при помощи слов, 

это способность заставить аудиторию видеть и чувствовать текст так, как к 

нему относится оратор. 

Выразительное чтение нацелено на выработку у читающего 

определенного минимума навыков, которые связаны с произносительной 

культурой речи. Этот минимум включает в себя следующие компоненты: 

тон голоса, сила голоса, тембр высказывания, ритм речи, темп речи, паузы, 

мелодику тона, логические и синтагматические ударения. Все средства 

интонации, выразительность речи и чтения поддерживаются общей 

техникой речи – дикцией, дыханием, орфоэпически правильным 

произношением [8]. 

В процессе выразительного чтения выделяют смысловую и 

техническую его стороны. Смысловая сторона включает в себя осознанное 

отношение к тексту и стремление понять подтекст. К технической стороне 

относятся способ чтения, темп (скорость) чтения, динамика (увеличение) 

скорости чтения, правильность чтения. Техническая сторона подчиняется 

первой и обслуживает её. 

Ведущее место в работе над выразительным чтением занимает 

смысловая сторона (осознанное восприятие и понимание текста). 

Смысловая сторона чтения – это совокупное понимание произведения 

читающим значений слов, употребленных в прямом и переносном смысле; 

содержания каждого предложения; содержания и смысла отдельных частей 

текста (абзацев, глав); основной мысли текста. 

К основным техническим средствам выразительности относятся 

дыхание, логические и психологические паузы, логические и фразовые 
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ударения, темпоритм, повышение и понижение голоса (мелодика), сила 

голоса, окраска голоса (тембр), тон, интонация, мимика и жест [23]. 

Правильное дыхание заключается в экономном, равномерном 

расходовании воздуха. Это достигается при условии использования всего 

мышечного аппарата грудной клетки. При неправильном грудном дыхании 

используется лишь часть мышц грудной клетки, причём наиболее слабая. 

Такое дыхание утомляет грудную клетку частыми вдохами, воздух 

расходуется нерационально. 

Дикция – это чёткое произношение звуков, слов и фраз. Условием 

чёткой, ясной дикции является правильная артикуляция. Чёткая 

артикуляция звуков речи зависит от степени тренированности активных 

речевых органов – губ, языка. 

 Методист М.Р. Львов считал чрезвычайно важной хорошую дикцию 

и отчётливое выговаривание звуков. У детей младшего школьного возраста 

нередко встречаются дефекты речи, обычно плохое выговаривание 

отдельных звуков речи – [р], [л], [с], [ш], [й] и некоторых других [15]. 

Произносительные нормы устной речи изучает орфоэпия. Она 

исследует закономерности литературного произношения. Орфоэпические 

нормы охватывают фонетическую систему языка, т.е. состав различаемых в 

современном русском литературном языке фонем, их качество и изменения 

в определенных фонетических позициях. Кроме этого, в содержание 

орфоэпии входит произношение отдельных слов и групп слов, а также 

отдельных грамматических форм в тех случаях, когда произношение их не 

определяется фонетической системой, например, произношение [шн] на 

месте сочетания чн (ску[ш]но) или [в] на месте г в окончании -ого, -его (того 

– то[в]о, его – е[в]о). 

Голос образуется путём выдыхания из лёгких воздуха, который через 

дыхательные пути проходит в гортань, где происходит смыкание и 

размыкание голосовых связок. Голос обладает такими качествами, как сила, 
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высота, длительность и тембр. Эти свойства голоса являются важным 

условием выразительности. 

Следует различать силу звука и громкость.  

Сила звука – «та объективная величина, которая характеризует 

реальную энергию звука. 

 Громкость – отражение в нашем сознании этой реальной силы звука, 

т. е. понятие субъективное. Разгадка несоответствия силы и громкости 

звуков – в неодинаковой чувствительности нашего слуха к тонам различной 

высоты, хотя и равной силы» [3]. 

Смена силы голоса используется как одно из выразительных средств. 

Чтение только громкое или только тихое вызывает впечатление 

однообразия. 

Тембр, или окраска голоса, является основой эмоциональной окраски. 

Вопрос об эмоциональной окраске обычно ставится после полного или 

частичного анализа произведения. Недопустимо директивное указание 

тона: читать весело или грустно. Выразительность будет искренней, богатой 

и живой только тогда, когда мы сможем разбудить в ученике стремление 

передать своё понимание прочитанного, что возможно при условии 

глубокого восприятия содержания на основе анализа текста. 

У первоклассников часто наблюдается очень тихий голос. Если 

учитывать средние динамические возможности детского голоса, то 

рекомендуется в младших классах и особенно в первом классе допускать 

тихое и среднее звучание. Нельзя злоупотреблять громкостью, так как 

злоупотребление вызывает постоянное перенапряжение голосовых связок. 

Большую роль при создании выразительности играет интонация, так 

как она является одной из сторон культуры речи, выполняет важную роль в 

произнесении предложений, различных по цели высказывания. Интонацией 

называется совокупность совместно действующих звуковых элементов 

устной речи, которая определятся содержанием и целями высказывания [8]. 
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Членение речи обозначается паузами. Паузы, с помощью которых 

предложение, текст делятся на смысловые отрезки, называются 

логическими. Если пауза выделена неверно, то нарушается смысл 

предложения, содержание предложения становится неясным, искажается 

основная мысль. Логической паузе «отведено более или менее 

определённое, очень небольшое время длительности. Если это время 

затягивается, то бездейственная логическая пауза должна скорее 

перерождаться в активную психологическую». 

Психологическая пауза – это остановка, которая усиливает, выявляет 

психологическое значение фразы, отрывка. Она богата внутренним 

содержанием, активна, так как обусловливается отношением чтеца к 

событию, к действующему лицу, к его поступкам. Она отражает работу 

воображения читающего, тотчас же отражается на интонации, иногда даже 

меняет логическую группировку слов, так как проистекает из внутренней 

жизни, из жизни воображения. 

С паузировкой неразрывно связаны темп и ритм речи. Эти понятия 

очень близки, а сами явления почти неразделимы в речи, К.С. 

Станиславский объединяет темп и ритм в одно понятие – «темпоритм» [12]. 

Темп чтения – степень быстроты произношения текста. Общее 

требование к темпу выразительного чтения – соответствие его темпу устной 

речи: слишком быстрое чтение, как и чересчур медленное, с излишними 

паузами, трудно воспринимается. Однако в зависимости от картины, 

рисуемой в тексте, темп может меняться, ускоряясь или замедляясь 

соответственно содержанию. 

Ритм особенно важен при чтении стихотворений. Обычно характер 

ритмического рисунка (четкость, быстрота или плавность, напевность) 

зависит от размера, которым написано стихотворение, т.е. чередования 

ударных и безударных слогов. Но надо приучать детей при выборе ритма в 

каждом конкретном случае исходить из содержания произведения, 
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определяя, о чём говорится в нём, какая картина рисуется, иначе при чтении 

могут возникать ошибки [24]. 

Таким образом, формирование навыков выразительного чтения у 

младших школьников – это очень важная часть работы учителя начальных 

классов. Чтобы обучающиеся смогли выразительно прочитать произведение 

их необходимо познакомить с компонентами выразительного чтения. 

Техническая сторона включает в себя дыхание, логические и 

психологические паузы, логические и фразовые ударения, темпоритм, 

повышение и понижение голоса (мелодика), сила голоса, окраска голоса 

(тембр), тон, интонация, мимика и жест, смысловая же сторона включает: 

выразительность и сознательность. Обе стороны находятся в тесном 

взаимодействии по отношению друг к другу. Формировать умения, 

связанные с выразительным чтением необходимо начинать в начальной 

школе, но из-за возрастных особенностей детей не все умения 

целесообразно развивать в этом возрасте, а лишь только некоторые. 

 

1.2 Особенности формирования навыка выразительного чтения 

младших школьников  

 

Выразительность – важное требование, предъявляемое к чтению 

обучающихся. 

Выразительным называется такое громкое чтение, в процессе 

которого читающий с достаточной ясностью выражает мысли и чувства, 

вложенные автором в произведение. 

Прочитать текст выразительно, значит: 

– раскрыть характерные особенности образов, картин, изображенных 

в нём 

– показать отношение автора к событиям, к поступкам героев; 

– передать основную эмоциональную тональность, присущую 

произведению [14]. 
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К.С.Станиславский выделил следующие признаки выразительного 

чтения: 

– умение соблюдать паузы и логические ударения, передающие 

замысел автора; 

– умение соблюдать интонации вопроса, утверждения, а также 

придавать голосу нужные эмоциональные окраски; 

– хорошая дикция, ясное, четкое произношение звуков, достаточная 

громкость, темп [18]. 

Главное правило выразительного чтения было выдвинуто еще В.И. 

Чернышевым в начале XX века: «Читай так, как говоришь». Основной 

источник выразительности речи и чтения – увлеченность говорящего 

произносимым текстом. Коммуникация всегда происходит с определенной 

целью: хочу передать мысли и чувства автора произведения или статьи; 

хочу, чтобы слушатели посочувствовали герою или оценили его поступок; 

хочу их взволновать, насмешить, напугать и т.д. Говорящий должен как бы 

совершать речевой поступок, «словесное действие». 

Формирование навыка выразительного чтения, начинается с периода 

обучения грамоте. Процесс выразительного чтения включает в себя две 

стороны: техническую и смысловую. В техническую сторону входят: способ 

чтения, темп (скорость) чтения, динамика (увеличение) скорости чтения, 

правильность чтения. Смысловая включает выразительность и понимание 

(сознательность). Техническая сторона подчиняется и обслуживает первую. 

Но, чтобы использовать чтение как инструмент для получения информации, 

необходимо научиться читать для достижения навыка в этом процессе, т. е. 

умения, доведенного до автоматизма. (Ребенок, читающий по слогам, хуже 

понимает прочитанное, чем быстро читающий сверстник) [23].            

   Рассмотрим цепочку становления технической стороны навыка 

чтения. Способ чтения – скорость чтения – динамика чтения. 

Психологами и педагогами была установлена взаимосвязь между 

способом чтения и скоростью, скоростью и динамикой. Сейчас дети 
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приходят в школу уже читающими, но способы чтения у них разные. Одни 

читают слоговым способом, другие – по слогам и целыми словами; третьи – 

целыми словами, а отдельные, трудные слова – по слогам, четвертые 

обладают навыком чтения целыми словами и группами слов. 

Например, если ребенок читает слоговым способом, то с ним нужно 

начитывать как можно больше слогов и слов с небольшим количеством 

слогов, тексты читать в небольшом объеме. Если ребенок читает по слогам 

и целыми словами, то с ним нужно начитывать слова с простой и сложной 

слоговой структурой. Объем текстов можно увеличить. Понемногу ребенок 

начинает читать целые слова и группы слов.  

Дети по-разному справляются с этой задачей: кто быстро, а кто-то 

медленно, задерживаясь на каждом этапе. Но, ни один из них не может 

перескочить через одну ступеньку, все проходят эти уровни. 

На слоговом этапе ошибки могут возникнуть из-за неточных 

представлений об образах букв. Это легко обнаружить, так как при чтении 

слогов (слов) с этими буквами ребенок делает паузу перед прочтением 

слога. В этот момент он вспоминает, какой звук соответствует букве. 

На втором этапе (слог+слово) могут быть ошибки в виде перестановок 

и пропусков слогов. Это обусловлено недостаточно сформированным 

навыком однонаправленного, последовательного движения глаз, 

невнимательностью. Кроме того, ребенок читает орфографическим 

способом (как пишется). Но уже необходимо вводить в практику и 

орфоэпическое чтение: просить ребенка произнести слово так, как оно 

произносится. 

На третьем этапе (слово+слог) необходимо преодолевать 

орфографическое чтение. Ребенку легче справиться с этой проблемой, так 

как он уже читает целыми словами с достаточной скоростью, позволяющей 

угадывать последующее слово (слог) по смыслу и произносить правильно. 

Доказано, что, начиная читать орфоэпическим способом, ребенок 

увеличивает скорость, чтение становится плавным, появляется интерес к 
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смысловому содержанию, желание читать больше. В основе этого желания 

лежит способность ребенка хорошо понимать то, что он читает, т. е. такая 

сторона, как осознанность. Этому компоненту принадлежит ведущая роль, 

так как чтение осуществляется ради того, чтобы получить информацию, 

заключенную в тексте, осознать ее смысл, понять содержание [30]. 

Особую роль в понимании прочитанного играет выразительность. 

Чтобы научить читать выразительно, нужно автоматизировать технику 

чтения. Однако и на начальных этапах следует не только обращать 

внимание учеников на необходимость использования пауз, постановки 

логического ударения, но и находить нужную интонацию, подсказываемую 

знаками препинания. Нужно показать ученикам, как одну и ту же фразу 

можно произнести по-разному. 

Существуют специальные требования, предъявляемые к 

выразительности в каждом классе, можно представить в виде таблицы. 

Таблица 1 – Требования к выразительному чтению (по классам) 

1 класс 2 класс 

Правильное, сознательное чтение 

целыми словами с элементами 

слогового чтения многосложных 

слов. Темп чтения – 30 – 40 слов в 

минуту 

Сознательное, правильное и 

выразительное чтение целыми 

словами. Соблюдение интонации, 

пауз, логического ударения и темпа 

чтения. Темп чтения незнакомого 

текста – не меньше 50 слов в 

минуту 

3 класс 4 класс 

Правильное, сознательное, 

достаточно беглое и выразительное 

чтение целыми словами. Соотнесение 

интонации (темпа, логических 

ударений, пауз, тона чтения) с 

содержанием читаемого текста. Темп 

чтения – 70 – 75 слов в минуту 

Беглое, сознательное, правильное, 

выразительное чтение с 

соблюдением основных норм 

литературного произношения. 

Осознанное чтение про себя 

любого по объему и жанру текста. 

Темп чтения – не меньше 100 слов 

в минуту. Самостоятельная 

подготовка к выразительному 

чтению 

На уроках необходимо использовать различные виды чтения, такие 

как образцовое чтение учителя, повторное декламирование учителем 
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отдельных звеньев в процессе обучения, слушание грамзаписи с 

образцовым исполнением артиста, показательные чтения лучших учеников 

[12]. 

 Для обозначения различных явлений в устной речи существуют 

общепринятые знаки разметки текста, которые помогают зафиксировать 

найденные интонации, сделать заметки, отделить части рассказа, выделить 

главное в тексте. По месте размещения в тексте знаки классифицируются на 

строчные, надстрочные и подстрочные.  

Л.Горбушина предлагает следующие наиболее часто употребляемые 

знаки, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Знаки, обозначающие компоненты выразительности 

1. Ударение в слове (в трудных случаях) обозначается знаком / над буквой. 

2. Ударение фразовое – ударное слово подчеркивается пунктиром 

логическое – одной чертой, психологическое – [П] перед словом или 

предложением. 

3. Паузы: короткая – вертикальным пунктиром (¦), средняя – одной 

вертикальной чертой (│), длительная – двумя вертикальными чертами 

(││). 

4. Слитное произнесение обозначается дугой ∩ над словами. 

5. Мелодика: подъем (повышение голоса) – стрелкой вверх над ударной 

гласной слова ( ); понижение голоса – ( ); монотон – непрерывной 

горизонтальной чертой над словами.  

6. Замечания о темпе и окраске чтения ставятся на полях справа словами 

быстро, медленно, ускоряя 

Таким образом, проанализировав методическую литературу, мы 

выделили достаточно много разнообразных особенностей формирования 

навыков выразительного чтения. Используя все вышеперечисленные 

методы и приемы, учителю следует учитывать возрастные особенности 

детей, уровень сформированности у них необходимых умений и навыков, а 

также свои возможности и требования программы. 
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Выводы по первой главе 

 

Выразительное чтение – это воплощение литературно-

художественного произведения в звучащей речи. Выразительно прочитать 

– значит найти средство, которое поможет передать идейный и чувственный 

характер произведения. Чтобы оно было как можно лучше принято 

слушателями, оратор обязан использовать все доступные ему средства 

выразительности речи, мимику, жесты, интонацию и другие.  

Интонация – одно из важнейших средств выразительного чтения. Она 

многокомпонентна и включает в себя паузы, мелодику речи, ударения и 

тембр. Чтобы овладеть интонационными умениями, необходимо детально 

поработать с каждым компонентом интонации, учитывая, что все они имеют 

собственные правила употребления.  

Выразительные средства помогают младшему школьнику осмыслить 

произведение и, соответственно, более достоверно передать авторский 

посыл. Кроме того, работа над выразительными средствами речи делает ее 

богаче, ярче и чище.  

Для формирования навыка выразительного чтения у младших 

школьников лучше всего использовать поэтические произведения, 

поскольку они лучше всего воздействуют на эмоциональную, чувственную 

сторону личности.  

При чтении поэтических произведений следует учитывать такое их 

свойство, как музыкальность, безусловно, иметь понятие о рифме и не 

забывать о ритмической стороне стиха. Одним из важных аспектов при 

работе с поэтическими произведениями является творческое начало 

оратора. 

Возможно, не каждый обладает врожденной способностью к 

выразительному чтению, однако при использовании разного рода 

упражнений она развивается. Параллельно с ней у младшего школьника 
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формируется читательская интуиция, развивается воображение и 

творческие способности.  

Таким образом, выразительное чтение – это воплощение литературно-

художественного произведения в звучащей речи. Выразительно прочитать 

произведение – значит найти в устной речи средство, с помощью которого 

можно правдиво, точно, в соответствии с замыслом писателя, передать идеи 

и чувства, вложенные в произведение.  
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ГЛАВА II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКА ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1 Диагностика уровня сформированности навыка выразительного 

чтения младших школьников 

 

Целью опытно – экспериментальной работы является диагностика 

уровня сформированности навыка выразительного чтения младших 

школьников. 

В опытно – экспериментальной работе ставились и решались 

следующие задачи:  

– подобрать методики, направленные на выявление уровня 

сформированности навыка выразительного чтения младших школьников; 

– выделить уровни сформированности навыка выразительного чтения 

обучающихся; 

 – экспериментальным путем проверить результативность 

применения рабочей тетради, направленной на формирование навыка 

выразительного чтения; 

– провести контрольный этап эксперимента. 

Опытно – экспериментальная работа по формированию навыка 

выразительного чтения осуществлялась на базе МБОУ «ООШ №110» г. 

Челябинска. В эксперименте принимали участие 25 учеников 2 «А» классе. 

Обучение происходит по программе «Литературное чтение», 

авторы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. (Учебно-

методический комплекс «Школа России»). Эксперимент проводился на 

основе материала раздела «Люблю природу русскую!». 

На основе учебников Горецкого В.Г., Климановой Л.Ф. был составлен 

специальный алгоритм работы, которого должны придерживаться 

участники эксперимента. Данный план включает в себя три этапа, 
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необходимых для определения уровня сформированности навыка 

выразительного чтения у младших школьников.  

На первом этапе младшим школьникам предлагается внимательное 

чтение стихотворения про себя, для осознания того, о чем говорится в 

данном произведении. Обучающиеся должны определить тему, основную 

мысль текста. Подготовиться к прочтению текста вслух.  

На втором этапе непосредственно чтение произведения 

обучающимися, соблюдая определенные критерии.  

Третий этап заключается в фиксации результатов в определенном листе 

учета.  

Для выявления уровня сформированности навыка выразительного 

чтения у младших школьников 2 класса были определены существенные 

критерии: 

– Соблюдался темп речи, правильность и четкость произношения 

слов, безошибочное словесное ударение – 4 балла; 

–  Один недочет, в том числе, одна орфоэпическая ошибка, нечеткое 

произношение слов, не всегда соблюдался темп речи – 3 балла; 

– Два недочета, то есть две ошибки в произношении слов, в 

постановке ударения в словах, несоблюдение темпа речи, нечеткое 

произношение слов – 2 балла; 

– Три недочета, были допущены три ошибки при произношении слов, 

в нечеткости слов или в постановке словесного ударения, темп речи был 

неверным – 1 балл; 

– Четыре недочета, произношение слов неверное, нечеткое, 

постановка ударений в словах ошибочная, темп речи не соблюдался – 0 

баллов. 

После полученные баллы подсчитываются, и выявляется уровень 

сформированности навыка выразительного чтения у младших школьников: 

высокий, выше среднего, средний и низкий.  
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Высокий уровень (14-16 баллов): обучающийся при чтении соблюдает 

все вышеперечисленные показатели критериев, но допускает один-два 

недочета.  

Уровень выше среднего (10-13 баллов): младший школьник читает 

правильно, но в его речи присутствуют некоторые недочеты в плане того, 

что ему трудно ставить верное словесное ударение, соблюдать темп речи. 

Средний уровень (6-9 баллов): ребенок младшего школьного возраста 

испытывает определенные трудности в применении интонации, в 

постановке словесных ударений, в изменении темпа речи.  

Низкий уровень (ниже 6 баллов): обучающемуся трудно дается четкое 

и правильное произношение слов с соблюдением верного словесного 

ударения, темп речи не изменяется, интонационное окрашивание не 

производится. 

Представим полученные данные в таблице 3. 

Таблица 3 – Распределение обучающихся по уровням 

сформированности навыка выразительного чтения младших школьников на 

констатирующем этапе эксперимента 
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Уровень 

Алексей А. 3 4 3 4 14 Высокий 

Дмитрий А. 2 1 4 1 8 Средний 

Александр  В. 4 3 3 2 12 Выше среднего 

Владислав В. 2 1 1 1 5 Средний 

Марина В. 2 2 1 1 6 Средний 

Наталия В.  4 4 4 4 16 Высокий 

Алексей В. 2 1 2 3 8 Средний 

Ирина Г. 2 1 1 1 5 Низкий 

Мария Д. 2 0 0 1 3 Низкий 

Владислав Е. 4 4 3 2 13 Выше среднего 

Геннадий Е. 2 2 1 0 5 Низкий 

Геннадий И. 4 4 3 4 15 Высокий 

Дарья И.  3 2 1 1 7 Средний 

Сергей И.  1 0 2 0 3 Низкий 

Сергей И.  0 0 0 2 2 Низкий 
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Продолжение таблицы 3 

Светлана К. 0 0 1 2 3 Низкий 

Мария К. 3 3 3 4 13 Выше среднего 

Илья К. 2 2 1 1 6 Средний 

Анна К. 2 3 2 2 6 Средний 

Владимир К. 3 4 4 4 15 Высокий 

Наталия Л. 0 1 0 0 2 Низкий 

Марина М. 4 4 2 2 12 Выше среднего 

Виктория Н. 1 1 1 1 4 Низкий 

Алексей П.  2 0 0 1 3 Низкий 

Константин Ш. 3 4 4 3 14 Высокий 

Исходя из результатов, представленных в таблице 3, мы видим, что 

высоким уровнем сформированности навыка выразительного чтения 

обладает пять человек, что составляет 20%. Уровнем выше среднего 

обладает четыре человека, 16%. Средним уровнем обладает шесть человек, 

что в процентах 24%. Низкий уровень определен у десяти человек, 40%. 

Представим полученные результаты в виде рисунка 1. 

 

Рисунок 1 – Распределение обучающихся по уровням сформированности 

навыка выразительного чтения младших школьников на констатирующем 

этапе эксперимента 

Таким образом, исходя из полученных данных, мы можем сделать 

вывод, что навык выразительного чтения у детей младшего школьного 

возраста находится преимущественно на среднем и низком уровнях. Для 
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того, чтобы повысить навык выразительного чтения, нами была разработана 

рабочая тетрадь «Читаем выразительно». 

2.2 Рабочая тетрадь «Читаем выразительно», направленная на 

формирование навыка выразительного чтения 

 

Исходя из результатов исследования на констатирующем этапе 

эксперимента, мы сделали вывод о том, что уровень сформированности 

навыка выразительного чтения находится на недостаточном уровне. Для 

организации работы по повышению уровня сформированности навыка 

выразительного чтения, мы разработали рабочую тетрадь, которая 

позволяет организовать процесс изучения предмета «Литературное чтение» 

более успешно. 

Данная рабочая тетрадь разработана на основе учебника 

«Литературное чтение», авторы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. (Учебно-методический комплекс «Школа России»).  

Рабочая тетрадь представлена в приложении 1. 

Рабочая тетрадь содержит задания по следующим разделам: 

– «Писатели – детям»; 

– «Я и мои друзья»; 

– «Люблю природу русскую»; 

– «И в шутку, и в серьез». 

Все задания, представленные в рабочей тетради, направлены на 2 

основных направления: 

1. Работа над восприятием стихотворения (работа над языковыми 

особенностями стихотворения, работа над образом героя, определение темы 

и идеи стихотворения); 

2. Работа над компонентами выразительности: постановка пауз и 

ударений, дыхание, сила голоса, темп чтения, интонация. 
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Рассмотрим, как проводилась работа над формированием 

компонентов выразительного чтения: 

1. На организационном этапе урока мы использовали упражнения 

для развития интонационной выразительности и для постановки силы 

голоса; 

2.  На этапе беседы после первичного прочтения произведения 

проводилась словарная работа;  

3. Для развития осознанного отношения к чтению на этапе беседы 

после первичного прочтения использовались проблемная ситуация, 

проблемный вопрос; 

4.  На этапе анализа произведения с помощью вопросов по 

содержанию, мы старались постепенно привести учащихся к определению 

основной идеи, к определению того, что автор хотел выразить своим 

стихотворением и уделяли большое внимание интонации произведения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подготовка к 

выразительному чтению стихотворения проходит через все этапы урока 

литературного чтения. 

 

2.3 Интерпретация и анализ результатов контрольного этапа опытно-

экспериментальной работы по формированию навыка выразительного 

чтения младших школьников на уроках литературного чтения 

 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы была 

проведена повторная диагностическая работа с использованием этой же 

методики для проверки уровня сформированности навыка выразительного 

чтения младших школьников.    

Результаты контрольного этапа эксперимента, представленны в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Распределение обучающихся по уровням 

сформированности навыка выразительного чтения младших школьников на 

контрольном этапе эксперимента 

Обучающийся 
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Уровень 

Алексей А. 4 4 4 4 16 Высокий 

Дмитрий А. 4 4 4 4 16 Высокий 

Александр  В. 3 3 3 3 12 Высокий 

Владислав В. 2 2 4 4 12 Выше среднего 

Марина В. 2 3 4 4 13 Выше среднего 

Наталия В.  4 4 4 4 16 Высокий 

Алексей В. 4 4 3 3 14 Высокий 

Ирина Г. 2 2 2 1 7 Средний 

Мария Д. 2 2 3 2 9 Выше среднего 

Владислав Е. 4 4 3 4 15 Высокий 

Геннадий Е. 2 2 3 2 7 Средний 

Геннадий И. 4 4 4 4 16 Высокий 

Дарья И.  2 2 2 3 9 Выше среднего 

Сергей И.  2 2 2 2 8 Выше среднего 

Сергей И.  2 2 1 2 7 Средний 

Светлана К. 2 2 3 3 10 Выше среднего 

Мария К. 4 4 4 4 16 Высокий 

Илья К. 3 3 3 4 13 Выше среднего 

Анна К. 3 3 4 4 14 Высокий 

Владимир К. 4 4 4 4 16 Высокий 

Наталия Л. 2 2 3 2 9 Средний 

Марина М. 4 4 4 4 16 Высокий 

Виктория Н. 2 2 2 2 8 Средний 

Алексей П.  2 2 1 1 6 Средний 

Константин Ш. 4 4 4 4 16 Высокий 

 

Исходя из результатов, представленных в таблице 4, мы видим, что 

высокий уровень сформированности навыка выразительного чтения 

определен у 12 человек, что составляет 48%, уровень выше среднего – 7 

человек (28%), средний уровень – 6 человек (24%), низкий уровень не 

определен. 

Для более наглядного представления покажем результаты на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 – Распределение обучающихся по уровням сформированности 

навыка выразительного чтения младших школьников на контрольном 

этапе эксперимента 

Сравним результаты констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента. Мы видим, что низкий уровень сократился с 40% до 0%, 

средний уровень – 24%, уровень выше среднего поднялся с 16% до 28%, 

высокий уровень, так же возрос с 20% до 48%. 

Представим полученные результаты на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Сравнительная диаграмма распределения уровней 

сформированности навыка выразительного чтения на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

Целью контрольного этапа эксперимента стало определение 

динамики уровня сформированности навыка выразительного чтения 

младших школьников. Результаты, полученные при проведении 

диагностических методик, сравнивались и анализировались, определялась 

динамика уровня сформированности навыка выразительного чтения 

младших школьников, определялась результативность применения рабочей 

тетради «Читаем выразительно». 

Выполнив сравнительный анализ результатов двух этапов нашей 

опытно-экспериментальной работы, стала заметна положительная 

динамика в формировании навыка выразительного чтения обучающихся 2 

«А» класса МБОУ «ООШ №110» г. Челябинска. Следовательно, можно 

сделать вывод о результативности применения рабочей тетради «Читаем 

выразительно», направленной на формирование навыка выразительного 

чтения младших школьников. 
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Выводы по второй главе 

 

Для формирования навыка выразительного чтения младших 

школьников нами была проведена опытно-экспериментальная работа. Она 

включает в себя 3 этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.  

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе школы 

МБОУ «ООШ №110» г. Челябинска. В исследовании приняли участие 

обучающиеся 2 класса – 25 человек.  

На констатирующем этапе эксперимента, опираясь на учебники 

Горецкого В.Г., Климановой Л.Ф. был составлен специальный алгоритм 

работы, которого должны придерживаться участники эксперимента. 

Данный план включает в себя три этапа, необходимых для определения 

уровня сформированности навыка выразительного чтения у младших 

школьников.  

На первом этапе младшим школьникам предлагалось внимательное 

чтение стихотворения про себя, для осознания того, о чем говорится в 

данном произведении. Обучающиеся должны определить тему, основную 

мысль текста. Подготовиться к прочтению текста вслух.  

На втором этапе непосредственно чтение произведения 

обучающимися, соблюдая определенные критерии.  

Третий этап заключается в фиксации результатов в определенном листе 

учета.  

По итогам констатирующего этапа нами было выявлено, что уровень 

сформированности навыка выразительного чтения младших школьников 

недостаточный. В связи с полученными результатами можно сделать вывод 

о необходимости проведения работы по формированию навыка 

выразительного чтения младших школьников. 

На формирующем этапе нами была разработана и внедрена рабочая 

тетрадь «Читаем выразительно», направленная на повышение уровня 

сформированности навыка выразительного чтения младших школьников. 
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Далее нами был проведён контрольный этап исследования, на 

котором была проведена повторная диагностическая работа с 

использованием аналогичного алгоритма для проверки уровня 

сформированности навыка выразительного чтения младших школьников и 

определения результативности применения рабочей тетради «Читаем 

выразительно». 

Полученные нами результаты показали положительную динамику в 

формировании уровня сформированности навыка выразительного чтения 

младших школьников.  

 Подводя итог, можно сделать вывод о том, что проведенный нами 

педагогический эксперимент имел положительное влияние на 

формирование навыка выразительного чтения младших школьников, а 

значит данная рабочая тетрадь может применяться учителями начальных 

классов на уроках литературного чтения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выразительное чтение одно из могущественных средств, благодаря 

которому учитель в процессе работы над художественным произведением 

вызывает у детей сопереживание, помогая им не только верно понять, но и 

ощутить автора, обогатиться его высокими помыслами и благородными 

чувствами, а также уловить суть и смысл прочитанного текста. 

Формировать навык выразительного чтения у младших школьников — 

это значит учить выражать в живом слове чувства и мысли, которыми 

насыщено как художественное произведение, так и читательское 

восприятие.   

В нашем исследовании нами была поставлена цель – теоретически 

обосновать процесс формирования навыка выразительного чтения и 

экспериментальным путем проверить результативность применения 

рабочей тетради «Читаем выразительно» в процессе обучения. 

Выполняя поставленные задачи исследования, нами была 

рассмотрена психолого-педагогическая литература. Рассмотрев 

сущностную характеристику процесса обучения выразительному чтению, 

раскрыли понятия выразительного чтения, определили средства 

выразительности и разработали тетрадь «Читаем выразительно» для 

формирования навыка выразительного чтения младших школьников, в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

В практической части исследования нами была проведена опытно-

экспериментальная работа. Она включает в себя 3 этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный.  

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе школы 

МБОУ «ООШ №110» г. Челябинска. В исследовании приняли участие 

обучающиеся 2 класса – 25 человек.  

На констатирующем этапе эксперимента, опираясь на учебники 

Горецкого В.Г., Климановой Л.Ф. был составлен специальный алгоритм 
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работы, которого должны придерживаться участники эксперимента. 

Данный план включает в себя три этапа, необходимых для определения 

уровня сформированности навыка выразительного чтения у младших 

школьников.  

На первом этапе младшим школьникам предлагалось внимательное 

чтение стихотворения про себя, для осознания того, о чем говорится в 

данном произведении. Обучающиеся должны определить тему, основную 

мысль текста. Подготовиться к прочтению текста вслух.  

На втором этапе непосредственно чтение произведения 

обучающимися, соблюдая определенные критерии.  

Третий этап заключается в фиксации результатов в определенном листе 

учета.  

По итогам констатирующего этапа нами было выявлено, что уровень 

сформированности навыка выразительного чтения младших школьников 

недостаточный. В связи с полученными результатами можно сделать вывод 

о необходимости проведения работы по формированию навыка 

выразительного чтения младших школьников. 

На формирующем этапе нами была разработана и внедрена рабочая 

тетрадь «Читаем выразительно», направленная на повышение уровня 

сформированности навыка выразительного чтения младших школьников. 

Далее нами был проведён контрольный этап исследования, на 

котором была проведена повторная диагностическая работа с 

использованием аналогичного алгоритма для проверки уровня 

сформированности навыка выразительного чтения младших школьников и 

определения результативности применения рабочей тетради «Читаем 

выразительно». 

Полученные нами результаты показали положительную динамику в 

формировании уровня сформированности навыка выразительного чтения 

младших школьников.  
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 Подводя итог, можно сделать вывод о том, что проведенный нами 

педагогический эксперимент имел положительное влияние на 

формирование навыка выразительного чтения младших школьников, а 

значит данная рабочая тетрадь может применяться учителями начальных 

классов на уроках литературного чтения. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, задачи выполнены, а 

цель нашего исследования: теоретически обосновать процесс 

формирования навыка выразительного чтения и экспериментальным путем 

проверить результативность применения рабочей тетради «Читаем 

выразительно» в процессе обучения – достигнута. 
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