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Введение 

 

Одна из основных задач учителя – научить хорошо читать. Ещё В. 

Сухомлинский писал, что «чтение – это окошко, через которое дети видят и 

узнают мир и самих себя». 

Чтение в жизни каждого человека занимает важное место. Каждый 

ученик начальной школы должен овладеть прочным и полноценным навыком 

чтения. От умения детей читать бегло, выразительно, понимать содержание 

прочитанного, анализировать поступки героев, делать соответствующие 

выводы зависят их успехи в учении на протяжении всех школьных лет. 

Владение полноценным навыком чтения является важным условием 

человека в современном мире с увеличивающимся потоком информации, 

расширением сфер применения компьютерной техники. В связи с этим чтение 

выступает необходимым компонентом деятельности школьников любого 

возраста. 

Обучение чтению как восприятию и пониманию текста – одна из самых 

важных проблем школьного обучения. Изменившиеся за последние годы 

социальные условия предъявляют количественные и качественные требования 

к объему и способу восприятия информации. Вопрос, как научить детей читать 

быстро, рационально и эффективно, интересует каждого учителя, ведь именно в 

процессе чтения совершенствуется оперативная память и развивается 

устойчивость внимания. От этих показателей зависит умственная 

работоспособность учащегося, возможность длительное время сохранять 

информацию и продуктивно ее использовать. Но как научить ребенка 

осознанно и правильно читать, как сформировать навык работы с текстом 

большого объема, как определить уровень понимания прочитанного? Наконец, 

как сделать уроки чтения радостью для учащихся? Каждый учитель 

задумывается над этими вопросами и каждый старается по-своему на них 

ответить. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что одной из главных 

задач обучения в начальной школе является совершенствование у младших 

школьников читательских умений. И хотя усилий в этом направлении 

прилагается немало, результаты нельзя назвать удовлетворительными, так как 

педагогическая практика показывает, что у детей в начальных классах навык 

чтения совершенствует недостаточно полноценно. Это приводит к тому, что 

школьники испытывают существенные затруднения при работе с вербальной 

информацией, требующей большого напряжения их интеллектуальных сил, и у 

них постепенно пропадает интерес к самому процессу чтения. Литературное 

чтение является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с 

помощью которого можно решать не только узко предметные задачи, но и 

общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего 

школьника. Чтобы научить детей работать с произведением, необходимо 

совершенствовать специальные читательские умения. Эти умения, 

сформированные в начальной школе, будут необходимы и достаточны для того, 

чтобы в основной школе учащиеся умели полноценно читать, понимать и 

получать эстетическое удовольствие от чтения литературы разных жанров. 

Чтение настолько сложный процесс, что его трудно определить 

однозначно, но видов чтения существует большое разнообразие. И каждый из 

этих видов требует умений, навыков. А чтобы получить эти навыки, 

необходима систематическая, целенаправленная, продуманная работа учителя 

на каждом уроке, независимо от того, урок чтения это или русского языка, 

математики или природоведения.  

Определение оптимальных сроков начала обучения детей чтению на 

сегодня остается одним из наиболее дискуссионных вопросов. В разных 

научно-методических источниках как оптимальный указывается возраст от 

шести месяцев до четырех-пяти лет. Отстаивая свои позиции, каждый из 

приверженцев той или иной теории приводит аргументы в пользу внедряемой 

им методики и старается раскрыть недостатки методических подходов своих 

оппонентов [11. Литвинова А.В., Мойсеенко М.В. С. 21-23.] 
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Большое значение навыкам чтению как средству нравственного 

и эстетического воспитания придавали К. Д. Ушинский, Н. Ф. Бунаков, В. Я. 

Стоюнин, В. П. Шереметевский и многие другие выдающиеся педагоги. 

М.Р. Львов, Л.А. Горбушина, Н.Н. Светловская, А.А. Бондаренко, О.В. 

Кубасова, Е.И. Матвеева отмечают, что развитие интонационной 

выразительности чтения некоторое время недооценивалось учителями 

начальной школы. Система обучения чтению художественных произведений 

рассматривает выразительное чтение как обязательный компонент уроков 

литературного чтения. 

Пытаясь решить данную проблему, педагогом были созданы 

оптимальные условия для организации работы по формированию и развитию 

системы читательских умений у младших школьников на уроках литературного 

чтения. 

Проблема исследования состоит в выявлении эффективных методов 

и приемов обучения выразительному чтению младших школьников. Решение 

данной проблемы составляет цель исследования. 

Цель исследования: определение актуального уровня развития 

интонационных навыков у младших школьников.  

Объект исследования: актуальное состояние развития навыка 

выразительного чтения у детей младшего школьного возраста.  

Предмет исследования: драматизация художественного произведения 

как условие повышение эффективности процесса навыка выразительного 

чтения у младшего школьного возраста.   

Задачи исследования: 

1. Определить возрастные особенности младших школьников при 

обучении чтению. 

2. Раскрыть качества полноценного навыка выразительного чтения и 

этапы процесса его совершенствования. 
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3. Определить наиболее целесообразные методы и приёмы работы с 

драматическими произведениями, способствующие развитию навыка чтения 

младших школьников. 

4. Определить параметры и разработать критерии оценки. 

5. Составить программу определения актуального уровня младших 

школьников. 

6. Апробировать программу констатирующего эксперимента в начальной 

школе.   

7. Составить программу совершенствования навыка выр азительного 

чте ния с помощью драматизации художественного произведения для  дете й 

младшего ш кольного возр аста.  

Методы исследования:  теоретический, экс перимент. 

Практическая з начимость исс ледования заключаетс я в том, что  

резу льтаты работ ы могут быт ь использо ваны педаго гами начал ьных классо в и 

другим и  специал истами при р аботе  с драматизацией художественного текста 

дл я совершенст вования на выков чтен ия  у дете й  младшего ш кольного 

возр аста.  

Гипотеза: Развитие н авыков выр азительного чтения опреде ляется так ими 

параметр ами, как у мение инто нировать, а кцентное в ыделение, темп речи и 

соблюдение пауз. По итогам исследования все вышеперечисленные параметры 

н аходятся н а среднем и н изком уров не. 
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ГЛАВА I. 

ТЕОРЕТИЧЕС КИЕ ОСНОВЫ  СО ВЕРШЕНСТВО ВАНИЯ НАВЫ КА 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

1.1 Возрастные особенности совершенствования устной речи младших 

школьников  

У детей мл адшего шко льного возр аста психичес кие процесс ы находятс я 

еще в сте пени развит ия и стано вления. Поэто му важно з нать их особе нности 

проте кания и поэт апного совер шенствован ия, в том ч исле и про цесс 

совер шенствован ия навыка чте ния.  

Русские пс ихологи Л.С. В ыготский, Н. В. Нижегоро дцева счит ают, что в 

н ачальной ш коле у уча щегося пробу ждаются пс ихические фу нкции, котор ые 

составл яют основу ус воения пис ьма и чтен ия, в т. ч. чте ния [9, с. 1 38].  

Ученые наз ывают это фор мированием втор ичной гото вности к обуче нию, 

т.е. гото вностью к пре дметному обуче нию. Учащиес я начально й школы в 

д анный перио д уже гото вы к формиро ванию у себ я навыков чте ния благод аря 

формиру ющимся у н их психичес ким процесс ам. Разбере м их далее.  

У младших ш кольников во вре мя обучени я в началь ной школе 

осу ществляетс я переход к с ловесно-ло гическому м ышлению, преоб ладающим 

н а данном эт апе остаетс я наглядно-обр азное мышле ние. Ребен ку 

затрудн ительно уст ановить пр ичинно-сле дственные с вязи, что объ ясняется 

ко нкретность ю его мышле ния. По это й причине е му легче в ыявить вре менные 

связ и, и в это й же причи не кроются тру дности, воз никающие у ребе нка при 

обуче нии навыка м чтения.  

Именно в м ладшем шко льном возр асте начин ает активно р азвиваться 

с мысловая п амять, что требует р аботы, напр авленной н а осмыслен ие текста. 

Б лагодаря р азвитию см ысловой па мяти склад ывается пре дставление о 
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ху дожественно м произведе нии как о не коем целом, которое по могает 

обуч ающемуся уст анавливать пр ичинно-сле дственные с вязи в тексте.  

Кроме того, ю ным читате лям трудно в ычленить от дельные эле менты 

текст а для после дующего ан ализа - вы яснить значе ние конкрет ного эпизо да, 

оценит ь поступки и р аскрыть хар актер персо нажа и т.д.  

Изучив особе нности пси хических про цессов у м ладших шко льников, 

Л.Ф. Обу хова пришл а к выводу, что почт и нет смыс ла выстраи вать весь 

про цесс обуче ния навыка чте ния, поско льку у дете й младшего ш кольного 

возр аста и так хоро шо развита ме ханическая п амять. Для то го же, чтоб ы 

процесс со вершенство вания навы ков чтения б ыл эффекти вен, следует 

пр илагать ус илия в напр авлении зо ны ближайше го развити я ребенка, в д анном 

случ ае - на раз витие смыс ловой памят и и понима ния текста [ 21, с. 24]. 

Об особой ро ли мотивов чте ния писали т акие ученые, к ак Л.С. 

Вы готский, С. Л. Рубинште йн, А.Н. Лео нтьев. Пси холог Н.Г. Морозо ва также 

у казывала н а важность «с мыслообразу ющих мотиво в» и выдел ила два пл ана 

понима ния текста: п лан значен ий и план с мысла.  

Под первым по нимается з начение сло в, словосочет аний и пре дложений, 

этот п лан требует о пределенно го уровня яз ыкового раз вития читате ля. Под 

втор ым же подр азумеваетс я мотивиро ванное отно шение к со держанию 

по вествовани я, требующее соот ветствующе го уровня л ичностного р азвития. 

Д анные требо вания, пре дъявляемые д вумя плана ми смыслообр азующих 

мот ивов, также мо жно отнест и к услови ям формиро вания навы ков чтения.  

Приоритетной черто й восприят ия ребенко м художест венного те кста 

являетс я его центр ация – ребе нок видит м ир, основы ваясь толь ко на свою 

точ ку зрения. Поэто му юным чит ателям тру дно «разгл ядеть» автор а за тексто м, 
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понять е го отношен ие к героя м и событи ям. Вместо это го учащиес я заостряют 

с вое вниман ие на персо нажах и сле дят за ходо м событий в про изведении.  

Г.П. Белен ький в свое й работе от мечает, что дет и в целом ч итают книг и 

невнимате льно, не в думываясь в сут ь, пропуск ая по неско лько стран иц подряд, 

отс леживая то лько фабулу, с амо действ ие. Он наст аивает на необ ходимости 

н аучить ребе нка понимат ь прочитан ное [4, с.74].  

В младшем ш кольном возр асте проис ходит деце нтрация, б лагодаря 

которо й дети нач инают став ить в центр с воих рассу ждений мыс ль другого 

человека, что ст ановится ф актором, с пособствую щим соверше нствования  

н авыков чте ния при соот ветствующе й работе пе дагога.  

Художественный те кст предст авляет собо й сложно построе нные, 

связ анные между собо й смысловые э лементы. Об это м в своей р аботе писа л . В 

с вою очеред ь А.Н. Лео нтьев расс матривал про цесс чтени я как прон икновение 

з а значение, к с мыслам автор а [9, с. 4 2].  

Л.А. Мосуно ва на осно ве исследо ваний Ю.М. Лот мана и А.Н. Лео нтьева 

выде лила необхо димый, по ее м нению, эле мент полно ценного вос приятия 

ху дожественно го произве дения - см ысловой ко нтакт. Под эт им термино м она 

пони мает совпа дение смыс ловых фокусо в автора и ч итателя. Т ак как 

лич ностные см ыслы каждо го читател я рассматр иваются ка к специфичес кое 

содерж ание любого ху дожественно го произве дения, важ но, чтобы с мысловой 

ко нтакт возн ик. Читате лю необход имо уяснит ь позицию а втора и соот нести ее 

со с воей, осоз нать взаимос вязь элеме нтов текст а, увидеть и х функцию в 

ху дожественно й структуре те кста.  

Художественное про изведение со держит досту пные осмыс лению 

изобр азительно- выразитель ные средст ва, которые я вляются ко нкретными 

про явлениями з амысла автор а. Смыслово й контакт поз воляет рас крыть 
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функ ции элементо в художест венного про изведения и про никнуть к с мыслам. 

Несо впадение же с мысловых фо кусов автор а и читате ля обуслав ливает 

неа декватное по нимание те кста. 

Федеральный госу дарственны й образовате льный стан дарт начал ьного 

обще го образов ания выдви гает также требо вания, напр авленные н а развитие 

ч итательски х универса льных умен ий младших ш кольников, что по дтверждает 

а ктуальност ь данной те мы как важ ной пробле мы обучени я и целесообр азность 

со вершенство вания осно в читательс кой компете нтности в н ачальном з вене 

общеобр азовательно й школы. 

Важной зад ачей обуче ния являетс я овладение уч ащихся осно вными 

вида ми чтения: оз накомитель ным, изуча ющим, поис ковым и прос мотровым, 

котор ые должны ст ать средст вом интелле ктуального р азвития, 

универсальными у мениями. Эту з адачу пере д начально й школой ст авит ФГОС 

НОО. Це ль уроков л итературно го чтения – по мочь ребен ку стать ч итателем: 

по двести мла дших школь ников к осоз нанию богато го мира отечест венной и 

з арубежной детс кой литератур ы как искусст ва художест венного сло ва, 

обогат ить их чит ательский о пыт, развит ь интерес к чте нию и книге, 

сфор мировывать ч итательские у мения. Раз витие читате ля предпол агает 

совер шенствован ие способност и восприни мать текст про изведения; по нимать 

чит аемое на уро вне не тол ько фактов, но и с мысла (имет ь свои суж дения, 

выр ажать эмоц иональное от ношение и т. д) воссозд авать в свое м воображе нии 

прочит анное (пре дставлять м ысленно герое в, события) и н аконец, 

вос производит ь текст, т.е у меть перес казывать е го в разны х варианта х – 

подроб но, выбороч но, сжато, т ворчески. 
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1.2 Методические проб лемы в совер шенствован ии навыка чте ния в 

нача льной школе 

 

Комплекс у мений и на выков, котор ый в школе н азывают "те хникой 

чте ния", "нав ыком чтени я", состоит из те мпа или скорост и чтения, 

в ыразительност и, правиль ности, осоз нанности чте ния, способ а чтения. " Навык 

– уме ние, дости гшее автом атизма и в ыполняемое без особо го напряже ния 

умстве нно-контро лирующего пор ядка". Каж дый из ком понентов, в ходящих в 

сост ав навыков чте ния, снача ла формируетс я как умен ие и посре дством 

упр ажнений пре вращается в н авык, осущест вляется авто матически и ли 

полуавто матически. Н авык чтени я складываетс я из двух сторо н - смысло вой и 

техн ической. С мысловая сторо на обеспеч ивает пони мание, усвое ние, 

запом инание прочитанного. Техничес кая сторон а включает в себ я способ 

чте ния, прави льность, в ыразительност ь, скорост ь или темп чте ния [7. Т. 

Егоров, с. 15]. 

Темп (скорост ь) чтения. Это "с амый важны й фактор, не посредстве нно 

влияющ ий на успе ваемость уч ащихся. По м нению М.Н. Недведской. Скорость 

чтения уче ником 120- 230 слов в м инуту являетс я оптималь ной. Поско льку 

совпа дает с диа пазоном раз говорной реч и и позвол яет осмысл ить изучае мый 

текст" 

"Темп или с корость чте ния находитс я в прямой з ависимости от 

по нимания те кста и способ а чтения" 

Основными пр ичинами за медленного те мпа чтения я вляются: 

1. неразвит ый артикул яционный а ппарат 

2. непроиз вольные воз вратные дв ижения глаз (ре грессия) 

3. малое по ле зрения пр и чтении 

4. отсутст вие гибкой стр атегии чте ния 
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5. низкий уро вень внима ния 

6. понижен ный объем о перативной п амяти. 

Все эти проб лемы решае мы, если уч итель испо льзует деятельностный и 

личност но-ориентиро ванный под ход к форм ированию н авыка чтен ия, то ест ь 

учитель н и на минуту не з абывает, что в це нтре обуче ния находитс я сам 

обуч ающийся – е го мотивы, це ли, его не повторимый пс ихологичес кий склад, 

т.е. уче ник, как л ичность. Обуче ние «прело мляется» через л ичность 

обуч ающегося, через е го мотивы, це нностные ор иентации, це ли, интерес ы, 

перспект ивы и т. д.; о но принимает и х и соразмер яется с ни ми [19. Мисаренко 

Г. Г., c. 54] 

Современная мето дика поним ает навык чте ния как авто матизирова нное 

умение по оз вучиванию печ атного текст а, предпол агающее осоз нание идеи 

вос принимаемо го произве дения и выр аботку собст венного от ношения к 

ч итаемому. В с вою очеред ь такая чит ательская де ятельность пре дполагает 

у мение думат ь над тексто м до начал а чтения, в про цессе чтен ия и после 

з авершения чте ния [26. Н. Н. С ветловская, с. 27].  

Именно такое « вдумчивое чте ние», осно ванное на со вершенном н авыке 

чтен ия, станов ится средст вом приобще ния ребенк а к культур ной традиц ии, 

погруже ния в мир л итературы, р азвития его л ичности. Пр и этом важ но 

помнить, что н авык чтени я – залог ус пешного уче ния как в н ачальной, т ак и в 

средней шко ле, а также н адежное сре дство орие нтации в мо щном потоке 

и нформации, с котор ым приходитс я сталкиват ься совреме нному чело веку. В 

мето дике принято х арактеризо вать навык чте ния, назыв ая четыре е го качеств а: 

правиль ность, бег лость, соз нательност ь и выразите льность [М исаренко Г. Г., c. 

68] 
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Правильность определяетс я как плав ное чтение без ис кажений, 

в лияющих на с мысл читае мого.  

Беглость – это скорост ь чтения, обус ловливающа я понимание 

проч итанного. Т акая скорост ь измеряетс я количест вом печатн ых знаков, 

проч итанных за е диницу вре мени (обыч но количест вом слов в 1 м инуту).  

Сознательность чтения в мето дической л итературе пос леднего вре мени 

трактуетс я как пони мание замыс ла автора, осоз нание худо жественных сре дств, 

помо гающих реа лизовать этот з амысел, и ос мысление с воего собст венного 

от ношения к проч итанному [ Мисаренко Г. Г., c. 69] 

Выразительность – это способ ность средст вами устно й речи пере дать 

слушате лям главну ю мысль про изведения и с вое собстве нное отноше ние к 

нему.  

Все назван ные качест ва взаимос вязаны меж ду собой и 

вз аимообусло влены. Без пр авильного оз вучивания гр афических з наков 

невоз можно пони мание отде льных един иц текста, без у яснения зн ачения 

каж дой единиц ы нельзя у яснить их с вязь, а без в идения внутре нней связи 

от дельно взят ых компоне нтов текст а не произо йдет осозн ания идеи 

про изведения. В с вою очеред ь, пониман ие общего с мысла произ ведения 

по могает пра вильности чте ния отдель ных его эле ментов, а пр авильное чте ние и 

пони мание текст а становятс я основой д ля выразите льности чте ния. Беглост ь, 

являясь те мпом чтени я, при опре деленных ус ловиях ста новится сре дством 

выр азительност и. Таким обр азом, подгото вка чтеца до лжна строит ься с учето м 

одновреме нной работ ы над всем и четырьмя к ачествами н авыка чтен ия. Данный 

по дход реализуетс я уже в пер иод обучен ия грамоте. Е ще важнее т акую систе му 

работы и меть в виду н а уроке пр и чтении ху дожественн ых текстов.  
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В методике н аряду с тер мином навы к чтения у потребляетс я термин 

те хника чтен ия. Еще до не давнего вре мени этот тер мин называ л только 

те хническую сторо ну процесс а чтения.  

Известный пс ихолог Т.Г. Е горов в работе «Очер ки психоло гии обучен ия 

детей чте нию» (1953) р ассматривает чте ние как де ятельность, состо ящую из 

тре х взаимосв язанных де йствий: вос приятия бу квенных зн аков, озвуч ивания 

(про изношения) то го, что им и обозначе но, и осмыс ления проч итанного [Т. 

Е горов, с. 14]. У м аленького ребе нка, котор ый только уч ится читат ь, эти 

дейст вия протек ают последо вательно. О днако по мере н акопления о пыта 

чтени я текста эт и компонент ы синтезиру ются. Т.Г. Е горов пишет: «Че м гибче 

си нтез между про цессами ос мысливания и те м, что наз ывается на выком в 

чте нии, тем со вершеннее проте кает чтение, те м оно точнее и в ыразительнее» 

[Т. Г. Егоров,с. 16]. К ак следует из пр иведенного в ысказывани я, исследо ватель 

тех нику чтени я (то, что в чте нии называ ют навыком, т.е. ме ханизмом 

вос приятия и оз вучивания) не прот ивопоставл яет осмысле нию читаемо го. 

Чтобы чте ние состоя лось, все тр и действия до лжны быть со вершены 

од новременно.  

Об этом же п исал С.П. Ре дозубов: « Еще и тепер ь можно встрет ить 

учителе й, которые де лят уроки чте ния на две к атегории: уро ки “техник и” 

чтения и уро ки сознате льного и в ыразительно го чтения. Т акое делен ие уроков 

в с амой основе с воей пороч но. Всякий уро к чтения до лжен быть уро ком 

сознате льного чте ния» [23. С.П. Ре дозубов, с. 100]. 

 Таким обр азом, уже в 50-е го ды XX столет ия в метод ике закреп ляется 

мне ние о том, что без по нимания проч итанного вооб ще нельзя го ворить о 

чте нии. С это го времени тер мином техн ика чтения обоз начаются все тр и 

компонент а процесса чте ния, описа нные Т.Г. Е горовым: вос приятие, 
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про изнесение, по нимание. Ус илия учите ля на уроке чте ния в перву ю очередь 

до лжны быть н аправлены н а синтезиро вание этих ко мпонентов у м аленького 

чте ца и на их фу нкциониров ание в про цессе чтен ия. Однако ст ановление 

н авыка чтен ия – процесс оче нь не просто й и длител ьный. Учите лю необход имо 

представлять эт апы этого про цесса, а т акже иметь в в иду ориент иры, котор ые 

помогут уст анавливать сте пень обуче нности каж дого ребен ка [Т. Егоро в, с. 16] 

. 

1.2 Драматизация художественного произведения как прием 

совершенствования навыка  выразительного чтения в начальной 

школе 

Драма — са мый «объект ивный» и н аиболее сло жный род л итературы, 

изуче ние которо го вызывает не которые затру днения у уч ащихся, та к как 

требует о пределенно го уровня эстет ического р азвития шко льников.  

Как отмеча ют исследо ватели, «с ложность в пост ижении авторс кой 

позици и, стремле ние почувст вовать, что с крывается з а словами и посту пками 

каждо го из дейст вующих лиц, у мение в ар гументиров ании своих су ждений 

пол ьзоваться те кстом, вос принимать е го не лока льно, в пре делах одно й 

реплики — всё это о пределяет проб лематику це лостного а нализа 

худо жественного те кста драмы и а ктивизации ч итательско й деятельност и на 

урока х литератур ы». 

Чтение дра матических про изведений не в ходит в широ кий читате льский 

опыт ш кольников, и, воз можно, эле менты театр ализации н а уроках л итературы, 

пос вященных др аме, способст вовали бы фор мированию т акого опыт а. Как 

извест но, «в истор ии поэтики и ф илософской эстет ики мы нахо дим, во-пер вых, 

теори ю драмы ка к произведе ния, созда ющего особо го рода пере живание 

соб ытия и суд ьбы героя ч итателем-зр ителем. Это пере живание обоз начается 

по нятиями кат астрофы и к атарсиса ( Аристотель, Ш иллер, Ниц ще, Выготс кий).  
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Во-вторых, от не мецкой философс кой эстети ки рубежа XV III–XIX вв. 

( Гегель, Гёте) до Х Х века раз вивалась теор ия драматичес кого дейст вия, 

испол ьзующая по нятия конф ликта и сю жета. В-трет ьих, в ХХ в. воз никла 

теор ия драматичес кого слова».  

Если перву ю теорию в ш кольном изуче нии драмы мо жно рассмотрет ь, 

включив в ко нтекст фор мирования эстет ического от ношения в це лом, то 

сле дующие требу ют определе нной адапт ации. Несмотр я на небол ьшое 

количество про изведений, в ключенных в ш кольную про грамму, он и все же 

поз воляют прос ледить раз витие и прее мственност ь художест венных тра диций 

в русс кой драме, к ак в идейно-те матическом п лане, так и в ху дожественно м.  

Сам выбор а втором дра матического ро да литератур ы значим, т ак как 

дра ма, будучи пре дназначенно й для пост ановки на с цене (и в это м её 

специф ика), позво ляет операт ивно и быстро от кликаться н а жгучие, н асущные 

проб лемы дейст вительност и. Даже ко гда автор обр ащается к истор ии, он ищет 

те мы, перекл икающиеся с со временной е му жизнью, соз вучные с е го времене м. 

Эта особе нность дра мы — актуа льность и со временност ь её содер жания, 

пре допределяет её в ыбор для по исков ответ а на злобо дневные во просы 

дейст вительност и.  

Так как эт а действите льность ос мысливаетс я автором с о пределённы х 

позиций, ре ализуя опре делённые пр инципы вос произведен ия и творчес кого 

воссоз дания жизн и, то неизбе жно возник ает необхо димость ан ализа мето да 

драматур га. Это те м более необ ходимо, что мето д определяет во м ногом и 

ху дожественн ые особенност и произведе ний.  

Большинство др аматически х произведе ний, включе нных в шко льную 

прогр амму, относ ится к реа лизму, котор ый позволяет по казать и об щественно-
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 историческу ю обусловле нность жиз ни человек а, и течен ие его внутре нней 

жизни.  

Спецификой др амы являетс я насыщенност ь действия, н апряженност ь, 

своего ро да «сгущен ность» соб ытий, возн икающая из-з а необходи мости показ а 

в ограниче нное сценичес кое время бо льшого жиз ненного матер иала. Имен но 

через ко нфликт в др аме раскры вается её и дейно-худо жественное со держание.  

Содержание др амы необхо димо раскр ывать через р ассмотрение с южета, 

ком позиции, р азвитие де йствия и др аматическо го конфликт а. Предста вляя 

после довательност ь изображе нных событ ий в пьесе — с южет, надо осоз навать 

и пр инципы их построе ния — композ ицию, при это м в анализе ко мпозиции 

уч итывать её со держательну ю функцию. С хема: «Экс позиция — з авязка 

действия — е го развитие — ку льминация — р азвязка де йствия — ф инал» –

все гда должна и меть смысло вое наполне ние.  

Начинать р азговор о др аматическо м конфликте с ледует с о пределения 

особе нностей простр анства и вре мени, учит ывая тот ф акт, что « между 

огра ничением простр анства-вре мени и самоо пределение м персонаж а, в 

резул ьтате которо го он зани мает ответст венную поз ицию, в др аме сущест вует 

необхо димая связ ь». Р ассмотрение др аматическо го конфликт а обязател ьно 

ведёт к а нализу обр азов дейст вующих лиц. Пр и этом надо уч итывать: а) 

пр инципы обр исовки герое в автором б) ор ганизацию реч и героев, т ак как в 

др аме невозмо жны прямые а вторские о ценки и хар актеристик и, раскрыт ие 

характер а героев про исходит через и х речь (ре плики, моно логи, диало ги).  

Речь герое в — средст во саморас крытия и в ыражения и дейного за мысла 

худо жника. Раз личные моме нты театра лизации способст вуют формиро ванию 

эстет ического вос приятия за счет соз дания эффе кта вживан ия и 

сопере живания. Уч итывая совре менные тех нические воз можности и то, что 
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з аписи спект аклей веду щих театро в страны и меются в и нтернете, прос мотр 

даже не которых эп изодов, несо мненно, способст вовал бы пр иобщению 

ш кольников к те атральному ис кусству, поз воляя совмест ить в свое й роли 

рец ипиента и ч итателя, и зр ителя.  

Также целост ный анализ др аматическо го произве дения невоз можен без 

учёт а жанрового с воеобразия п ьесы, пафос ной картин ы и стилев ых 

особенносте й.  

Таким образо м, анализ др аматическо го произве дения в шко ле с учёто м 

его спец ифики долже н включать с ледующие ко мпоненты:  

1 рассмотре ние место др аматическо го произве дения в об щем 

литератур ном процессе и в т ворчестве п исателя;  

2 Определе ние актуал ьности тем ы, оригина льности авторс кого замыс ла;  

3 Анализ мето да;  

4 Работа по о пределению с южетно-ком позиционно й структур ы.  

5 Анализ др аматическо го конфликт а пьесы, в ключающий по обр азам 

дейст вующих лиц;  

6 Жанр и ст илевые особе нности пьес ы.  

Разумеется, не возможно н айти какую-то у ниверсальну ю схему, но 

ду мается, что в ышеперечис ленные сост авные част и анализа, р ассчитанные н а 

понимание теор ии драмы, в то й или иной сте пени позво ляют достич ь глубины 

по нимания ху дожественно го материа ла. Какой б ы не была теорет ическая 

ос нова анализ а драмы, пр иоритетным ост ается пост ижение дра матического 

про изведения пре жде всего к ак эстетичес кого феноме на, пробуж дающего в 

ду ше реципие нта активну ю мыслител ьную деяте льность, э моционально-

обр азное прож ивание искусст ва.  
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1.3 Выразительное чтение как способ формирования языковой 

компетентности 

 

Выразительностью реч и называютс я такие особе нности ее стру ктуры, 

котор ые поддерж ивают вним ание и интерес у с лушателя и ли читател я, т. е. 

реч ь, обладаю щая этими особе нностями, и бу дет называт ься выразите льной. 

Выр азительност ь зависит от р азных усло вий. Среди н их выделяют:  

1) самосто ятельность м ышления. Стереот ипное мышле ние и шабло нное 

чувст во не позво ляют пробит ься ростка м выразите льности;  

2) неравно душие, интерес а втора речи к то му, о чем о н говорит, к то му, 

что он го ворит;  

3) хорошее з нание язык а, его выр азительных воз можностей;  

4) знание с войств и особе нностей яз ыковых сти лей: художест венного, 

н аучного, де лового, пуб лицистичес кого, разго ворного. Ст иль наклад ывает свой 

от печаток на сре дства язык а;  

 5) систем атическая и осоз нанная тре нировка рече вых навыко в. 

Для создан ия выразите льности оче нь важна и нтонация. И нтонация 

о пределяетс я как движе ние в процессе р азвертыван ия речи высот з вучания, 

силы, темп а, тембра и ч ленения ее п аузами. Су ществует т ипология и нтонации. 

О ни соответст вуют разны м синтаксичес ким структур ам, их «акту альному» 

ч ленению, т. е. ч ленению, требуе мому выраж аемым смыс лом. Нужно з аметить, 

что, ус ваивая язы к, мы лучше все го усваивае м типы изме нений тона по в ысоте. 

У н ас больше с вободы в воз можностях в арьировани я тембра, те мпа, силы, п ауз. 

Интонация пре дставляет собо й сложное я вление, которое в ключает в себ я 

несколько а кустически х компоненто в. Это тон го лоса, его те мбр, 

интенс ивность ил и сила звуч ания голос а, пауза и ло гическое у дарение, те мп 
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речи. Все эт и компонент ы участвуют в ч ленении и ор ганизации рече вого 

поток а в соответст вии со смыс лом переда ваемого сооб щения.  

В русском яз ыке традиц ионно выде ляют шесть и ли семь (Е. А. 

Брызгуно ва) основн ых интонац ионных констру кций (ИК). Л. Л. К асаткин 

вы деляет сле дующие осно вные интон ационные ко нструкции:  

ИК-1 обычно встреч ается при в ыражении з авершенност и в 

повест вовательно м предложе нии.  

ИК-2 обычно встреч ается в во просительн ых предложе ниях с 

вопрос ительным с ловом и в пре дложениях с обр ащением, во леизъявлен ием.  

ИК-3 характерн а для выра жения неза вершенност и речи. Встреч ается в 

во просительн ых предложе ниях без во просительно го слова.  

ИК-4 обычно встреч ается в не полных вопрос ительных пре дложениях с 

со поставител ьным союзо м а, в вопрос ах с оттен ком требов ания. 

 ИК-5 обычно встреч ается при в ыражении в ысокой сте пени призн ака, 

дейст вия, состо яния.  

ИК-6 обычно встреч ается при в ыражении нео жиданного об наружения 

в ысокой сте пени призн ака, дейст вия, состо яния [15,3 36]. 

 Интонация — это сло жный компле кс фонетичес ких средст в, 

выражаю щих смысло вое отноше ние к выск азываемому и э моциональн ые 

оттенки реч и. Интонац ия являетс я средство м эмоциона льно-волево го 

отношен ия говоряще го к содер жанию речи, обр ащенной к с лушателям. 

И нтонационн ая выразите льность реч и включает с ледующие ко мпоненты: 

Мелодика — д вижение го лоса по высоте, то ест ь скольжен ие его от ос новного 

то на вверх и в низ; благо даря налич ию в речи г ласных зву ков придает е й 

певучест ь, нежност ь, гибкост ь.  
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Темп — скорост ь речевого в ысказывани я: ускорен ие или заме дление реч и 

в зависи мости от со держания в ысказывани я (являетс я одним из ко мпонентов 

рече вой интона ции в отлич ие от обще го темпа реч и).  

Пауза — временн ая останов ка в речи. Ло гические п аузы прида ют 

законче нность отде льным мысл ям. Психоло гические — ис пользуются в 

к ачестве сре дства эмоц ионального воз действия н а слушателе й. 

 Сила голос а — смена гро мкости звуч ания речи в з ависимости от 

со держания в ысказывани я. 

 Логическое у дарение — выделен ие голосом от дельных сло в.  

Фразовое у дарение — выделен ие голосом гру ппы слов. 

 Ритм — равномер ное чередо вание удар ных и безу дарных сло гов, 

различ ных по длите льности и с иле произно шения.  

Задача вос питания инто национной в ыразительност и речи зак лючается в 

то м, чтобы уч ить детей из менять голос по в ысоте и си ле в завис имости от 

со держания в ысказывани я, пользов аться пауз ами, логичес ким ударен ием, 

менят ь темп и те мбр речи; точ но, осозна нно выражат ь как свои, т ак и 

авторс кие мысли, чу вства и настрое ния [23,11]. Оче нь важным ко мпонентом 

и нтонации я вляется уд арение. 

Ударение — это выде ление одно го элемент а речи (сло га, слова) в 

пос ледователь ности  подоб ных элементо в за счет из менения не которых 

акуст ических хар актеристик в ыделенного э лемента (у величения д лительност и 

и интенс ивности его про изнесения, по вышения ил и понижени я тона при е го 

произнесе нии). 

Различают с ледующие в иды ударен ия:  

1) Словесное — с лужит орга низации фо нетической це лостности с лова. 

Выде ляет ударн ый слог в с лове.  
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2) Синтагм атическое — с лужит показ ателем гра ницы синта гмы. Обычно 

п адает на пос ледний удар ный гласны й синтагмы.  

3) Логичес кое — подчер кивает наибо лее важное с лово и синт агме. 

 4) Фразовое — с лужит показ ателем завер шения выск азывания.  

А вот как го ворил об у дарении Ст аниславски й: «Ударен ие — это 

л юбовное ил и злобное, почт ительное и ли презрите льное, откр ытое или х итрое, 

двус мысленное, с аркастичес кое выделе ние ударно го слога и ли слова. 

Тембровые сре дства инто нации – это раз ные качест ва голоса, 

о пределяемые состо янием голосо вых связок, н апряженност ью и 

рассл абленность ю стенок рото вой полост и и глотки, р асширением и ли 

сужение м глотки, с двигом ввер х или вниз горт ани. 

Тембр — это инд ивидуальна я окраска ( колорит) го лоса, уник альная для 

к аждого чело века. Она обр азуется за счет оберто нов, котор ые сопутст вуют 

основ ному звуко вому тону и з ависят от особе нностей строе ния гортан и, 

носовой и рото вой полосте й. Тембр мо жет изменят ься в завис имости от 

э моционально го состоян ия говоряще го. 

 

ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ 

 

Со слов из вестного пс ихолога Т. Г. Егорова в р аботе «Очер ки психоло гии 

обучен ия детей чте нию»,  чте ние рассматр ивается ка к деятельност ь, состоящ ая 

из трех вз аимосвязан ных действ ий: воспри ятия букве нных знако в, озвучив ания 

(произ ношения) то го, что им и обозначе но, и осмыс ления проч итанного. Темп 

(скорост ь) чтения. Это "с амый важны й фактор, не посредстве нно влияющ ий на 

успе ваемость уч ащихся. "Те мп или скорост ь чтения н аходится в пр ямой 

завис имости от по нимания те кста и способ а чтения". Следовате льно, 
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совер шенствован ие навыка чте ния должно про исходить с учето м возрастн ых 

особенносте й младших ш кольников.   

Для формиро вания выраз ительного  н авыка чтен ия следует не з абывать о 

с ледующих кр итериях: у мение инто нировать, а кцентное в ыделение, те мп речи 

и соб людение пауз. 

ГЛАВА II.  

ДРАМАТИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК 

СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКА ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО 

ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1. Описа ние методи к. 

В диагност ике  были ис пользованы мето дики Л. В. Ло патиной и Л. А. 

Поз дняковой. 

Методика 1. « Исследован ие восприят ия и поним ания основ ного тона 

в ысказывани я». 

Методика 1. З аключается в прос лушивании и а нализе ауд иозаписи 

про изношения м ладших шко льников.  Произноше ние учащихс я сравнива лось с 

обр азцовым чте нием этого отр ывка в испо лнении актеро в (в мультф ильме 

«Кош кин дом», ре ж. Л.А. Ам альрик, «Со юзмультфил ьм», 1958 г.).  Обращаетс я 

внимание н а повышение и по нижение высот ы тона в соот ветствии с 

и нтонационн ыми констру кциями, сре дним, верх ним или ни жним регистро м 

произноше ния, а так же обращает в нимание на в ыражение о пределенны х 

эмоций в соот ветствии со с мыслом рече вого отрез ка и характеро м персонаж а. 

Методика 2. « Исследован ие восприят ия и воспро изведения 

ло гического у дарения». 

Методика 2. З аключается  в прос лушивании и а нализе ауд иозаписи 

про изношения м ладших шко льников. Про изношение уч ащихся сра внивалось с 
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обр азцовым чте нием этого отр ывка (в му льтфильме « Кошкин дом», ре ж. Л.А. 

Ам альрик, «Со юзмультфил ьм», 1958 г.).    

 Обращаетс я внимание н а выделени я в синтаг ме более с ильным 

ударе нием какое- либо слово д ля подчерк ивания, и с мыслового в ыделения в 

сост аве речево го отрезка.  

Методика 3. «Исследование вос приятия и о ценки темп а речи». 

Методика 3. З аключается в прос лушивании и а нализе ауд иозаписи 

про изношения м ладших шко льников. Произноше ние учащихс я сравнива лось с 

обр азцовым чте нием этого отр ывка (в му льтфильме « Кошкин дом», ре ж. Л.А. 

Ам альрик, «Со юзмультфил ьм», 1958 г.).  Обращаетс я внимание н а средний 

об щий темп реч и, ускорен ие и замед ление темп а в соответст вии с хара ктером 

смыс лового содер жания рече вого отрез ка, наскол ько длител ьность пауз 

а декватна со держанию реч и, зависит от не йтрального и э моционально го 

произнесе ния.  

 

Практическая р абота была ор ганизована и про ведена на б азе МБОУ 

« Школы №93». В исс ледовании пр иняли участ ие 15 дете й 4 «Б» кл асса.  

Цель диагност ики – выяв ить актуал ьный урове нь развити я навыка 

в ыразительно го чтения у м ладших шко льников. 

- умение и нтонироват ь;  

- наличие а кцентного в ыделения;  

- умение ре гулировать те мп речи и соб людать пауз ы в соответст вии с 

содер жанием реч и и характеро м персонаж а; 
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2.2. Актуа льный урове нь совершенствовании н авыка чтен ия 

 

 

Критерии о ценки акту ального уро вня совершенствования  н авыка 

чтен ия у младш их школьни ков 

Таблица А.  «Определе ние актуал ьного уров ня развити я 

выразите льности реч и при инто нировании».  

            Уро вень 

Параметры 

Высокий  Средний Низкий 

Умение 

инто нировать  

Повышение и 

по нижение 

высот ы тона 

соот ветствует 

и нтонационн ым 

констру кциям, 

сре днему, 

вер хнему или 

нижнему ре гистру 

про изношения, 

в ыражает 

опре деленные 

э моции в 

соот ветствии со 

с мыслом рече вого 

отрез ка и 

характеро м 

персонаже й. (10-

12).   

Повышение и 

по нижение 

высот ы тона в 

це лом 

соответст вует 

интон ационным 

ко нструкциям, 

сре днему, 

верхнему и ли 

нижнему ре гистру 

про изношения, но 

не все гда 

выражает 

о пределенные 

э моции в 

соот ветствии со 

с мыслом рече вого 

отрез ка и 

характеро м 

персонаже й. (6-10 

б аллов). 

Повышение и 

по нижение 

высот ы тона часто 

не соот ветствует 

и нтонационн ым 

констру кциям, 

сре днему, 

вер хнему или 

нижнему ре гистру 

про изношения, 

реч ь монотонн а, в 

слабо й степени 

в ыражает 

опре деленные 

э моции в 

соот ветствии со 

с мыслом рече вого 

отрез ка и 

характеро м 

персонаже й.  (0 – 

6 б аллов) . 

Акцентное 

в ыделение  

Выделяет в 

с интагме бо лее 

сильны м 

ударение м какое-

либо с лово для 

по дчеркивани я, 

смыслово го 

В большинст ве 

случаев в ыделяет 

в с интагме бо лее 

сильны м 

ударение м какое-

либо с лово для 

по дчеркивани я 

Чаще всего не 

в ыделяет в 

с интагме бо лее 

сильны м 

ударение м какое-

либо с лово для 

по дчеркивани я 
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выделен ия в 

соста ве речевого 

отрез ка (10 – 1 2 

баллов). 

его особо го 

значени я, однако 

н аблюдаются 

от дельные 

несоот ветствия 

в ыделения с лова 

смыслу рече вого 

отрез ка  (6 – 10 

б аллов). 

его особо го 

значени я или 

выде ляет не в 

соот ветствии со 

с мысловыми 

особе нностями 

рече вого отрез ка  

(0 – 6 б аллов). 

 

Темп речи и 

соб людение пауз 

Средний об щий 

темп реч и, 

ускоряетс я и 

замедл яется в 

соот ветствии с 

х арактером 

с мыслового 

со держания 

речевого отрез ка, 

длител ьность пауз 

а декватна 

со держанию реч и, 

зависит от 

не йтрального и 

э моционально го 

произнесения (10 

– 1 2 баллов) 

 

Средний об щий 

темп реч и, в 

больш инстве 

случ аев 

ускоряетс я и 

замедл яется в 

соот ветствии с 

х арактером 

с мыслового 

со держания 

речевого отрез ка, 

длител ьность пауз 

в це лом адекват на 

содержа нию речи, 

но н аблюдаются 

отдельные 

несоот ветствия ( 9 

– 7 балло в) 

 

Имеются 

небо льшие 

откло нения от 

сре днего обще го 

темпа реч и, в 

больш инстве 

случ аев 

измене ние темпа 

реч и не 

соответст вует 

смысло вому 

содер жанию 

речевого отрез ка, 

длител ьность пауз 

в бо льшинстве 

случаев 

не адекватна 

со держанию реч и 

(0 – 6 б аллов). 

 

Методика 1. « Исследован ие восприят ия и поним ания основ ного тона 

в ысказывани я»  

Содержание з адания по 1- му параметру 

Детям было пре дложено проч итать отры вок из сти хотворения С. Я 

Маршак  « Кошкин дом». 

Таблица Б.  

1. Параметр Умение инто нировать                                      
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4 «Б» класс Высокий Средний Низкий 

15 чел. 4 чел. (26,7%) 7чел.(46, 6%) 4 чел. (26.7%) 

 

Анализ про изношения уче ников прово дился по п араметру 

« интонирова ние». Произ ношение уч ащихся сра внивалось с обр азцовым 

чте нием этого отр ывка в испо лнении (му льтфильме « Кошкин дом», ре ж. Л.А. 

Ам альрик, «Со юзмультфил ьм», 1958 г.).  По резу льтатам ан ализа, тру дности 

исп ытало 26.7% к ласса. Они  б ыли в прочте нии следую щих предло жений.  

В тексте б ыли предст авлены инто национные ко нструкции, т акие как:  

И К-1,  ИК-2, И К-3.Отступ ления  наб людалось в с ледующих ко нструкциях: 1)  

И К-1, ИК-2, И К-3.  Не соб людалось: а) не н аблюдалось п адение тон а в 

постце нтровой част и: С кем говор ил ты, стар ый кот, Пр ивратник мо й  

Василий? ( ИК-2); Кот ята были у ворот ( ИК-1), поест ь они прос или (ИК-1); В 

обр азцовом прос лушивании б ыло так: С ке м говорил т ы, старый кот, 

Пр ивратник мо й Василий ? Кот ята были у ворот, поест ь они прос или. А в 

про изношении дете й было замече но следующее про изношение: С ке м говорил 

т ы, старый кот, Пр ивратник мо й Василий? Кот ята были у ворот. Поест ь они 

прос или.  б) не н аблюдалось по вышение то на на центре в ко нструкциях со 

з начением нез авершенност и, в вопрос ительных пре дложениях без 

во просительно го слова и т. п.  

Соответствие ре гистру: ре плики котят про износятся в вер хнем регистре,  

Кошки – в сре днем, Кота В асилия – в н ижнем регистре. На практике  

н аблюдалось, что дет и читают  в о дном регистре. И нтервал соот ветствует 

персо нажем и их де йствиям. Ч асто наблю дались отк лонения в т аких 

предло жениях: Вот я в ам дам на пр яники! (ИК- 3) Небос ь,  хотите с ливок? (ИК-

 3) Приврат ник мой Вас илий? (ИК- 2). Отклоне ния состоя ли в том что, что дет и 

не всегд а правильно про износили ре плики герое в в правил ьном регистре. 
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Рис. 1. Умение инто нировать  

  

Качественный а нализ: как ие трудност и испытыва ли дети, с че м они 

связ аны (причи на затрудне ний). Возмо жные причи ны затрудне ний: неуме ние 

владет ь интонацио нным богатст вом речи, неу мение «слы шать» пони жение и 

по вышение то на при вос приятии и поро ждении реч и, неумение в ыразить 

см ысловые ак центы с по мощью средст в интонаци и, отсутст вие понима ния 

смысло вых характер истик текст а. Так же тру дности исп ытывали пр и передачи 

э моций: удивление, не годование, пре небрежение и т. п. 

Методика 2. « Исследован ие логичес кое  ударе ние». 

Содержание з адания по 2- му параметру 

Детям было пре дложено проч итать отры вок из сти хотворения  « Кошкин 

дом». 

2. Параметр н аличие акце нтного выде ления   

4 «Б» класс Высокий Средний Низкий 

15 чел. 2 чел. (13.4%) 9чел. (60%) 4 чел. (26.6%) 

 

Анализ. Про изношение уч ащихся сра внивалось с обр азцовым чте нием 

этого отр ывка в испо лнении (му льтфильме « Кошкин дом», ре ж. Л.А. 

Ам альрик, «Со юзмультфил ьм», 1958 г.). Пр и чтении уч ащихся преоб ладает 

сре дний урове нь акцентно го выделен ия. В боль шинстве случ аев выделя ют в 

синта гме более с ильным ударе нием какое- либо слово д ля подчерк ивания его 
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особо го значени я, однако н аблюдаются от дельные несоот ветствия в ыделения 

с лова смыслу рече вого отрез ка. Например, это с вязано с мо нотонность ю чтения 

и не по ниманием с мысла текст а. Или,  н аоборот, с же ланием чит ать 

«выраз ительно», т.е. гро мко. 

                                                                             Рис. 2.  А кцентное 

в ыделение 

 

Качественный а нализ. Воз можны прич ины затруд нения  неу мение 

выде лять в синт агме более с ильное ударе ние, не уме ние  выдел ять   особое  

з начения ил и выделени и  не в соот ветствии со с мысловыми особе нностями 

рече вого отрез ка . 

Методика 3. « Исследован ие восприят ия изменен ия темпа реч и и 

соблюде ние пауз» 

Содержание з адания по 3- му параметру 

Детям было пре дложено проч итать отры вок из сти хотворения  « Кошкин 

дом». 

3. Параметр те мпа речи и соб людение пауз. 
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Анализ. Про изношение уч ащихся сра внивалось с обр азцовым чте нием 

этого отр ывка в испо лнении (му льтфильме « Кошкин дом», ре ж. Л.А. 

Ам альрик, «Со юзмультфил ьм», 1958 г.). В сре днем при чте нии выделяетс я 

высокий уро вень темпа реч и и соблюде ние пауз. Сре дний общий те мп речи, 

ус коряется и з амедляется в соот ветствии с х арактером с мыслового со держания 

рече вого отрез ка, длител ьность пауз а декватна со держанию реч и, зависит от 

не йтрального и э моционально го произнесе ния.  

                                                                                                Р ис. 3. Тем п речи  

 

Качественный а нализ. При исс ледовании те мпа речи и соб людение пауз 

н аблюдался в ысокий уро вень, но по мимо высоко го,  также н аблюдался и 

н изкий урове нь. Причин ы затрудне ний  в сле дующем: в бо льшинстве с лучаев 

неу мение изме нять темп реч и в  соответст вии со смыс ловым содер жанием 

речевого отрез ка, несобл юдение  дл ительности п ауз: в бол ьшинстве с лучаев 

они не адекватны  со держанию реч и. 
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2.3 Программа совершенствования навыка выразительного чтения на 

основе использования приема драматизации художественного 

произведения 

 

На основании констатирующего эксперимента мы выделили ряд проблем, 

которые существуют в классе при выполнении определённых заданий: 

- обучающимся трудно выделять понижение и повышение тона при восприятии 

и порождении речи; 

- отсутствует умение выделять в синтагме более сильное ударение; 

- неумение изменять темп речи в  соответствии со смысловым содержанием 

речевого отрезка и несоблюдение  длительности пауз.  

      С учётом полученных результатов, мы разработали содержание программы, 

по совершенствованию  навыка выразительного чтения у младших школьников 

при изучении драматических произведений.  

 Цель программы: повысить уровень совершенствования навыка 

выразительного чтение у младших школьников при  изучении драматических 

произведений.  

Продолжительность занятий: 45 мин. Программа рассчитана на 17 занятий.  

Возраст учащихся: 10-11 лет. 

При разработки программы я выделила такие направления как:  

        •Работа над по ниманием те кста как необ ходимое ус ловие 

выбора точ ного интон ационного р исунка при офор млении реч и. 

•Обсуждение х арактерист ик каждого геро я. 

•Наблюдениянадобразцовымпроизношением 

(прослушивание ау диозаписей).     

I. Работа н ад пониман ием текста к ак необход имое услов ие выбора 

ну жного инто национного р исунка при офор млении реч и. 

Проводилась р абота над со держанием про изведения С. Я. М аршак 

«Сказка об у мном мышон ке».  
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На начально м этапе работ ы над пони манием текст а дети проч итывали 

отр ывок произ ведения. З атем прово дилась бесе да по содер жанию, котор ая 

помогал а детям луч ше понять с казку и уз нать смысл нез накомым им с ловами. 

То лько работ а над пони манием  обес печивает пр авильное по нимание и 

пере дачу интон ационного р исунка. Уч ащимся зад аются следу ющие вопрос ы: 

1.  Почему и менно так н азвали « С казка о глу пом мышонке»? 

2. Почему г лупому мышо нку не нра вились нян ьки, котор ых мама – м ышка 

проси ла покачат ь? 

3. Почему г лупому мышо нку понрав илась толь ко нянька – ко шка?  И т. д.    

             II. После бесе ды по содер жанию детя м предлага лось обсуд ить 

каждого геро я отдельно. Ученики, о пираясь на те кст, попыт ались понят ь, 

какое н астроение и к акой характер у герое в сказки.  Д авалось оп исание голосо в  

всех герое в произведе ния. Мышоно к был глупым, ма леньким и к апризным. 

Го лос у него б ыл (сонный, прот яжный). Мышка-мать ст ала, искал а няньку д ля 

мышонка  с воим писклявым го лоском.  Жаба: Стал а жаба важно, скуч но 

квакать:— (Ква-ква-ква, не н адо плакат ь! - нет, т вой голос не хорош, оче нь 

скучно т ы поешь!). У лошади б ыл голос стро гий, высок ий, громки й.  (Нет, 

твой го лос нехоро ш, очень стр ашно ты пое шь!). А у свинки уч ащиеся 

усл ышали хрип лый и груб ый голос (стала свин ка хрипло хр юкать; нет, т вой 

голос не хорош, оче нь грубо т ы поёшь). Ученика м предлага лось по очере ди 

произнест и ее фразу : «Баю-баюшки, хр ю-хрю, успо койся, говор ю!». После 

это го дети са мостоятель но давали о ценку инто национного офор мления фраз ы 

друг дру гу. 
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III.Наблюдения н ад образцо вым произно шением (прос лушивание 

ау диозаписей). И митация обр азцового про изношения ( как выраже ны разные 

чу вства). 

Детям пред лагалось прос лушать сказ ку С. Я. М аршак  «Ск азка о глу пом 

мышонке». С лушая чтен ие, ученик и делали с ледующие н аблюдения: 

1. Наблюде ния над инто нированием. 

Обратим вн имание на ос новные тип ы интонацио нных констру кций в 

соот ветствии с из менением ос новного то на: 

  - Спи, мышоно к, сладко-сладко, 

Повернись н а правый бок, 

Дам овса тебе мешок! 

Работая на д этой фразо й, учащиес я обратили в нимание на то, что к 

ко нцу ее тон го лоса пониж ается. Разб ив фразу н а сегменты в соот ветствии с 

к лючевыми с ловами, уст ановили по вышение то на в конце с интагм, 

ук азывающее н а незаконче нность каж дой синтаг мы. 

2. Наблюдения  н ад акцентн ым выделен ием. 

Наблюдая з а акцентны м выделение м, дети пр ишли к выво ду о том, что 

го лосом выде ляется наибо лее важное в с мысловом от ношении сло во. 

  - Спи, мышоно к, сладко-сладко, (т. е сп ать, споко йно, крепко, а не 

тре вожно). 

Повернись н а правый бок, (именно н а бок, а не к ак по-друго му). 

Дам овса тебе мешок! (даст име нно овса, а не че го другого и  и менно мешо к, а 

не па кетик и т. д.).  

  3. Наблю дение над те мпом речи и соб людении пауз. 

— Приходи к н ам, тетя ло шадь, 

Нашу детку по качать. 
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Дети выдел или, что в д анной фразе те мп речи сре дний, длите льность пауз 

корот кие и  выде ляются пос ле слов: к н ам, лошадь, н ашу, детку. 

  IV. Работ а над инто нированием, а кцентным в ыделением, те мпом речи и 

соб людение пауз.  

Входе репет иций мы отр абатываем про износитель ные навыки. Дет и, 

опираяс ь, на содер жание и обсу ждение обр азцового чте ния пробуют 

вос произвести про изведение с амостоятел ьно. Учите ль коррект ирует прочте ние, 

задав ая вопросы н а понимание про изведения. 

1. Работа н ад интониро ванием. 

Продолжаем р аботу над ос новными ти пами интон ационных ко нструкций. 

Детям пред лагается в ыбрать мест а во фраза х, где тон в ысказывани я будет 

по нижаться/по вышаться и объ яснить, поче му следует с делать име нно так. 

   -  Спи, м ышонок, сл адко-сладко, 

Повернись н а правый бо к, 

Дам овса тебе ме шок! 

2. Работа н ад акцентн ым выделен ием.  

Работая на д акцентны м выделение м, дети пр ишли к выво ду о том, что 

го лосом выде ляется наибо лее важное в с мысловом от ношении сло во. 

Стала жаба в ажно квакат ь: 

— Ква-ква- ква, не на до плакать! 

Спи, мышоно к, до утра, 

Дам тебе я ко мара. 

Глупый мале нький мышо нок 

Отвечает е й спросоно к: 

— Нет, тво й голос не хорош. 

Очень скуч но ты поеш ь! 
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V. Наблюде ния учащихс я над инто национными особе нностями дру г 

друга пр и чтении по ро лям, драмат изации сказо к. 

 

«Сказка о г лупом мышо нке». 

Дети объед иняются в м икрогруппы, пос ле чего им пре длагается 

р аспределит ь роли внутр и группы и пр иступить к в ыразительно му чтению 

с казки по ро лям. 

Пока дети р аботают в гру ппах, учите ль расстав ляет реквиз ит для 

дра матизации с казки (кро ватка для м ышонка, сту льчик для н янек, кост юмы для 

все х геров и т. д), что по может детя м лучше вж иться в ро ль. 

 

Затем кажд ая группа в ыступает со с воим прочте нием сказк и на 

импро визированно й сцене. Пос ле этого дет и вместе с уч ителем обсу ждают 

ребят, у котор ых получилос ь показать с воего геро я лучше все го. 

 

-Ребята, к акой герой с казки о мы шонке вам по нравился н а сцене бо льше? 

Поче му? 

       -Понравился Кост я, потому что у не го получилс я самый ка призный 

мы шонок. 

 

Для более про дуктивной р аботы над и нтонационно й выразите льностью 

уст ной речи м ладших шко льников я ре комендую в ключить в з анятия 

сле дующие эле менты: 

 

1.Работа над со вершенство ванием арт икуляционно го аппарат а. На 

каждо м занятии от водится вре мя для арт икуляционно й гимнасти ки. 
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Упражнения по могают дет ям подгото вить речево й аппарат д ля 

выразите льного чте ния и прого варивания с казки. 

 

«Сегодня я по кажу вам нес колько упр ажнений дл я губ. 

           У лыбка – хобото к 

     1.Максимально в ытягиваем губ ы вперёд, с ложив их хобот ком 

     2.Затем как мо жно больше р астягиваем в у лыбку. 

 Всего 8 п ар движени й. 

Часы 

Губы, оста ются в хобот ке, описыв аем ими кру г по часово й стрелке и обр атно. 

Можно пре дложить дет ям взять к арандаш выт янутыми впере д губами и 

н аписать им в воз духе своё и мя. 

             I. Работа н ад пониман ием текста к ак необход имое услов ие выбора 

ну жного инто национного р исунка при офор млении реч и. 

Проводилась р абота над со держанием про изведения бр атья Гримм « Волк и 

семеро коз лят».  

На начально м этапе работ ы над пони манием текст а дети проч итывали отр ывок 

произ ведения. З атем прово дилась бесе да по содер жанию, котор ая помогал а 

детям лучше по нять сказку и уз нать смысл нез накомым им с ловами. То лько 

работ а над пони манием  обес печивает пр авильное по нимание и пере дачу 

интон ационного р исунка. 

             II. После бесе ды по содер жанию детя м предлага лось обсуд ить 

каждого геро я отдельно. Ученики, о пираясь на те кст, попыт ались понят ь, 

какое н астроение и к акой характер у герое в сказки.  Д авалось оп исание голосо в  

всех герое в сказки. Коз а, являющаяся з аботливой м атерью, пе ла песенку 

тоненьким го лоском. Козлятки – дет и, являютс я послушны ми, а голосо к у них 

детский, то ненький,  как у их м амы. А вот во лк был в обр азе коварно го, 
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жестоко го, жадного и без жалостного з веря. И го лос у него б ыл толстый, 

гро мкий и высо кий.  

Волк побеж ал к избуш ке и закрич ал толстым го лосом: 

— Вы, дету шки! 

Вы, козляту шки! 

Отопритеся, 

Отворитеся, 

Ваша мать пр ишла, 

Молока при несла. 

Полны копыт цы водицы! 

Козлята ему от вечают: 

— Слышим, с лышим — да не м атушкин это го лосок! Наша матуш ка поет 

то нюсеньким го лосом и не т ак причитает. 

Но потом во лк сходил в куз ницу и пере ковал себе гор ло и стал у во лка 

тоненький го лосок как у коз ы. Для пон имания сказ ки детям б ыли заданы 

с ледующие во просы: 

1. Куда ухо дила коза? 

2. Почему коз лятки не от крыли двер ь волку в пер вый раз? 

3. Почему во лк захотел себе то ненький го лосок? 

4. Почему коз лятки все - т аки открыл и дверь во лку? И т.д.  

III.Наблюдения н ад образцо вым произно шением (прос лушивание ау диозаписей). 

Имитаци я образцово го произно шения (как в ыражены раз ные чувств а). 

Детям пред лагалось прос лушать сказ ку братья Гр имм  «Волк и се меро козлят» 

в ис полнении. С лушая чтен ие, ученик и делали с ледующие н аблюдения: 

1. Наблюде ния над инто нированием. 
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Обратим вн имание на ос новные тип ы интонацио нных констру кций в 

соот ветствии с из менением ос новного то на: 

— Козлятуш ки, ребяту шки! 

Отопритеся, от воритеся! 

 

2. Наблюде ния  над а кцентным в ыделением. 

Наблюдая з а акцентны м выделение м, дети пр ишли к выво ду о том, что го лосом 

выде ляется наибо лее важное в с мысловом от ношении сло во. 

— Козлятушки, реб ятушки! (всего и менно так м ать их зва ла, а не к ак по-

друго му). 

Отопритеся, от воритеся! 

Ваша мать пришла — молока принесла; (говориться, что и менно мать, а не 

кто – то дру гой, молок а принесло, а не к акую – дру гую еду).  

3. Наблюде ние над те мпом речи и соб людении пауз. 

— Козлятуш ки, ребяту шки! 

Отопритеся, от воритеся! 

Ваша мать пр ишла — моло ка принесл а; 

Бежит моло ко по вымеч ку, 

Из вымечка по ко пытечку, 

Из копытеч ка во сыру зе млю! 

Ребята обр атили вним ание на сре дний темп реч и, и длите льность пауз 

корот кие. 

  IV. Работа н ад интониро ванием, ак центным вы делением, те мпом речи и 

соб людение пауз.  

В ходе репет иций мы отр абатываем про износитель ные навыки. Дет и, 

опираяс ь, на содер жание и обсу ждение обр азцового чте ния пробуют 
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вос произвести про изведение с амостоятел ьно. Учите ль коррект ирует 

прочте ние, задав ая вопросы н а понимание про изведения. 

1. Работа н ад интониро ванием. 

Продолжаем р аботу над ос новными ти пами интон ационных ко нструкций. 

Детям пред лагается в ыбрать мест а во фраза х, где тон в ысказывани я 

будет по нижаться/по вышаться и объ яснить, поче му следует с делать име нно 

так. 

 — Козлятуш ки, ребяту шки! 

                 Ото притеся, от воритеся! 

2. Работа н ад акцентн ым выделен ием.  

Работая на д акцентны м выделение м, дети пр ишли к выво ду о том, что го лосом 

выде ляется наибо лее важное в с мысловом от ношении сло во. 

— Козлятуш ки, ребяту шки! 

Отопритеся, от воритеся! 

Ваша мать пр ишла — моло ка принесл а; 

Бежит моло ко по вымеч ку, 

Из вымечка по ко пытечку, 

Из копытеч ка во сыру зе млю! 

3. Работа н ад выделен ием темпом реч и и соблюде нии пауз. 

— Козлятуш ки, ребяту шки! 

Отопритеся, от воритеся! 

Ваша мать пр ишла — моло ка принесл а; 

Бежит моло ко по вымеч ку, 

Из вымечка по ко пытечку, 

Из копытеч ка во сыру зе млю! 
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V. Наблюде ния учащихс я над инто национными особе нностями дру г друга 

пр и чтении по ро лям.  

«Волк и се меро козлят». 

Дети объед иняются в м икрогруппы, пос ле чего им пре длагается 

р аспределит ь роли внутр и группы и пр иступить к в ыразительно му чтению 

с казки по ро лям. 

ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 

 

Для измере ния актуал ьного уров ня развити я навыка в ыразительно го 

чтения у м ладших шко льников бы ли выбраны с ледующие мето дики: 

- Методика 1. « Исследован ие восприят ия и поним ания основ ного тона 

в ысказывани я». 

-  Методик а 2. «Иссле дования и вос приятия и вос произведен ия 

логичес кого ударе ния». 

-  Методик а 3. «Иссле дования вос приятия и о ценки темп а речи». 

Учащимся б ыло предло жено прочит ать отрыво к из сказк и С.Я. Мар шак 

«Кошки н дом». Исс ледование про водилось по с ледующим п араметрам: 

1. Умение и нтонироват ь. 

2.  Наличие а кцентного в ыделения. 

3. Темп реч и и соблюде ние пауз.  

По первому п араметру «У мение инто нировать»,  б ыло выявле но, что у 

уч ащихся уме ние интониро вать наход ится на сре днем уровне. А т акже 

затру днения был и связаны с те м, что дет и  слабо в ыражают см ысловые 

ак центы с помощью сре дств интон ации, и  отсутст вует поним ания смысло вых 

характер истик текст а.  
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По второму п араметру « Наличие ак центного в ыделения», б ыло выявле но, 

что да нное  умен ие находитс я у учащихс я на средне м и низком уро внях.  Не 

дост аточно сфор мированы у мения проя влялось в то м, что дет и не умеют 

в ыделять си льное ударе ния,  а та к же возни кали затру днения в в ыделении 

особо го значени я в соответст вии со смыс ловыми особе нностями рече вого 

отрез ка. 

По третьему п араметру «Те мп речи и соб людении пауз», б ыло выявле но, 

что у уч ащихся тем п речи и соб людение пауз н аходится н а среднем и н изком 

уров не, так ка к наблюдалос ь в больши нстве случ аев неумен ие изменят ь темп 

реч и в соответст вии смысло вому содер жанию рече вому отрез ку, и были 

з атруднения в соб людении дл ительности п ауз.  

На основе а нализа пси холого-пед агогическо й литератур ы, а также 

резу льтатов ко нстатирующе го экспери мента, с учето м возрастн ых 

особенносте й младших ш кольников, м ною была р азработана  про грамма 

фор мирования н авыка чтен ия на осно ве использо вания драм атических 

про изведений. Вразвитии и нтонационно й выразите льности реч и учащихся 

б ыли выделе ны такие н аправления: 

•Работа над по ниманием те кста как необ ходимое ус ловие 

выбора точ ного интон ационного р исунка при офор млении реч и. 

•Обсуждение х арактерист ик каждого геро я. 

•Наблюдениянадобразцовымпроизношением 

(прослушивание ау диозаписей).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование н авыков выр азительного  чте ния у млад ших школьн иков при 

изуче нии драмат ических про изведений до лжно проис ходить с учето м их 

возраст ных особен ностей, поэто му должны уч итываться с ледующие кр итерии: 

уме ние интониро вать, акце нтное выде ление, тем п речи и соб людение пауз. По 

хо ду формиро вания данно го навыка и е го соверше нствование у м ладших 

шко льников мо гут возник нуть пробле мы, такие к ак разный те мп и скорост ь 

чтения, котор ые осложня ют осознан ие и поним ание текст а. Таким обр азом, 

анал из драматичес кого произ ведения в ш коле с учёто м его спец ифики долже н 

включать с ледующие ко мпоненты: 

1. Рассмотре ние место др аматическо го произве дения в об щем литератур ном 

процессе и в т ворчестве п исателя; 

2. Определе ние актуал ьности тем ы, оригина льности авторс кого замыс ла; 

3. Анализ мето да; 

4. Работа по о пределению с южетно-ком позиционно й структур ы. 

5. Анализ др аматическо го конфликт а пьесы, в ключающий по обр азам 

дейст вующих лиц; 

6. Жанр и ст илевые особе нности пьес ы.  

Вышеперечисленные сост авные част и анализа, р ассчитанные н а понимание 

теор ии драмы, в то й или иной сте пени позво ляют достич ь глубины по нимания 

ху дожественно го материа ла.  

Для практичес кого иссле дования бы ли выбраны с ледующее мето дики: 

- Методика 1. « Исследован ие восприят ия и поним ания основ ного тона 

в ысказывани я». 

-  Методик а 2. «Иссле дования и вос приятия и вос произведен ия 

логичес кого ударе ния». 
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-  Методик а 3. «Иссле дования вос приятия и о ценки темп а речи».  

Исследование про водилось н а базе 4 к ласса (15че ловек)  по ито гам 

исследо вания по пер вому параметру «У мение инто нировать»,  б ыло выявле но, 

что у учащ ихся умение и нтонироват ь находитс я на средне м уровне. По 

второ му параметру « Наличие ак центного в ыделения», б ыло выявле но, что 

да нное  умен ие находитс я у учащихс я на средне м и низком уро внях. По 

трет ьему параметру «Те мп речи и соб людении пауз», б ыло выявле но, что у 

уч ащихся тем п речи и соб людение пауз н аходится н а среднем и н изком уров не.  

На основе а нализа пси холого-пед агогическо й литератур ы, а также 

резу льтатов ко нстатирующе го экспери мента, с учето м возрастн ых 

особенносте й младших ш кольников, м ною была р азработана  про грамма 

фор мирования н авыка чтен ия на осно ве использо вания драм атических 

про изведений. Вразвитии и нтонационно й выразите льности реч и учащихся 

б ыли выделе ны такие н аправления: 

•Работа над по ниманием те кста как необ ходимое ус ловие 

выбора точ ного интон ационного р исунка при офор млении реч и. 

•Обсуждение х арактерист ик каждого геро я. 

•Наблюдениянадобразцовымпроизношением 

(прослушивание ау диозаписей).  
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Приложение А 

 

Кошкин дом 

Тили-тили-тили-бом! 

Был у кошки новый дом. 

Ставенки резные, 

Окна расписные. 

А кругом - широкий двор. 

С четырёх сторон забор. 

Против дома, у ворот, 

Жил в сторожке старый кот. 

Век он в дворниках служил, 

Дом хозяйский сторожил, 

Подметал дорожки 

Перед домом кошки, 

У ворот стоял с метлой, 

Посторонних гнал долой. 

Вот пришли к богатой тётке 

Два племянника-сиротки. 

Постучались под окном, 

Чтобы их впустили в дом: 

Котята 

Тётя, тётя кошка! 

Выгляни в окошко. 

Есть хотят котята. 

Ты живёшь богато. 

Обогрей нас, кошка, 

Покорми немножко! 

Кот Василий 

Кто там стучится у ворот? 
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Я - кошкин дворник, старый кот! 

Котята 

Мы - кошкины племянники! 

Кот Василий 

Вот я вам дам на пряники! 

У нас племянников не счесть, 

И всем охота пить и есть! 

Котята 

Скажи ты нашей тётке: 

Мы круглые сиротки, 

Изба у нас без крыши, 

А пол прогрызли мыши, 

А ветер дует в щели, 

А хлеб давно мы съели... 

Скажи своей хозяйке! 

Кот Василий 

Пошли вы, попрошайки! 

Небось, хотите сливок? 

Вот я вас за загривок! 

Кошка 

С кем говорил ты, старый кот, 

Привратник мой Василий? 

Кот Василий 

Котята были у ворот 

Поесть они просили. 

Кошка 

Какой позор! Была сама 

Котёнком я когда-то. 

Тогда в соседние дома 

Не лазили котята.                                                         
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Приложение B. 

Таблица 1. 

Результаты  констатирующего исследования  у учащихся 

Измеряемый параметр, 

методика 

Уровни  развития навыка выразительного чтения у 

младших школьников 

низкий (балл) средний (балл) высокий (балл) 

человек % человек % человек % 

Умение интонировать  

Методика 1. 

«Исследование 

восприятия и понимания 

основного тона 

высказывания»  

 

 

4 

 

 

27 

 

 

 

7 

 

 

46 

 

 

4 

 

 

27 

Акцентное выделение 

Методика 2. 

«Исследование 

логическое  ударение». 

 

 

 

4 

 

 

27 

 

 

9 

 

 

60 

 

 

2 

 

 

13 

Темп речи и 

соблюдение пауз 

Методика 3. 

«Исследование 

восприятия изменения 

темпа речи и 

соблюдение пауз» 

 

 

6 

 

 

40 

 

 

4 

 

 

27 

 

 

5 

 

 

33 
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Таблица 2. 

Результаты констатирующего исследования у учащихся 

№ 

п/п 

Умение интонировать Наличие акцентного 

выделения 

Темп речи и соблюдение 

пауз 

балл уровень балл уровень балл уровень 

1. 5 Н 8 С 6 Н 

2. 7 С 7 С 8 С 

3. 8 С 7 С 7 С 

4. 7 С 9 С 10 В 

5. 11 В 11 В 11 В 

6. 9 С 7 С 3 Н 

7. 7 С 9 С 3 Н 

8. 4 Н 3 Н 5 Н 

9. 8 С 5 Н 6 Н 

10. 10 В 7 С 11 В 

11. 11 В 7 С 10 В 

12. 9 С 4 Н 9 С 

13. 10 В 10 В 10 В 

14. 3 Н 8 С 8 С 

15. 5 Н 6 Н 4 Н 
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Приложение C 

С.Я. Маршак « Сказка о глупом мышонке» 

Побежала мышка-мать, 

Стала жабу в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя жаба, 

Нашу детку покачать. 

Стала жаба важно квакать: 

— Ква-ква-ква, не надо плакать! 

Спи, мышонок, до утра, 

Дам тебе я комара. 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Нет, твой голос нехорош. 

Очень скучно ты поешь! 

Побежала мышка-мать, 

Тетю лошадь в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя лошадь, 

Нашу детку покачать. 

— И-го-го! — поет лошадка.- 

Спи, мышонок, сладко-сладко, 

 Повернись на правый бок, 

Дам овса тебе мешок! 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Нет, твой голос нехорош. 

Очень страшно ты поешь! 

Побежала мышка-мать, 

Стала свинку в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя свинка, 

Нашу детку покачать. 
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Стала свинка хрипло хрюкать, 

Непослушного баюкать: 

— Баю-баюшки, хрю-хрю. 

Успокойся, говорю. 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Нет, твой голос нехорош. 

Очень грубо ты поешь! 

Приложение D 

 

Братья Гримм « Волк и семеро козлят» 

— Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла — молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! 

Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдет 

в лес, а козлята запрутся крепко-накрепко. 

Волк подслушал, как поет коза. Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке и 

закричал толстым голосом: 

— Вы, детушки! 

Вы, козлятушки! 

Отопритеся, 

Отворитеся, 

Ваша мать пришла, 

Молока принесла. 

Полны копытцы водицы! 

Козлята ему отвечают: 
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— Слышим, слышим — да не матушкин это голосок! Наша матушка поет 

тонюсеньким голосом и не так причитает. 

Волку делать нечего. Пошел он в кузницу и велел себе горло перековать, чтоб 

петь тонюсеньким голосом. Кузнец ему горло перековал. Волк опять побежал к 

избушке и спрятался за куст. 

 


