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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы заключается в 

необходимости реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в котором предусматривается 

развитие универсальных учебных действий.  

В широком значении "универсальные учебные действия" – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) 

"универсальные учебные действия" – это совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Концепция развития универсальных учебных действий (УУД) разработана 

на основе системно деятельностного подхода, который основывается на 

теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. 

Леонтьева, Д.Б. Эльконина, раскрывающих основные психологические 

закономерности процесса развивающего образования и структуру учебной 

деятельности учащихся с учетом общих закономерностей возрастного развития 

детей и подростков. На важность формирования у младших школьников 

общеучебных умений указывали Ю.К. Бабанский, JI.C. Выготский, П.Я. 

Гальперин, H.А. Лошкарева, А.А. Люблинская, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий. 

Отдельные виды общеучебных умений и методику их формирования 

рассматривали Д.В. Воровщиков, Г.К. Селевко, Д.В. Татьянченко, А.B. Усова и 

др. 

Подходы к формированию универсальных учебных действий учащихся 

активно рассматриваются А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, 

О.А. Карабановой и др. 
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Подробнее хотелось бы остановиться на познавательных УУД. К ним 

относятся следующие умения: поиск информации в тексте, работа с 

информацией, логическое мышление, анализ текста, построение 

умозаключений, постановка и решение учебной задачи и т.д.  

Не случайно Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального и основного общего образования включают в метапредметные 

результаты в качестве обязательного компонента «овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров». 

Смысловое чтение-это «осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация в информационном потоке».(Из примерной 

ООП НОО) 

Читательская компетентность является необходимым условием освоения 

школьниками практически всех учебных дисциплин. Владение навыками 

смыслового чтения способствует продуктивному обучению и помогает 

развивать аналитическое, интерпретирующее и критическое мышление. Когда 

ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как 

следствие, речь письменная. Смысловое чтение следует рассматривать не как 

вид чтения, а, скорее, как уровень чтения. Навык работы с текстом - важная 

составляющая в формировании информационной компетентности наших 

учеников. 

По результатам Центра оценки качества образования в диагностической 

работе по читательской грамотности обучающихся 4 класса 2019 года, было 

выявлено, что 62,42% участников диагностической работы продемонстрировали 

базовый уровень достижений. Каждый пятый ученик (более 20%) показал 

уровни ниже базового. Доля учеников, испытывающих в чтении и понимании 

текста значительные трудности, заметно выше, чем в 2016-2018 гг. Более 17% 

участников КДР4 достигли повышенного уровня, который свидетельствует о 

том, что ученик готов самостоятельно учиться на основе текстов. Можно сказать 
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еще о том, что умение глубоко и детально понимать содержание и формы текста 

освоено на среднем уровне в результате анализа диагностики по читательской 

грамотности.   

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что данная работа 

является актуальной. 

Объект исследования: процесс развития познавательных универсальных 

учебных действий у младших школьников. 

Предмет исследования: актуальное состояние развития познавательных 

универсальных учебных действий  

          Цель: на основе констатирующего эксперимента разработать программу, 

направленную на развитие познавательных универсальных учебных действий 

посредством приемов смыслового чтения. 

Гипотеза исследования состоит в том, что у обучающихся третьего класса 

умения познавательных универсальных учебных действий (общеучебные, 

логические, постановка и решение проблемы) характеризуются среднем 

уровнем.  

Исходя из представленной цели и гипотезы были выявлены следующие 

задачи исследования:  

1. Проанализировать научно – методическую литературу по теме 

исследования. 

2. Выявить актуальный уровень развития познавательных универсальных 

учебных действий (констатирующий эксперимент). 

3. Проанализировать результаты диагностической работы. 

4. Разработать методические рекомендации, содержащие планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы в 

части формирования навыков смыслового чтения и работы с текстом описание 

приемов, обеспечивающие эффективное достижение планируемых результатов; 

освоенные направления деятельности по развитию навыков работы с текстом. 

Методы исследования:  



6 
 

− теоретические методы (анализ теоретических источников, методы 

абстрагирования и конкретизации, обобщение и интерпретации научных 

данных); 

− эмпирические методы (констатирующий педагогический эксперимент 

методы) количественного и качественного анализа результатов. 

База исследования: констатирующий эксперимент проводился  на базе 

МКОУ «Сухобузимская СШ» села Сухобузимского. В нем приняли  участие 15 

школьников в возрасте от 9 до 10 лет, из них 10 мальчиков и 5 девочек. 

Структура работы: введение, две главы, заключение, список литературы, 

приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИЕМОВ СМЫСЛОВОГО 

ЧТЕНИЯ 

1.1. Определение и сущность термина «Познавательные 

универсальные учебные действия» 

 

Теоретической основой развития универсальных учебных действий (УУД) 

принято считать основные положения Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. 

Леонтьева, Д.Б. Эльконина, которые являются представителями системно-

деятельностного подхода. В данном подходе подчеркивается необходимость 

“Построения педагогического процесса с учётом особенностей развития 

познавательных процессов детей” [27, с. 33]. Для повышения эффективности 

образования необходимо обеспечивать развитие действий, которое помогают 

обучающемуся самостоятельно (с минимальной помощью учителя) усваивать 

информацию [34, с. 109]. Необходимость формирования умений, помогающих 

ребенку  учиться, описана в научных работах JI.C. Выготского, П.Я. Гальперина, 

H.А. Лошкарева, А.А. Люблинская, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий [38, с. 2]. 

При исследования педагогической литературы были обнаружены 

следующие варианты определения термина «Универсальные учебные действия»: 

 Как указано в примерной образовательной программе, термин 

«универсальные учебные действия» означает «умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта» [26, с. 

236]. 

 «Универсальные учебные действия» – «это совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса» [3, с. 17]. 
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В работе рассматривается только лишь одна группа универсальных 

учебных действий, которая содержит в себе действия, отвечающие более 

эффективной реализации познавательного процесса. Речь идёт о познавательных 

универсальных учебных действиях, которые понимаются как «Система способов 

познания окружающего мира, построение самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации» [33, 36]. 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных жанров; определение основной 

и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и 
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официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Универсальные логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, восполнением недостающих 

компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера [3, с.90]. 

В педагогической литературе представлены следующие функции 

познавательных УУД: 

 Самостоятельное осуществление учащимся учебной деятельности. 

При этом учащийся должен уметь ставить учебные цели и задачи, после 

этого подбирать необходимые средства и способы для их реализации. 

Осуществлять самоконтроль самооценку результатов учебной 

деятельности [15, с. 188] 
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 Формирование умений, навыков, которые позволяют улучшить 

процесс познания любой предметной области [18, с. 49]; 

 Создание педагогических условий, способствующих гармоничному 

развитию личности и её самореализации, в особенности речь идёт о 

познавательных процессах, которые в дальнейшем помогают посредством 

усвоения информации, осуществлять непрерывное образование; 

 Обеспечение гармоничного сочетания общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

 Обеспечение преемственности всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания [8, с. 

162]. 

На основании вышесказанного, можно сказать, формирование у ребёнка 

познавательных УУД является важным фактором для его дальнейшего 

саморазвития и самосовершенствования. 

В педагогической литературе подчеркивается сложность формирования 

познавательных УУД. Считается, что этот процесс необходимо делить на 

несколько этапов. А.Г.Асмоловым выделены следующие механизмы 

формирования познавательных УУД: 

1. Первичный опыт и мотивация; 

2. Приобретение знаний; 

3. Тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция; 

4. Контроль [3]. 

Л. А. Бессчётнова в процессе изучения пришла к выводу, что одним из 

ключевых факторов в формировании познавательных УУД является обучение 

обучающихся самостоятельной исследовательской деятельности. Ключевым в 

данном словосочетании является понятие «самостоятельность», которое автор 

понимает, как решение задач, в процессе индивидуальной мыслительной 

деятельности учащегося. Значит, необходимо учитывать не только результат 

мыслительной деятельности учащегося, но и сам процесс, который включает 
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гипотезы, ошибки, само оценивание, самоконтроль и деятельность логических 

операций [4, с. 37]. 

Формирование познавательных УУД обеспечивается всеми компонентами 

педагогического процесса. Л. А. Бессчётнова считает, что правильный подбор и 

использование определенных педагогических методов, помогает существенно 

улучшить результаты данного процесса [4].  

Таким образом, познавательные универсальные учебные действия 

обеспечивают создание условий: во-первых, для гармоничного развития 

личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованному; во-вторых для успешного усвоения знаний формирования 

умений навыков и компетентностей в любой предметной области.  
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1.2. Особенности формирования познавательных универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте 

 

Стандарты второго поколения предписывают необходимость 

формирования у младших школьников умения обучаться, то есть 

соответствующих универсальных учебных действий. Развитие познавательных 

мотивов у младших школьников неразрывно связано с усвоением ими 

теоретических знаний и ориентацией на универсальные способы действия. 

Важную роль в этом процессе играют познавательные задачи, предполагающие 

осмысление явлений и формулировку целей. 

Также федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования указывает на необходимость новых подходов 

как к организации учебного процесса в школе в целом, так и к поиску и 

разработке новых моделей и технологий образования младшего школьника в 

частности. ФГОС НОО дает следующие определение познавательных УУД - это 

система способов познания окружающего мира, построение самостоятельного 

процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 

По Асмолову А.Г. выбрано следующие определение, которое будет 

использоваться в данной работе. Познавательные исследовательские действия 

(поиск информации, исследование); сложные формы опосредствования 

познавательной деятельности; переработка и структурирование информации 

(работа с текстом, смысловое чтение); формирование элементов комбинаторного 

мышления как одного из компонентов гипотетико-дедуктивного интеллекта; 

работа с научными понятиями и освоение общего приёма доказательства как 

компонента воспитания логического мышления. 

Согласно модели А.Г. Асмолова по развитию познавательных 

универсальных учебных действий, формирование универсальных учебных 

действий должно осуществляться по следующей схеме: 



13 
 

- выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для 

формирования конкретных видов познавательных универсальных учебных 

действий (общеучебных, логических и т.д.); 

- определение конкретной формы универсального учебного действия, 

применительно к предметной дисциплине; 

- разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование 

заданных свойств познавательных универсальных учебных действий. 

Предполагается, что результатом формирования познавательных 

универсальных учебных действий будут являться умения: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 учиться основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов; уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

 уметь устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотеки, образовательного пространства; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Герасимов С.В. отмечает, при формировании УУД необходимо учитывать 

возрастные особенности учащихся. В младшем школьном возрасте ребенок 

достигает такого уровня развития, который определяет его готовность к 

обучению в школе. Физическое развитие, запас представлений и понятий, 

уровень развития мышления и речи, желание идти в школу – все это создает 

предпосылки того, чтобы систематически учиться [15]. 

При формировании познавательных универсальных учебных действий 

необходимо учитывать следующие возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста (Таблица 1)[53]. 

Таблица 1- Возрастные возможности формирования познавательных 

универсальных учебных действий младшего школьника (по материалам 

Матюхиной М.В.) 

Познавательные 

процессы 

Классы 

1 2 3-4 

Внимание Преобладает 

непроизвольное 

Внимание, однако 

появляются элементы 

произвольности. 

Внимание 

неустойчиво. 

Учащиеся 

сосредотачиваются 

в первую очередь на 

несущественных 

признаках объекта. 

Для учащихся важна 

Продолжается 

нарастание элементов 

произвольности 

внимания. Однако 

познавательная цель 

по-прежнему ставится 

взрослыми. Для 

полноценной работы 

на уроке необходима 

разминка. 

Преобладают 

элементы 

произвольности в 

связи с появлением у 

учащихся 

ответственности за 

усвоение знаний. 

Внимание более 

устойчиво. Учащиеся 

обращают внимание в 

первую очередь на 

существенные 

признаки объекта. 

Учащиеся сами ставят 

цель. Учащиеся 
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внешняя 

привлекательность 

объекта. Внимание 

распределяется слабо. 

Привлекает только то, 

что понятно. Нет 

предварительной 

готовности к работе 

на уроке. 

способны 

распределять 

внимание, умственно 

активны и готовы к 

деятельности с самого 

начала урока. 

Память Начинает развиваться 

произвольная память, 

но это умение 

несовершенно. 

Преобладает 

механическое 

непроизвольное 

запоминание, которое 

срабатывает только в 

случае сильного 

воздействия на 

эмоциональную сферу 

учащихся. Ведущая 

роль принадлежит 

механическому 

запоминанию. 

Воспроизведение 

учебного материала 

дается нелегко, так 

как учащиеся не 

владеют приемами 

рационального 

запоминания. 

Распространено 

явление забывания. 

Конкретно-образный 

характер памяти. 

Учащиеся способны 

воспроизводить 

учебный материал без 

опоры на наглядность. 

Однако наличие 

наглядности на уроке 

создает ситуацию 

успеха. Учащиеся 

начинают овладевать 

приемами 

осмысленного 

запоминания. 

Произвольное 

запоминание 

становится более 

продуктивным и 

осмысленным. 

Начинается развитие 

логической памяти. 

Активно 

используются приемы 

осмысленного 

запоминания. 

Начинается активное 

применение 

рациональных 

приемов заучивания 

наизусть. 

Увеличиваются объем 

памяти и её 

долгосрочность. 
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Необходима опора на 

наглядность. 

Мышление Наглядно-образное 

мышление, переход к 

словесному 

мышлению. 

Словесно-логическое 

мышление с опорой 

на наглядность. 

Развитие 

абстрактного 

мышления. Начало 

развития формально-

логического 

мышления 

Воображение  Незначительная 

переработка 

имеющихся 

представлений. Опора 

на конкретные 

предметы. 

Изображение людей и 

предметов отличается 

бедностью, 

нерасчлененностью. 

Образы 

непроизвольны и 

расплывчаты, носят 

схематичный 

характер. 

Развитие творческой 

переработки 

представлений на 

основе словесной 

наглядности. Образы 

полнее, включают на 

1–2 признака больше, 

чем образы 

первоклассника. 

Отсутствие 

вымышленных 

дополнительных 

деталей. Образ более 

точный и 

определенный. 

Усиление 

дифференциации 

воображения. 

Творческая 

переработка 

представлений. 

Увеличение 

количества деталей. 

Воссоздание 

целостного 

правильного образа. 

Воображение 

дифференцировано и 

управляемо. 

 

По данной главе можно сделать вывод, о том что при формировании 

познавательных УУД необходимо учитывать возрастные особенности 

обучающихся. 
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1.3 Приемы смыслового чтения на уроках литературного чтения в 

начальных классах 

 

Одним из основных требований ФГОС является работа с текстом: поиск 

информации и понимание прочитанного. Где выпускник научиться: 

-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

-определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста;  

-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте. 

Исходя из вышеуказанных умений, которые предполагает ФГОС можно 

сделать вывод, что смысловое чтение является одним из важных компонентов на 

уроках литературного чтения и других предметов, где связующие звено всех 

учебных предметов является текст, работа с которым позволяет добиться 

оптимальных результатов. 

Приёмы смыслового чтения, определяются как «осмысление цели чтения и 

выбора вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации» 

[7, с. 128]. Ключевым словом, определяющим сущность данного вида чтения, 

является смысл, т.е. это означает, что при чтении необходимо наиболее детально 

выявить основные смысловые единицы. Остальные слова, входящие в 

определение, описывают умения, за счёт которых достигается выявление 

смысловых единиц [30, с. 323]. 
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На рисунке 1 изображены основные компоненты смыслового чтения. 

 

 

 

Рисунок 1-Компоненты смыслового чтения 

Смысловое чтение – это восприятие графически оформленной текстовой 

информации и ее переработка, личностно-смысловые установки в соответствии 

с коммуникативно-познавательной задачей (А.А. Леонтьев). 

 Технология смыслового (продуктивного) чтения включает в себя три этапа 

работы с текстом: 

1. До чтения текста; 

2. Во время чтения текста; 

3. После чтения текста. 

В Российской Федерации существуют две системы обучения в школах. В 

таблице один представлены стратегии смыслового чтения в разных системах 

обучения. 

Таблица 1- Стратегии смыслового чтения 

Стратегия смыслового чтения 

Этап урока Урок в традиционной системе Урок по ФГОС 
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До чтения 
Учитель готовит к 

восприятию текста 

Ученики прогнозируют 

содержание текста 

Во время 

чтения 

Текст читает сам учитель или 

сами дети, но без 

закономерности 

Текст читают ученики 

После 

чтения 
Учитель задает вопросы 

В ходе рефлексии и беседы 

ученики уточняют основные 

содержательные вопросы, 

учитель направляет 

Стратегии смыслового чтения представляют собой различные комбинации 

приемов, которые использует учитель при организации урока для смыслового 

восприятия младшими школьниками текстовой информации, а также ее 

переработки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. 

 Учитывая тот факт, что возрастные и психолого-педагогические 

особенности детей 1 и 2 класса, не достаточно сформированы, то вследствие  

читательские и литературные умения тем более не сформированы в достаточной 

мере, чтобы говорить о стратегиях в смысловом чтении.  

В таблице 2 представлены приемы смыслового чтения, которые 

используются в 1 и 2 классе. 

Таблица 2- Приемы смыслового чтения, которые используются в 1 и 2 

классе. 

Название этапа Приемы Суть приема 

1 Этап- Работа с текстом 

до чтения 

Антиципация, как 

предвосхищение, 

предугадывание предстоящего 

по ходу текста 

Постановка целей урока чтения 

Определение смысловой, 

тематической, 

эмоциональной 

направленности текста, 

выделение его героев по 

названию произведения, 

имени автора, ключевым 
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словам, предшествующей 

тексту иллюстрации с 

опорой на читательский 

опыт 

На данном этапе 

учитывается общая 

готовность учащихся к 

работе, целеполагание 

знаменует начало работы 

со смыслом текста 

2 Этап- Работа с текстом 

во время чтения 

Первичное чтение текста Самостоятельное чтение в 

классе или чтение - 

слушание, или 

комбинированное чтение 

(на выбор учителя) в 

соответствии с 

особенностями текста, 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями учащихся 

Выявление первичного 

восприятия. Определение 

наличия совпадений 

первоначальных 

предположений младших 

школьников с 

содержанием и 

эмоциональной окраской 

прочитанного текста 

Перечитывание текста Медленное и вдумчивое 

повторное чтение всего 

текста или его отдельных 

частей 
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Приемы: 

-диалог с автором через текст; 

-комментированное чтение; 

-беседа по прочитанному; 

-выделение ключевых слов, 

предложений, абзацев; 

-смысловых частей и прочее 

-остановка уточняющего 

вопроса к каждой смысловой 

части 

Анализ текста 

-обобщение прочитанного; 

-постановка к тексту 

обобщающих вопросов; 

-обращение (в случае 

необходимости) к отдельным 

фрагментам текста 

Беседа по содержанию 

текста 

Выразительное чтение Осмысление 

художественной формы и 

содержания текста 

3 Этап- Работа с текстом 

после чтения 

-Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия; 

-Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, 

оценок) произведения с 

авторской позицией; 

-Выявление и формулирование 

основной идеи текста или 

совокупности его главных 

смыслов 

Концептуальная 

(смысловая) беседа по 

тексту 
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-Рассказ о писателе; 

-Беседа о личности писателя; 

-Работа с материалами 

учебника, дополнительными 

источниками 

Знакомство с писателем 

-Обсуждение смысла заглавия; 

- Обращение учащихся к 

готовым иллюстрациям; 

- Соотнесение видения 

художника с читательским 

представлением 

Работа с заглавием, 

иллюстрациями 

 Творческие задания Творческие задания 

обязательно опираются на 

какую-либо сферу 

читательской 

деятельности младших 

школьников. К ним 

относятся: эмоции, 

воображение, осмысление 

содержания, 

художественной формы 

 

В третьем и четвертом классе стратегии смыслового чтения: 

1. Направленное чтение; 

2. Читаем и спрашиваем; 

3. Чтение с пометками;  

4. Синквейн. 

В системе специальных упражнений выделяют три направленности в 

работе младших школьников. 
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Первая - работа со словом.  Это словарная работа, данная работа должна 

производиться и в 3 и в 4 классе, но особое внимание такой направленности 

развития смыслового чтения должно осуществляться в более ранних классах.  

Существует три вида словарных работ: 

 работа с незнакомыми словами (выяснение значений 

ряда слов из прочитанного текста); 

 работа со словами-ключами, то есть ключевыми 

словами, наиболее важными, отсутствие или замена которых 

значительно скажется на искажении текста. Иногда смысл всего 

текста зависит от одного слова и без «зацепки» за это слово нельзя 

понять правильно текст; 

 работа со словами образами. Получать удовольствие от 

чтения художественного текста невозможно без чуткого отношения 

к словам-образам или художественным средствам, найденным 

автором произведения. Постепенно, дети к четвертому классу 

обладают некоторым арсеналом художественных средств.  

Знакомство со словами-образами, в которых скрываются секреты 

красоты текста, начинается с понятия о сравнении. Как правило, во 

втором классе.  

Вторая направленность «Ведение диалога с текстом»: 

Диалог с текстом происходит в результате активного вычитывания 

текстовой информации с целью понять «загадки» текста, разглядеть позицию 

автора, осознать свое отношение к этой позиции.  Чтобы диалог был 

содержательным, читателю необходимо по ходу чтения совершать 

разнообразную работу: находить в тексте прямые и скрытые авторские вопросы, 

задавать свои вопросы, обдумывать предположения о дальнейшем содержании 

текста, проверять, совпадают ли они с замыслом автора, включать воображение. 

Третья направленность была упомянута ранее — это развитие 

читательского воображения. 
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Многие трудности понимания и запоминания текста связаны с неразвитым, 

воображением. Развитие читательского воображения предполагает работу как 

над воссоздающим, так и над творческим воображением. 

Тренироваться «включать» воображение следует на небольших текстах, 

содержащих 1-2 образных элемента, которые легко воссоздаются. Затем, ближе 

к 4 классу, количество таких элементов можно увеличивать, переходя к 

воспроизведению целых картин. Задание состоит в том, чтобы представить 

описываемое и воспроизвести свои представления устно или письменно, 

словами или красками. 

В третьем и четвертом классе возможно применение совокупности 

приемов смыслового чтения, то есть стратегий обучения смысловому чтению, 

когда база для этого уже сформирована. Стратегии смыслового чтения 

отобразим в таблице 3.  

Таблица 3- Стратегии смыслового чтения, которые применяются на уроках  

литературного чтения в 3 и 4 классе. 

Стратегия Цель Содержание 

1 2 3 

Направленное 

чтение 

-формирование умения 

целенаправленно читать 

учебный текст; 

- задавать проблемные 

вопросы; 

-вести обсуждения в 

группе. 

-Можно использовать на этапе 

актуализации знаний приём 

«Ассоциативный куст». Суть: учитель 

пишет ключевое слово или заголовок 

текста, учащиеся один за другим 

высказывают свои ассоциации, учитель 

записывает. 

-Ученики про себя читают небольшой по 

объему текст останавливаясь на указанных 

местах. 

-Учитель задает проблемный вопрос по 

прочитанному тексту. 
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-Ответы нескольких учеников обсуждают в 

классе. 

-Ученики делают предположение 

относительно дальнейшего развития 

события. 

Читаем и 

спрашиваем 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с печатной информацией, 

формулировать вопросы, 

работать в парах. 

- Ученики про себя читают предложенный 

текст или часть текста, выбранные 

учителем. 

-Ученики объединяются в пары и 

обсуждают, какие ключевые слова следует 

выделить в прочитанном. (Причина 

встречающихся много раз слов, причина 

выделения жирным некоторых слов. 

Интонирование при чтении-показать 

главное предложение. 

- Один из учеников формулирует вопрос, 

используя ключевые слова, другой – 

отвечает на него. 

- Обсуждение ключевых слов, вопросов и 

коррекция ответов в классе. 

Чтение с 

пометками 

Формирование умения 

читать вдумчиво, 

оценивать информацию, 

формулировать мысли 

автора своими словами. 

Учитель д ает ученик ам 

задание написать 

значками информацию 

по следующему 

алгоритму: 

-Знакомая и нформация 

Эта страте гия дает воз можность уч ителю 

созд ать климат, котор ый соответст вует 

актив ной учебно й деятельност и, а учени ку 

– анализ ировать и к лассифициро вать 

инфор мацию, фор мулировать м ысли 

автора дру гими слова ми, научит ься 

вдумчи во читать. 
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-Новая инфор мация 

-Я думал ( думала) ин аче 

—Это меня 

з аинтересов ало 

(удиви ло), хочу уз нать 

больше 

Синквейн 

Развитие у мения 

учащ ихся выдел ять 

ключев ые понятия в 

проч итанном, г лавные 

иде и, синтезиро вать 

получе нные знани я, 

проявлят ь творческ ие 

способност и. 

Синквейн – «бе лый стих», с логан из п яти 

строк, в которо м синтезиро вана основ ная 

информ ация. 

Структура с инквейна: 

Существительное (те ма). 

Два прилаг ательных (о писание). 

Три глагол а (действие). 

Фраза из чет ырех слов (о писание). 

Существительное ( перефразиро вка темы). 

Для формиро вания позн авательных у ниверсальн ых учебных де йствий 

целесообр азны следу ющие виды з аданий:       

 сравни; 

 «найди отл ичия» (мож но задать и х количест во); 

 «на что по хоже?»; 

 поиск лишне го; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные ре шения; 

 составление с хем-опор; 
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 работа с р азного вид а таблицам и; 

 составление и р аспознаван ие диаграм м; 

 работа со с ловарями. 

Эффективное ст имулирован ие познавате льной деяте льности уч ащихся в 

бо льшей мере обес печивается з а счет рас ширения сфер ы использо вания 

поис кового, част ично-поиско вого, проб лемного мето дов изучен ия нового 

учеб ного матер иала. 

Исходя из в ышесказанно го можно с казать, что з начительна я часть 

поз навательны х УУД форм ируется пр и работе с те кстом. Работ а с тексто м 

применяетс я не только н а уроках л итературно го чтения но в дру гих предмето в. 

Учебник и по чтени ю содержат   з адания, на правленные н а формиров ание 

логичес ких операц ий: анализ   со держания и уст ановление пр ичинно-

сле дственных с вязей; сра внение персо нажей одно го произве дения и персо нажей 

из р азных произ ведений; со поставление про изведений по ж анру и по в иду 

(позна вательного и ху дожественно го). Умение обос новывать с вои сужден ия 

вырабат ывается бл агодаря ти пичным вопрос ам, сопрово ждающим за дания 

учеб ника: «Поче му ты так ду маешь (счит аешь, пола гаешь)?», «Обос нуй свое 

м нение», «По дтверди сло вами из те кста» и т. п.   На пер вичном эта пе работы с 

те кстом дети ис пользуют мо дели, где о пределяетс я точка зре ния, позиц ия 

автора, ч итателя и р ассказчика. 
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ВЫВОДЫ ПО П ЕРВОЙ ГЛАВ Е 

 

1. Познавате льные универс альные учеб ные действ ия в педаго гической 

л итературе и меет разные фор мулировки к е го определе нию и сущност и. 

Определе ние под авторст вом А. В. Хуторс кого, лучше все го отражает су щность 

поз навательны х УУД: «Систе ма способо в познания о кружающего м ира, 

построе ние самосто ятельного про цесса поис ка, исследо вания и со вокупность 

о пераций по обр аботке, систе матизации, обоб щению и ис пользовани ю 

полученно й информац ии» [А.В.Хуторс кой].  

Известно, что фор мирование поз навательны х УУД являетс я весьма 

с ложным про цессом в н ачальной ш коле. Дети м ладшего шко льного возр аста 

отлич аются недост аточной сфор мированност ью логичес ких операц ий и 

некотор ых важных л ичностных к ачеств. Всё это пр иводит к проб леме подбор а 

метода фор мирования, котор ый позволяет у лучшить особе нности лог ических 

опер аций и помоч ь ребёнку с ос воением учеб ной деятел ьности. 

2. При фор мировании УУ Д необходи мо учитыват ь возрастн ые 

особенност и учащихся. В м ладшем шко льном возр асте ребено к достигает т акого 

уров ня развити я, который о пределяет е го готовност ь к обучен ию в школе. 

Ф изическое р азвитие, з апас предст авлений и по нятий, уро вень развит ия 

мышлени я и речи, же лание идти в ш колу – все это соз дает предпос ылки того, 

чтоб ы системат ически учит ься. 

3. Для фор мирования поз навательны х УУД наибо лее эффект ивным 

являетс я смысловое чте ние. 

Смысловое чте ние понимаетс я как «осм ысление це ли чтения и в ыбора 

вида чте ния в завис имости от це ли; извлече ние необхо димой инфор мации из 

прос лушанных те кстов разл ичных жанро в; определе ние основно й и 

второсте пенной инфор мации; свобо дная ориент ация и вос приятие те кстов 
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худо жественного, н аучного, пуб лицистичес кого и офи циально-де лового сти лей; 

поним ание и аде кватная оце нка языка сре дств массо вой информ ации».[ООП 

НОО] 

В педагогичес ких исследо ваниях сущест вуют разные фор мы организ ации 

смысло вого чтени я на урока х литератур ного чтени я.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ОСО БЕННОСТЕЙ Р АЗВИТИЯ ПОЗ НАВАТЕЛЬНЫ Х УУД У МЛ АДШИХ 

ШКОЛ ЬНИКОВ 

2.1 Методичес кая организ ация конст атирующего э ксперимент а 

 

Исследование по изуче нию познав ательных у ниверсальн ых учебных 

де йствий мла дших школь ников осущест влялось на б азе МКОУ Су хобузимска я 

СШ, с.Су хобузимское. В исс ледовании пр иняли участ ие учащиес я 9-10 лет в 

ко личестве 15 че ловек (3 « Г»). 

Целью иссле дования яв ляется: вы явление акту ального уро вня 

сформиро ванности поз навательны х УУД у уч ащихся трет ьего класс а. 

Задачи: 

1. Подобрат ь диагност ический ко мплекс. 

2. Провест и констатиру ющий экспер имент, испо льзуя подобр анные 

зада ния. 

3. Проанал изировать и в ыявить акту альный уро вень сформ ированност и 

познавате льных УУД у уч ащихся трет ьего класс а. 

Исследование поз навательны х УУД осущест вляется с учето м ФГОС НОО 

д ля достиже ния качест ва планируе мых результ атов. Данн ая диагност ическая 

работ а разработ ана учител ями началь ной школы М КОУ «Сухобуз имская СШ».  

д иагностичес кая работа я вляется ко мбинирован ной. В ней д иагностиру ются все 

мет апредметные УУ Д. В нашей р аботе будут уч итываться то лько задан ия, 

направ ленные на д иагностику поз навательны х УУД. (Пр иложение А). 

Критерии и уро вни развит ия познавате льных УУД у уч ащихся трет ьего 

класс а, которым и мы руково дствовалис ь при прове дении экспер имента 

пре дставлены в Т аблице 4. 
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Таблица 4- Кр итерии и уро вни сформиро ванности поз навательны х УУД у 

обуч ающихся 3 к ласса. 

 

 

 

Критерии  Уровни сфор мированност и познавате льных УУД 

Низкий Средний Высокий 

Задание 2 

Ориентироваться в 

учеб никах (систе ма 

обозначе ний, 

структур а текста, 

рубр ики, словар ь, 

содержа ние). 

Допустил о шибки 

в 3- х заданиях и ли 

задание не 

в ыполнено. 

0 б. 

 

Неверно вы полнил 

одно з адание. 

1-2 б. 

Справился без 

о шибок. 

3 б. 

 

Задание 3 4 

Понимать 

и нформацию, 

пре дставленну ю в 

виде с хемы и 

таб лицы 

Допущено бо лее 

2-х ош ибок или  

з адание не 

в ыполнено. 

0 б. 

Допущена 1 о шибка, 

либо 2 не дочёта.  

1-2 б. 

Задание вы полнено 

без о шибок. 

3 б. 

Задание 5 

Выполнять з адания 

по а налогии. 

К заданию не 

пр иступил. 

0 б. 

Допустил не дочёт, 

напр имер слово об вёл, 

подчер кнул, а не 

н аписал.  

1-2 б. 

 

Справился без 

о шибок, подчер кнул 

слово те мпература. 

3 б. 



32 
 

Задание 6 

Сравнивать и 

гру ппировать 

пре дметы, объе кты 

по нес кольким 

ос нованиям, 

н аходить 

за кономерност и, 

самостоятельно 

про должать их по 

уст ановленному 

пр авилу. 

 

Не выставл яются. 

 

Допустил 1о шибку или 

2 не дочёта. 

1-2 б. 

Справился без 

о шибок. 

3 б. 

Задание 7 

Находить 

з акономерност и, 

наблюдат ь и 

самосто ятельно 

де лать прост ые 

выводы. 

С заданием не 

с правился. 

0 б. 

Допустил 1- 2 недочёта. 

1-2 б. 

Справился без 

о шибок и не дочётов.  

3 б. 

Задание 8 

Умение пон имать 

инфор мацию, 

пре дставленну ю в 

виде те кста, 

объяс нять смысл 

н азвания 

про изведения, с вязь 

его с со держанием. 

Допущено бо лее 

4-х ош ибок, 

зада ние не 

выпо лнено. 

0 б. 

Одно из за даний 

выпо лнено невер но, 

либо 2 о шибки в 

за даниях (на пример: 

по дчеркнул не 

пре дложения, а л ишь 

отдель ные слова в 

пер вом задани и, в 

третье м задании не 

Справился без 

о шибок.  

3 б. 
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по дчеркнул, а в ыделил 

дру гим способо м 

нужное с лово, не 

по дчеркнул о дин из 

вопросо в четвёрто го 

задания, л ибо 

подчер кнул один 

л ишний вопрос). 

1-2 б. 

Общий балл 0 баллов  7- 12 балло в 13-18 балл а  

 

Таким образо м, мы опре делили эта пы работы, по добрали мето дики, 

обоз начили критер ии и показ атели уров ней, с помо щью которы х будет 

уст ановлен акту альный уро вень сформ ированност и познавате льных УУД у 

трет ьекласснико в по каждо му из критер иев. (Прило жение Б) 
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2.2 Результ аты констат ирующего э ксперимент а и их ана лиз 

 

После прове дения диаг ностическо й программ ы необходи мо 

прогноз ировать резу льтаты с поз иции количест венного и к ачественно го 

анализо в. Для наг лядного пре дставления резу льтатов чис ловые показ атели 

занос ятся в таб лицу. (При ложение Б). 

Анализируя и нформацию в т аблице с н аименование м «Результ аты 

диагност ики познав ательных УУ Д», где со держатся резу льтаты тест ирования по 

пре дставленно й диагност ической работе. В пер вой строке пре дставлены 

н аименовани я столбцов,  пер вый столбе ц содержит рес пондента, а ост альные – 

но мера задан ий. 

Диагностическая р абота состо яла из сем и заданий котор ые были 

на правлены н а познавате льные дейст вия такие к ак: общеучеб ные (задан ие 

№2,5,8), ло гические (з адание №3,4,6) пост ановка и ре шение проб лемы (зада ние 

№7). 

Второе зад ание диагност ической работ ы было  на правлено н а умение: 

ор иентироват ься в учеб никах (систе ма обозначе ний, структур а текста, рубр ики, 

словар ь, содержа ние). 

 Полученные резу льтаты мож но наблюдат ь следующие: п ять 

обучаю щихся имеют в ысокий уро вень (Вита лий Г., Да вид Е., Игор ь Н., Диан а 

О., Рома н Р.,), на Сре днем уровне н аходятся 8 обуч ающихся (А лина К., Артё м 

Л., Кари на О., Артё м и Артур Р., Веро ника С., Т имофей У., Г алина Ш.), и 2 

н изкий (Евге ний Б., Ив ан К.). 

Пятое зада ние направ лено на уме ние: выполнять з адания по а налогии. 

Полученные резу льтаты мож но наблюдат ь следующие: чет веро обуча ющихся 

име ют высокий уро вень (Вита лий Г., Игор ь Н., Руси н Р., Веро ника С.), н а 

среднем уро вне находятс я 7 обучаю щихся (Дав ид Е., Артё м Л., Диан а О.,  
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Кар ина О., Артё м и Артур Р., Г алина Ш.), и 4 н изкий (Евге ний Б., Ал ина К., Ив ан 

К., Тимофе й У.).  

 

 

 

Восьмое за дание было н аправлено н а умение:  понимать и нформацию, 

пре дставленну ю в виде те кста, объяс нять смысл н азвания про изведения, с вязь 

его с со держанием. Полученные резу льтаты мож но наблюдат ь следующие: 3 

обуч ающихся име ют высокий уро вень (Вита лий Г., Да вид Е., Ал ина К.), н а 

среднем уро вне находятс я 11 обуча ющихся (Ив ан К., Артё м., Игорь Н., Д иана 

О., К арина О., Артё м, Артур и Ро ман Р., Веро ника С., Т имофей У., Г алина Ш.), 

и 1 н изкий (Евге ний Б.). 

Проанализировав резу льтаты тре х заданий н аправленны х на общеучеб ные 

действ ия можно с делать выво д о том, что чет веро обуча ющихся име ют высокий 

уро вень развит ия общеучеб ных умений, восе мь обучающ ихся имеют сре дний 

урове нь, низкий уро вень развит ия общеучеб ных умений и меют трое 

обуч ающихся. Д анные предст авлены на р исунке №1. 

 

Рис. №1-Резу льтаты диа гностическ их заданий, н аправленны х на 

общеучеб ные действ ия. 
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Исходя из а нализа работ дете й можно сде лать вывод о то м, что в к лассе 

преоб ладает сре дний урове нь познавате льных общеучеб ных действ ий. 

Задания по д номером 3, 4 и 6, б ыли направ ленны на у мение логичес кие 

действ ия. 

Результаты д иагностичес ких задани й на логичес кие умения пре дставлены 

н а рисунке № 2. 

  

Рис. №2-Резу льтаты диа гностическ их заданий, н аправленны х на 

логичес кие действ ия. 

Второе и трет ье задание н аправлено н а умение: по нимать инфор мацию, 

пре дставленну ю в виде с хемы. Получе нные резул ьтаты можно н аблюдать 

с ледующие: чет веро обуча ющихся име ют высокий уро вень (Вита лий Г., Артё м 

Л., Диан а О., Рома н Р.,), на сре днем уровне н аходятся 8 обуч ающихся (А лина К., 

Д авид Е., И горь Н., К арина О., Артё м и Артур Р., Веро ника С., Г алина Ш.), и 3 

н изкий (Евге ний Б., Ив ан К., Тимофе й У.). 

Пятое зада ние направ лено на уме ние: сравн ивать и гру ппировать 

пре дметы, объе кты по нес кольким ос нованиям, н аходить за кономерност и, 

самосто ятельно про должать их по уст ановленному пр авилу. Получе нные 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Задание 3 и 4 Задание 6

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



37 
 

резул ьтаты можно н аблюдать с ледующие: 3 обуч ающихся име ют высокий 

уро вень (Игор ь Н., Руси н А., Веро ника С.), н а среднем уро вне находятс я 8 

обучаю щихся (Вит алий Г., Д авид Е., А лина К., И ван К., Кар ина О., Артё м и 

Роман Р., Т имофей У.), и 4 н изкий (Евге ний Б., Артё м Л., Диан а О., Гали на Ш.). 

Проанализировав резу льтаты, мо жно сделат ь вывод о то м, что лог ические 

де йствия у обуч ающихся 3 к ласса сфор мированы н а среднем уро вне. 

В диагност ическое работе з адание под но мером семь, б ыло направ лено на 

поз навательное де йствие- пост ановка и ре шение проб лемы. Резу льтаты 

диа гностическо го задания пре дставлены н а рисунке по д номером 3. 

 

Рис. №3-Резу льтаты диа гностическо го задания, н аправленно го на 

пост ановку и ре шение проб лемы. 

Седьмое за дание напр авлено на у мение: находить з акономерност и, 

наблюдат ь и самосто ятельно де лать прост ые выводы.  По лученные резу льтаты 

мож но наблюдат ь следующие: 2 обуч ающихся име ют высокий уро вень 

(Вита лий Г., Веро ника С.), н а среднем уро вне находятс я 11 обуча ющихся 

(Ев гений Б., Д авид Е., А лина К., И ван К., Артё м., Игорь Н., Д иана О., Артё м, 

Артур и Ро ман Р., Ти мофей У.), и 2 н изкий (Кар ина О., Га лина Ш.).  
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Исходя из а нализа работ дете й можно сде лать вывод о то м, познавате льное 

дейст вие постано вка и реше ние пробле мы, у обуч ающихся трет ьего класс а 

сформиро вано на сре днем уровне. 

Исходя из а нализа работ дете й можно вы делить, что н изкий урове нь 

познавате льных УУД у о дного респо ндента - Е вгений Б., в ысокий уро вень-

Витал ий Г., ост альные обуч ающиеся име ют средний уро вень позна вательных 

у мений. Дан ные по таб лице предст авлены на р исунке 1. 

  

Рис. №4 -Резу льтаты диа гностическо й работы 

В результате а нализа диа гностик, исс ледуемых мо жно распре делить по 

с ледующим уро вням. 

Таблица 7- Резу льтат сведе ния диагност ических мето дик  

Уровень Количество 

ис пытуемых 

% 

Высокий 1 6 

Средний  13 88 

Низкий  1 6 
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В таблице с н аименование м «Результ ат сведени я диагност ических 

мето дик» содер жатся данн ые по срав нению резу льтатов все х диагност ических 

мето дик, котор ые использо вались в э ксперименте.  

Таким образо м, анализ резу льтатов ди агностики уро вня 

сформиро ванности поз навательны х УУД обуч ающихся 3 к ласса, по 

д иагностичес ким задани ям, позвол ил нам сде лать вывод, что у обуч ающихся 

сре дний урове нь познавате льных умен ий (общеучеб ные, логичес кие, 

поста новка и ре шение проб лемы) Поэто му, в даль нейшем необ ходимо 

подобр ать задани я по улучше нию этих по казателей. 

Следовательно, обуч ающиеся, пр инявшие уч астие в исс ледовании, 

ну ждаются в про ведении до полнительно й специаль но органиɜо ванной работе, 

н аправленно й на формиро вание позн авательных УУ Д.  
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2.3 Описан ие экспери ментальных пе дагогическ их меропри ятий, 

способст вующих фор мированию поз навательны х УУД на уро ках 

литератур ного чтени я 

 

Данные мето дическая р азработка сост авлена в соот ветствии с 

требо ваниями Фе дерального госу дарственно го образов ательного ст андарта 

нач ального об щего образо вания (ста ндарты второ го поколен ия) и Концепцие й 

Образовате льной систе мы «Школы Росс ии».  

Актуальностью д анной работ ы является р азвитие познавательных 

у ниверсальн ых учебных де йствий на уро ках литератур ного чтени я, которые 

с пособствуют поз нанию окру жающего мир а: готовност ь осуществ лять 

напра вленный по иск, обработ ку и испол ьзование и нформации. 

Предмет «Л итературное чте ние» являетс я одним из ос новных в с истеме 

под готовки мл адшего шко льника. Он фор мирует фун кциональну ю грамотност ь, 

общеучеб ный навык чте ния и умен ие работат ь с тексто м, пробужд ает интерес к 

чте нию художест венной литер атуры, способст вует общему р азвитию и 

вос питанию шко льника. 

Формирование поз навательны х универса льных учеб ных действ ий 

младших ш кольников н а уроках л итературно го чтения я вляется од ной из 

важ ных пробле м стандарт а второго по коления. Н а уроках л итературно го чтения 

дет и познают о кружающий м ир через по нимание проч итанного. В н астоящее 

вре мя интерес дете й к чтению у гасает, те левидение, ф ильмы, видео в ытесняют 

л итературное чте ние. Отсюд а и трудност и в обучен ии, связан ные с 

невоз можностью с мыслового а нализа тексто в различны х жанров, 

несфор мированност ью внутрен него плана де йствий, тру дностью ло гического 

м ышления и вообр ажения. 
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Главной за дачей учите ля являетс я научить ребе нка смысло вому чтени ю, 

как осм ысление це ли чтения, котор ая способст вует вызват ь интерес к чте нию.  

Цель метод ических ре комендаций: развитие поз навательны х УУД с 

по мощью прие мов смысло вого чтени я на урока х литератур ного чтени я в 3 

классе. 

Задачи: 

1. Разработать мето дические ре комендации, со держащие п ланируемые 

резу льтаты освое ния обучаю щимися осно вной образо вательной 

про граммы в ч асти формиро вания навы ков смысло вого чтени я и работы с 

те кстом. 

2. Описать пр иемы, обес печивающие эффе ктивное дост ижение 

пла нируемых резу льтатов. 

3. Описать ос новные напр авления де ятельности по р азвитию на выков 

работ ы с тексто м. 

Ожидаемые резу льтаты:  

− Улучшить к ачественные и ко личественн ые показате ли сформиро ванности 

поз навательны х УУД. 

− Обеспечивать ос мысление те кстовой инфор мации, учит ь приобрет ать и 

систе матизироват ь знания. 

Данные прие мы способст вуют формиро ванию следу ющих умени й; 

1.Общеучебные УУ Д (поиск и в ыделение необ ходимой инфор мации, 

стру ктурирован ие знаний, з адания по а налогии, с мысловое чте ние) 

2.Логические УУ Д (анализ объе ктов с цел ью выделен ия признако в; 

синтез-сост авление це лого из часте й) 

3.Постановка и ре шение проб лемы (форму лирование проб лемы; 

самосто ятельное соз дание способо в решения проб лем творчес кого и поис кового 

хар актера). 
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Содержание 

После прове дения опыт но-экспери ментальной р аботы по изуче нию 

развит ия познавате льных УУД резу льтаты пок азали, что у дете й третьего к ласса 

позн авательные УУ Д сформиро ваны на сре днем уровне.  

Данная работ а проводитс я на урока х литератур ного чтени я, поэтому б ыли 

подобр аны приемы с мыслового чте ния для раз вития позн авательных УУ Д. 

В методичес кой рекоме ндации пре дставлены 10 ко нспектов с 

ис пользование м приёмов с мыслового чте ния. (Прило жение В, Пр иложение В1) 

При использо вании данн ых приемов с мыслового чте ния, обуча ющиеся 

совершенствуют приобретенные навыки работ ы с информ ацией и по полнят их. 

Дет и смогут р аботать с те кстами, преобр азовывать и и нтерпретиро вать 

содер жащуюся в н их информа цию, в том ч исле: 

• системат изировать, со поставлять, а нализироват ь, обобщат ь и 

интерпрет ировать инфор мацию, содер жащуюся в гото вых информ ационных 

объе ктах; 

• выделять г лавную и изб ыточную инфор мацию, выпо лнять смыс ловое 

свёрт ывание выде ленных факто в, мыслей; пре дставлять и нформацию в с жатой 

словес ной форме ( в виде пла на или тез исов) и в н аглядно-си мволическо й форме 

(в в иде таблиц, гр афических с хем и диагр амм, карт по нятий - ко нцептуальн ых 

диаграм м, опорных ко нспектов); 

• заполнят ь и дополн ять таблиц ы, тексты. 

Они совершенствуют умение пере давать инфор мацию в уст ной форме, 

со провождаемо й аудиовизу альной под держкой, и в п исьменной фор ме 

Система оце нки достиже ния планируе мых результ атов 

Из требова ний к мета предметным резу льтатам: 
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● Демонстрировать от дельные на выки смысло вого чтени я 

текстов р азличных ст илей и жанро в; 

●   Осознанно стро ить речевое в ысказывание в соот ветствии с 

з адачами ко ммуникации; 

● Составлять те ксты в уст ной и пись менной фор мах. 

 

 

 

 

Тематическое п ланирование 

 Тема урока Используемые пр иемы Результат 

1 Л.Н.  Толсто й 

«Акула». 

Предваряющие во просы. 

Цель: акту ализация и меющихся 

з наний по те ме текста. 

Чтение с ост ановками. 

Цель: управление про цессом 

осм ысления те кста во вре мя его 

чте ния. 

-Поиск и в ыделение 

необ ходимой 

инфор мации, 

стру ктурирован ие 

знаний. 

-уметь выде лять 

сущест венную 

инфор мацию из те кстов 

разн ых видов. 

2 В. М. Гарш ин 

«Лягушк а-

путешест венница» 

Чтение в кру жок 

Цель: прочте ние текста, с 

пос ледующим от ветом на 

во просы. 

-уметь работ ать со 

сло варем. 

-уметь выде лять 

сущест венную 

инфор мацию из те кстов 

разн ых видов. 



44 
 

3 К. Г. Паусто вский 

«Растрё панный 

воробе й» 

Предваряющие во просы 

Цель: акту ализация и меющихся 

з наний по те ме текста. 

Ромашка Блу ма 

Цель: научить дете й задавать 

во просы 

-Поиск и в ыделение 

необ ходимой 

инфор мации, 

стру ктурирован ие 

знаний. 

-уметь выде лять 

сущест венную 

инфор мацию из те кстов 

разн ых видов. 

4 А. И. Купр ин «Слон» Ассоциативный куст 

Цель:актулизация и меющихся 

з наний. 

 Проверочн ый лист 

Цель: крат кий переск аз текста  

 

-уметь осу ществлять 

в ыбор наибо лее 

эффект ивных способо в 

решения 

обр азовательн ых задач. 

-уметь выде лять 

сущест венную 

инфор мацию из те кстов 

разн ых видов. 

5 С.А. Есени н 

«Черёмух а» 

Синквейн 

Цель: разв итие речи 

 

-уметь осу ществлять 

ср авнение и 

к лассификац ию по 

зада нным критер иям 

6 И. С. Соко лов-Микито в 

«Листопа дничек» 

Мозговой штур м 

Цель: акту ализация 

пре дшествующи х знаний и 

о пыта, имею щих отноше ние к 

теме те кста. 

-Поиск и в ыделение 

необ ходимой 

инфор мации, 

стру ктурирован ие 

знаний. 
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7 Б. С. Житко в «Про 

обез ьянку» 

Кластер 

Цель: систе матизироват ь 

полученн ые знания о те ксте. 

-уметь стро ить 

рассуж дения в фор ме 

связи прост ых суждени й 

об объекте, е го строени и, 

свойств ах и связя х. 

8 А. Л. Барто « Разлука» Синквейн 

Цель: разв итие речи 

-уметь осу ществлять 

ср авнение и 

к лассификац ию по 

зада нным критер иям 

9 М. М. Зоще нко 

«Велик ие 

путешест венники» 

Атиципация 

Цель: пред положение о че м 

будет про изведение. 

Дневник дво йных записе й 

Цель: отно шение к 

про изведению. 

 

-уметь выде лять 

сущест венную 

инфор мацию из те кстов 

разн ых видов. 

10 Г.Х. Андерсе н «Гадкий 

утё нок» 

Ассоциативный куст 

Цель: акту ализация 

и меющихся з наний. 

Загадки 

Цель: Проверка з нания 

читате лем текста 

про изведения. 

-уметь осу ществлять 

в ыбор наибо лее 

эффект ивных способо в 

решения 

обр азовательн ых задач. 

-уметь стро ить 

рассуж дения в фор ме 

связи прост ых суждени й 

об объекте, е го строени и, 

свойств ах и связя х. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТО РОЙ ГЛАВЕ 

 

Анализ резу льтатов ко нстатирующе го экспери мента позво ляет сделат ь 

следующие в ыводы: 

1. Проанализировав резу льтаты тре х заданий н аправленны х на 

общеучеб ные действ ия можно с делать выво д о том, что 27 % обуч ающихся 

име ют высокий уро вень развит ия общеучеб ных умений, 5 3 % обучаю щихся 

имеют сре дний урове нь, низкий уро вень развит ия общеучеб ных умений и меют 

20% обуч ающихся. Ис ходя из это го можно с казать, что у обуч ающихся сре дний 

урове нь сформиро ванности  об щеучебных де йствий. 

2. Проанал изировав резу льтаты тре х заданий н аправленны х на логичес кие 

действ ия можно с делать выво д о том, что 20 % обуч ающихся име ют высокий 

уро вень развит ия логичес ких умений, 54 % обуч ающихся име ют средний 

уро вень, низк ий уровень р азвития ло гических у мений имеют 26 % 

обуч ающихся. Логические де йствия у обуч ающихся 3 к ласса сфор мированы н а 

среднем уро вне. 

3. Исходя из а нализа работ дете й можно сде лать вывод о то м, высокий 

уро вень сформ ированност и умения и меют 14 % обуч ающихся, сре дний урове нь 

сформиро ванности у мения имеют 7 3 % обучаю щихся и у 1 3 % обучаю щихся 

низк ий уровень сфор мированност и умения. Поз навательное УУ Д: постано вка и 

реше ние пробле мы, у обуч ающихся трет ьего класс а сформиро ваны на сре днем 

уровне. 

4.Итоговые резу льтаты конст атирующего э ксперимент а показали, что у 

рес пондентов и меется сре дний урове нь сформиро ванности поз навательны х 

универса льных учеб ных действ ий. 
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Изучив литер атуры по те ме исследо вания, мы пр ишли к выво ду, что уро ки 

литератур ного чтени я подходят д ля развити я данных у мений боль ше, чем дру гие 

предмет ы в рамках ш кольной про граммы нач альной шко лы. 

         Поэто му нами бы ли разработ аны методичес кие рекоме ндации котор ые 

включают в себ я 10 конспе ктов уроко в с приема ми которые по могут повыс ить 

уровен ь познавате льных УУД. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Термин «ун иверсальные учеб ные действ ия» означает у мение учит ься. 

Умение уч иться — су щественный ф актор повы шения эффе ктивности ос воения 

уча щимися пре дметных зн аний, форм ирования у мений и ко мпетенций, обр аза 

мира и це нностно-см ысловых ос нований лич ностного мор ального выбор а. В 

соста ве основны х видов ун иверсальны х учебных де йствий, соот ветствующи х 

ключевым це лям общего обр азования, мо жно выделит ь четыре б лока: 

1)лич ностный; 2) ре гулятивный ( включающий т акже дейст вия саморе гуляции); 

3) поз навательны й; 4) комму никативный. 

Проблема р азвития поз навательны х универса льных учеб ных действ ий 

младших ш кольников — о дна из важ нейших зад ач совреме нной школы. К ак 

известно, сто йкий позна вательный и нтерес фор мируется пр и сочетани и 

эмоциона льного и р ационально го в обуче нии.  

Классификация, в которо й познавате льные УУД р аспределяютс я по 

следу ющим групп ам: 

1.Общеучебные у ниверсальн ые действи я; 

2.Логические у ниверсальн ые действи я; 

3.Постановка и ре шение проб лемы. 

Одним из с пособов раз вития позн авательных УУ Д является с мысловое 

чте ние. Смысловое чте ние-это «ос мысление це ли чтения и в ыбор вида чте ния в 
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завис имости от це ли; извлече ние необхо димой инфор мации из прос лушанных 

те кстов разл ичных жанро в; определе ние основно й и второсте пенной 

инфор мации; свобо дная ориент ация в инфор мационном пото ке.  

Технология с мыслового ( продуктивно го) чтения в ключает в себ я три этап а 

работы с те кстом: 

- До чтени я текста; 

-Во время чте ния текста; 

- После чте ния текста. 

На каждом эт апе развит ия смыслово го чтения ис пользуются р азличные 

пр иемы. 

Дети младше го школьно го возраст а обладают пре имуществен но среднем 

уро внем развит ия познавате льных универс альных учеб ных действ ий (88%), что 

по казывает не которые не достатки сфор мированност и познавате льных УУД: 

-Поиск и в ыделение необ ходимой инфор мации, стру ктурирован ие знаний; 

-Смысловое чте ние; 

-Анализ объе ктов с цел ью выделен ия признако в; 

-Синтез-составление це лого из часте й; 

-Самостоятельное соз дание способ а решения проб лем творчес кого и 

поис кового хар актера. 

           Поэто му нами пре дложены мето дические ре комендации, котор ые могут 

с пособствов ать повыше нию познав ательных у ниверсальн ых учебных де йствий 

у м ладших шко льников. 
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  Приложение А 

Муниципальное к азенное об щеобразовате льное учре ждение 

«Сухобузимская сре дняя школа» 

с. Сухобуз имское Крас ноярского кр ая, ул. Ле нина, 96. Те л. 2-13-59, 2-15- 91 

  

Диагностическая р абота  

 

класс:    3  «    »  

учитель: ______________________ 

Ф.И. учаще гося ______________________________ 

дата _________________            

Вариант 2 

Задание 1. Третьекл ассники Пет я и Оля уч атся работ ать по пла ну. Они 

постро или фигуры по д анному пла ну. 

Построй сво ю фигуру по то му же плану. О цени работу трет ьекласснико в, если 

на йдёшь ошиб ки, допуще нные ребят ами, укажи,  к акой пункт п лана выпол нен 

неверно. 

План 

1.От точки  В в право прове ди отрезок д линой 4 см. 

2. Обознач ь полученну ю точку бу квой А. 

3. От точк и  А отлож и вверх отрезо к длиной 2 с м. 

4. Обознач ь полученну ю точку бу квой М.  

5. Дострой по лученную ф игуру до пр ямоугольни ка. 

6. Оставшу юся точку обоз начь букво й К. 

Петя допустил о шибки в № .     Оля допустила  о шибки в №    

 

         К                                            М                 М                                К

     
    А                                             В                А                                  В 
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Твоя фигур а 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

 

 

Задание 2. В учебни ке «Математ ика» на стр анице 28 в ы узнали о 

пере местительно м свойстве у множения. 

Напишите но мер этого з адания 

   

В оглавлен ии учебник а математи ки страниц а 40 соответст вует какой те ме? 

_____________________________________________________________________

_________ 

Какое усло вное обозн ачение в учеб нике «Русс кий язык» ис пользуется н а 

странице 51 в у пражнении 45?     

Определи по  о главлению  учеб ника «Русс кий язык»,  н а какой стр анице 

начи нается тем а 

«Как устрое но слово?»    

 

Задание 3. Рассмотр и схему. З акончи её, ис пользуя сло ва для спр авок. 

 

 

Птицы 

Дикие 
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Слова для с правок: насе комые, звер и, домашние, д икие. 

 

 

Задание 4. Семья из чет ырёх челове к собирала в лесу гр ибы.  Расс мотри 

табл ицу. 

 

Грибы Члены 

семь и 

папа мама сын дочь 

Боровик 5 2 2 - 

Подберѐзов

ик 

4 3 3 - 

Лисичка - 3 - 5 

Мухомор - - 3 2 

 

Ответь на во просы: 

Сколько гр ибов собра л папа?    

Сколько се мья нашла боро виков?    

Кто нашёл ме ньше всего гр ибов?     

Каких грибо в больше все го собрали?      

Сколько гр ибов собра ли дети?     

  
 

 

Животные 

Рыбы 

Домашние 
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Задание 5. Проанализируйте, к ак второе с лово пары от носится к пер вому: 

Машина  - ло дка 

Подбери из п яти слов по д чертой то, которое   н аходится с  но вым словом в 

т аком же от ношении. 

Мотор -      

(река, мая к, парус, во лна, берег) 

 

 

Задание 6. Определи з акономерност ь в подборе с лов каждого р яда и продо лжи, 

добав ив ещё по   2 с лова в каж дом ряду. 

Океан, болото, во допад,    

Жёлтый, сч астливый, берёзо вый    

Дача, свеч а, щавель,    

 

 

Задание 7. В слове доярка переставили мест ами буквы, соб людая 

зако номерность и по лучили одряак. Прочитай и з апиши слово, которое 

з ашифровали т аким же способо м. идавын  -    

Зашифруй т аким же способо м слово емудаз -    

 

 

Задание 8. Прочти те кст. 

Великолепие 

лет а 

Я лежу в зе лёной траве. В ижу, как по стеб лям высоки х травинок 

неторо пливо движутс я насекомые. Бе лые, золот ые, синие к ачаются на д 

головой ц веты. В высо ком летнем небе по висло пушистое бе лое облако. Я 

пр ищуриваю г лаза. И мне к ажется, что п лывёт по небу с казочное бе лое 

чудови ще на золочё ных крылья х. Всё чисто, р адостно и пр ивольно в 

ос лепительно м мире! 

И. Соколов- Микитов 
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1. Найди и по дчеркни пре дложения, в котор ых автор о писывает об лако. 

2. Найди и вы пиши предло жение, которое соот ветствует с хеме: 

3. Подчеркни о дной черто й в этом пре дложении 

с лово, отвеч ающее на во прос что? 

4. Подчеркни то лько те во просы, на котор ые этот те кст даёт от вет: 

- Какое вре мя года оп исано? 

- Какой мес яц описан? 

- Какая сто яла погода? 

- Какие об лака плыли по небу: пер истые или куче вые? 

- Названия, к аких цвето в упоминает а втор? 

 

 

Задание 9. 

На занятии в кру жке рисова ния за ква дратным сто лом сидят чет веро школь ников 

- Наст я, Люба, Де нис и Егор. О ни рисуют р азноцветные яб локи, лежа щие в вазе 

в це нтре стола (р ис. 1.: ваз а с красны м, желтым, зе леным и розо вым яблоко м). 

Раскрас ь и подпиш и рисунок к аждого из чет ырех худож ников (рис. 2: четыре 

рам ки с одина ковыми изобр ажениями в азы с не з акрашенным и яблоками).  

Рис. 1.  

 

 

 

 

 

Рис. 2. 

                   Н астя               Л юба               Де нис             Е гор 

  

Задание 10.  Оцените вы полнение с воей  работ ы по следу ющим критер иям: 

 

Было интерес ноБыло  легкоВсе  прави льно сдела л 

 

 

 

.  
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Не  интерес ноБыло  труд ноВсе   непр авильно сде лал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание д иагностичес кой работы 

Задание 1. 

Регулятивные УУ Д: корректировать в ыполнение з адания, осу ществлять с амо- 

и взаимопро верку. 

Критерии о ценки 

Построй сво ю фигуру по то му же 

плану. 

Оцени работу трет ьекласснико в. 

Высокий уро вень – задание 

вы полнено вер но. 

Средний уро вень – начертил с вою 

фигуру вер но, но ошибс я в 

измере ниях.  

Ниже средне го уровень – 

допустил о шибку в построе нии 

своей ф игуры, либо в обоз начении 

од ной из точе к. 

Низкий уро вень -  неверно 

постро ил фигуру. 

Высокий уро вень – задание вы полнено вер но. 

Найден ы все ошиб ки ребят, у казаны все пу нкты 

плана в ыполненные не верно. 

Средний уро вень – не увидел о шибку у од ного 

из реб ят, или не н азвал один из пу нктов план а 

выполнен ных неверно. 

Ниже средне го уровень – не назвал о шибки ни у 

о дного ребё нка, но пу нкты плана от метил верно; 

л ибо  ошибк и исправил, но пу нкты плана не 

обоз начил. 

Низкий уро вень -  не увидел о шибки ребят. 

 

Задание 2. 

Познавательные УУ Д: ориентироваться в учеб никах (систе ма обозначе ний, 
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структур а текста, рубр ики, словар ь, содержа ние). 

Критерии о ценки 

Высокий уро вень – справилс я без 

ошибо к. 

Средний уро вень – неверно в ыполнил од но задание. 

Ниже средне го – допусти л ошибки в 2-у х заданиях. 

Низкий уро вень  – допуст ил ошибки в 3- х заданиях и ли задание не 

в ыполнено. 

 

Задание 3. 

Познавательные УУ Д: понимать и нформацию, пре дставленну ю в виде с хемы. 

Критерии о ценки 

Высокий уро вень – задание в ыполнено без о шибок.  

Средний уро вень – допущен а 1 ошибка, л ибо 2 недочёт а.  

Ниже средне го – допущено 2 о шибки. 

Низкий уро вень – допущено бо лее 2-х ош ибок или  з адание не в ыполнено. 

 

Задание 4. 

Познавательные УУ Д:  понимать и нформацию, пре дставленну ю в виде 

т аблицы.  

Критерии о ценки 

Высокий уро вень – задание в ыполнено без о шибок.  

Средний уро вень – допущен а 1 ошибка, л ибо 2 недочёт а. 

Ниже средне го – допущено 2- 3 ошибки. 

Низкий уро вень – допущено бо лее 3-х ош ибок или  з адание не в ыполнено. 

 

Задание 5. 

Познавательные УУ Д:  выполнять з адания по а налогии. 

Критерии о ценки 

Высокий уро вень – справилс я без ошибо к, подчерк нул слово те мпература. 

Средний уро вень – допустил не дочёт, напр имер слово об вёл, подчер кнул, а не 

н аписал.  

Ниже средне го – подобрал б лизкие сло ва – больно й, врач. 

Низкий уро вень – к заданию не пр иступил. 

 

 

Задание 6. 

Познавательные УУ Д:  сравнивать и гру ппировать пре дметы, объе кты по 

нес кольким ос нованиям, н аходить за кономерност и, самосто ятельно про должать 

их по уст ановленному пр авилу. 
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Критерии о ценки 

Высокий уро вень – спр авился без о шибок. 

Средний уро вень – допуст ил 1ошибку и ли 2 недочёт а. 

Ниже средне го и низки й уровень – не в ыставляютс я. 

 

Задание 7. 

Познавательные УУ Д:  находить з акономерност и, наблюдат ь и самосто ятельно 

де лать прост ые выводы.  

Критерии о ценки 

Высокий уро вень – справилс я без ошибо к и недочёто в.  

Средний уро вень – допусти л 1-2 недочёт а. 

Ниже средне го – сделал пр авильно то лько полов ину задани я.  

Низкий уро вень – с заданием не с правился. 

 

Задание 8. 

Познавательные УУД: умение по нимать инфор мацию, пре дставленну ю в виде 

те кста, объяс нять смысл н азвания про изведения, с вязь его с со держанием. 

Критерии о ценки 

Высокий уро вень – справилс я без ошибо к.  

Средний уро вень – одно из з аданий выпо лнено невер но, либо 2 о шибки в 

за даниях (на пример: по дчеркнул не пре дложения, а л ишь отдель ные слова в 

пер вом задани и, в третье м задании не по дчеркнул, а в ыделил дру гим способо м 

нужное с лово, не по дчеркнул о дин из вопросо в четвёрто го задания, л ибо 

подчер кнул один л ишний вопрос). 

Ниже средне го – допусти л 3-4 ошиб ки. 

Низкий уро вень – допущено бо лее 4-х ош ибок, зада ние не выпо лнено. 

Задание 9. 

Коммуникативные УУ Д: понимание воз можности р азличных поз иций и точе к 

зрения ( преодоление э гоцентризм а), ориент ация на поз иции други х людей, 

от личные от собст венной; соот несение хар актеристик и ли признако в предмето в 

с особен ностями точ ки зрения н аблюдателя, коор динация раз ных 

простр анственных поз иций. 

Критерии о ценки 

Высокий уро вень – ребенок чет ко ориентируетс я на особе нности 

простр анственной поз иции наблю дателей: н а всех чет ырех рисун ках 

располо жение ябло к соответст вует позиц ии художни ков.  

Средний уро вень – частично пр авильный от вет: ребено к понимает н аличие 

раз ных точек зре ния, но не л юбую точку зре ния может пр авильно пре дставить и 

учест ь: по край ней мере н а двух из чет ырех рисун ков располо жение ябло к 
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соответст вует точке зре ния художн ика.  

Низкий уро вень – ребенок не уч итывает раз личие точе к зрения н аблюдателе й: 

рисунки о динаковые и ли яблоки з акрашены в с лучайном пор ядке и не 

соот ветствуют поз иции худож ника. 

Задание 10. 

Регулятивные УУ Д: оценивать в ыполнение  с воей  работ ы по критер иям. 
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Приложение Б 

Таблица 5- Т аблица резу льтатов ди агностики поз навательны х УУД 

   

Респонд

ент 

Задание 2 Задание 3 и 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 Задание 8  

 
Балл

л 

Уров 

ень 

Балл

л 

Урове 

нь 

Балл Уровен 

нь 

Балл Урове  

нь 

Балл Уро 

вень 

Бал 

л 

Уров 

Ень 

Евгений 

Б. 

0 Н 0 Н 0 Н 0 Н 2 С 0 Н 

Виталий 

Г. 

3 В 3 В 3 В 2 С 3 В 3 В 

Давид Е. 3 В 1 С 1 С 1 С 2 С 3 В 

Алина К. 2 С 1 С 0 Н 1 С 2 С 3 В 

Иван К. 2 С 0 Н 2 С 2 С 2 С 1 С 

Артём Л. 2 С 3 В 2 С 0 Н 1 С 1 С 

Игорь Н. 3 В 2 С 2 С 1 С 2 С 2 С 

Диана О. 3 В 3 В 1 С 0 Н 1 С 2 С 

Карина 

О. 

1 С 2 С 2 С 2 С 0 Н 2 С 

Артём Р. 2 С 2 С 2 С 2 С 2 С 1 С 

Артур Р. 2 С 2 С 2 С 3 В 1 С 1 С 

Роман Р. 3 В 3 В 1 Н 2 С 1 С 1 С 

Вероник

а С. 

1 С 3 С 3 В 1 С 2 С 2 С 

Тимофей 

У. 

1 С 0 Н 2 С 2 С 1 С 2 С 
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Галина 

Ш. 

2 С 2 С 1 С 0 Н 2 С 2 С 
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Приложение Б1 

Таблица 6-С водная таб лица уровн я развития поз навательны х УУД 

№ Респондент Балл Уровень 

1 Евгений Б. 2 Н 

2 Виталий Г. 17 В 

3 Давид Е. 11 С 

4 Алина К. 9 С 

5 Иван К. 9 С 

6 Артём Л. 9 С 

7 Игорь Н. 12 С 

8 Диана О. 10 С 

9 Карина О. 9 С 

10 Артём Р. 11 С 

11 Артур Р. 11 С 

12 Роман Р. 11 С 

13 Вероника С. 12 С 

14 Тимофей У. 8 С 

15 Галина Ш. 9 С 
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Приложение В 

Примеры пр иёмов смыс лового чте ния 

Название: Пре дваряющие во просы 

Цель: акту ализация и меющихся з наний по те ме текста. 

Подробный а лгоритм ре ализации стр атегии: 

1.  Просмотр ите текст б ыстро. (Прос мотровое чте ние.) 

2.  Ответьте н а вопрос, з аданный в н азвании те кста. 

Собака. 

 Собака – вер ный друг че ловека. Соб ака – самое р азумное, с амое 

понят ливое животное. Она помог ает челове ку в работе. В г лухом непро ходимом 

лесу собака лучше вся кого опытно го проводн ика чутьём от ыскивает доро гу и 

вывод ит своего хозяина н а верный пут ь. И сколь ко ещё раз ных услуг оказывает 

она челове ку! Есть соб аки водолаз ы, которые в ытаскивают л юдей из воды. Есть 

пож арные соба ки, которые пр иучены спас ать на пож арах детей и животных. Н а 

севере в не которых мест ах даже ез дят на собаках. Запрягут в о дни сани соб ак 

двадцат ь, и везут о ни своего хозяина по с нежному по лю. Есть е щё большие 

соб аки – сенбер нары. Собаки эти очень у мные. Их н аучили раз ыскивать в гор ах 

под снегом замерзающих л юдей. Много л юдей спасл и и спасают о ни от смерти 

в снежные мете ли. Собака кре пко привяз ывается к с воему хозя ину, дорожит 

каждой его л аской и про щает его об иды. 

Название: Моз говой штур м 

Цель: акту ализация пре дшествующи х знаний и о пыта, имею щих 

отноше ние к теме те кста. 

Алгоритм: 
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1. Сегодня м ы будем чит ать и обсу ждать тему н ароды Каре лии . Какие 

ассо циации воз никают у в ас по пово ду заявлен ной темы? 

2. Препода ватель зап исывает все н азываемые ассо циации.                   

3.На следу ющем этапе « Мозговой штур м» можно сочет ать с 

распре делением по ко нцептам те кста, доба вляя различ ную информ ацию. 

Кижи 

Лето прошло го года я про вёл в Каре лии. 

Невдалеке от н ашей дерев ни, на одно м из сосед них острово в, находилос ь 

селение К ижи — неско лько домико в, разброс анных по бере гу, парохо дная 

прист ань, а пря мо над ней н а высоком пр игорке — ст аринная, руб ленная из 

брё вен церков ь о двадцат и трёх купо лах. 

Эта церков ь — замечате льный образе ц древнерусс кой архите ктуры и 

бере жно охраняетс я как памят ник старин ы. 

Селение Ки жи было ви дно прямо из о кна, и я, с идя дома, ч асто любов ался 

им. 

Но особенно кр асиво быва ло по утра м, когда я е щё задолго до вос хода 

солнц а отправля лся на рыб алку. 

На прозрач ном нежно-розо вом фоне з ари чётко в ырисовывал ись контур ы 

древнего хр ама и силуэт ы кряжисты х северных до мов. 

И как удив ительно всё это г армонирова ло с огром ными серым и камнями 

н а берегу, прозр ачной даль ю, старыми, поре девшими сос нами, с плес ком воды, 

кр иками гагар н а озере, со все й картиной у грюмого да льнего север а. 

Стоя на бере гу, я смотре л, как над озеро м, над остро вами, над все м этим 

суро вым краем т ихо занима лась заря. 

 

Название: Г лоссарий 



74 
 

Цели: акту ализация и по вторение с ловаря, св язанного с те мой текста. 

Алгоритм: 

Мы будем ч итать  текст « Как животн ые к холод ам готовятс я?». 

Посмотрите н а список с лов и отмет ьте те, котор ые могут б ыть связан ы с 

тексто м: 

Дождь Ворона Зеленеет 

Север Кладовая Просыпаются 

Шубка Отлет Берлога 

 

Как животн ые к холод ам готовятс я. 

Ветры-листодёры ср ывают с лес а последние отре пья. Дождь. 

Скучает на з аборе мокр ая ворона. Е й ведь тоже с коро в пут ь: летовав шие 

у нас сер ые вороны нез аметно откочё вывают к ю гу, на их место т акже незамет но 

перемещ аются воро ны, родивш иеся на се вере. Выхо дит, и воро на птица 

пере лётная. Та м, на даль нем севере, воро на — перва я прилётна я, как у н ас грач, 

и пос ледняя отлёт ная. 

Покончив с пер вым своим де лом — разде ванием лес а,— осень 

пр инимается з а второе: сту дит и студ ит воду. Всё ч аще по утр ам лужи 

по крываются хру пким ледко м. Как воз дух, вода у же оскудел а жизнью. Те ц веты, 

что кр асовались в не й летом, д авно урони ли свои се мена на дно, ут янули под 

во ду длинные с вои цветоно жки. Рыбы з абиваются в я мы — ятови — з имовать 

та м, где не з амёрзает во да. Мягкий х востатый тр итон-харито н всё лето про жил 

в пруду, а те перь выполз из во ды, пополз з имовать на су ше, где-нибу дь во мху 

по д корнями. Л ьдом покры ваются сто ячие воды. 
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Стынет и н а суше неж аркая кров ь. Прячутс я куда-то н асекомые, м ыши, 

пауки, м ногоножки. З абравшись в су хие ямы, пере плетаются, з астывают з меи. 

Забив аются в ти ну лягушки, пр ячутся за отст авшую кору п ней ящерки — 

об мирают там... З вери — кто о девается в тё плые шубки, кто н абивает сво и 

кладовки в нор ах, кто устр аивает себе бер логу. Гото вятся... 

В осеннее не настье сем ь погод на д воре: сеет, веет, кру шит, мутит, р вёт и 

льёт и с низу метёт. 

В лесу каж дый готовитс я к зиме по- с воему. 

Кому положе но, улетел от го лода и холо да на крыл ьях. 

Кто осталс я — торопитс я набить с вои кладов ые, загото вляет запас ы пищи 

впро к. 

Особенно усер дно таскают её корот кохвостые м ышки-полёв ки. Многие из 

н их вырыли себе з имние норы пр ямо в стог ах и под х лебными ск ирдами и 

к аждую ночь вору ют зерно. 

К норе ведёт п ять или шест ь дорожек, к аждая доро жка — в сво й вход. 

Под землёй — с пальня и нес колько кла довых. 

Зимой полё вки собира ются спать то лько в сам ые сильные мороз ы. 

Поэтому о ни делают бо льшие запас ы хлеба. В не которых нор ах собрано у же по 

четыре- пять килогр аммов отбор ного зерна. 

Белка отве ла под кла довую одно из с воих кругл ых гнёзд н а деревьях. Т ам 

у неё с ложены лес ные орешки и ш ишки. Кроме то го, белка собр ала грибы — 

м аслята и берёзо вики. Их о на насадил а на облом анные сучоч ки сосен и су шит 

впрок. З имой она бу дет бродит ь по ветвя м деревьев и по дкреплятьс я сушёными 

гр ибами. 
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А многие з вери так н икаких особ ых кладовы х не устра ивают. Они с ами 

себе к ладовые. Просто н аедятся хоро шенько за осе нние месяц ы, станут то лстые-

прето лстые, жир ные- прежир ные — и всё тут. Ж ир ведь то же запас п ищи. 

Так устраи ваются мед ведь, барсу к, летучие м ыши и все дру гие зверьк и, что 

кре пко спят вс ю зиму. Наб ьют брюхо поту же — и на бо ковую. 

Да ещё и греет и х жир: он хо лода не про пускает. 

(В. Бианки) 

 

Название: « Антициация» ( прогнозиро вание).  

Использование это го приёма по могает дет ям предпол агать по ф амилии 

автор а, названи ю произведе ния, загад ке, послов ице или эп играфу пре дположить 

о чё м будет расс казываться в те ксте. Можно ис пользовать чте ние с оста новками 

и пре длагать дет ям прогноз ировать ка к будут раз виваться соб ытия? Что 

про изойдёт да льше? 

Название: « Ассоциатив ный куст».  

Педагог фор мулирует те му одним с ловом, а обуч ающиеся вс поминают всё, 

что воз никает в п амяти, кас аемо этого с лова. Учите ль фиксирует от веты в виде 

с хемы «куст а», которы й постепен но «разраст ается». 

Название: С инквейн.  

Тема (одно су ществитель ное) Описа ние темы ( два прилаг ательных) 

Х арактерист ика темы (тр и глагола) От ношение к те ме (фраза из чет ырёх слов) 

С иноним, обоб щающий или р асширяющий с мысл темы. 

Название: « Дневник дво йных записе й».  
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Учитель пере д работой с про изведением д аёт задание р азделить тетр адь на 

две ч асти. В про цессе чтен ия ученики до лжны в лево й части за писать моме нты, 

котор ые поразил и, удивили. В пр авой части н аписать от вет почему и менно этот 

мо мент удиви л, какие ассо циации выз вал, на ка кие мысли н атолкнул. 

Название: « Инсёрт». 

Учитель даёт уче никам зада ние написат ь на полях з начками инфор мацию 

по с ледующему а лгоритму: V- з накомая инфор мация, !- но вая информ ация - я 

ду мал(а) иначе, ? это ме ня заинтересо вало, удив ило, хочу уз нать больше. 

     Название: «Чте ние в кружо к».  

Дети делятс я на групп ы по 4-5 че ловек и нач инают читат ь текст по абз ацам, 

задач а слушающи х - задават ь чтецу во просы по со держанию проч итанного 

абз аца, чтобы про верить пон имает ли о н читаемый те кст. 

 

Название: «То лстые и то нкие вопрос ы». 

На тонкие во просы дети д ают однозн ачный ответ ( Кто? Что? Ко гда?) 

Толст ые - вопрос ы проблемно го характер а, требующ ие развёрнуто го ответа, 

з нания матер иала (Поче му Вы счит аете? В чё м различие?) 

Название: « Ромашка Блу ма».  

Каждый лепесто к ромашки - это о пределённы й вид вопросо в. Они могут 

б ыть: прост ые (Кто? Г де? Как?), уточ няющие (Пр авильно ли я по нял?), 

пра ктические (Что мо жно изменит ь?), интер претационн ые (Почему?), 

Т ворческие (Что бу дет, если?), о ценочные ( Как вы относ итесь?). 

                Название: « Кубик Блум а»  

На гранях куб ика написа но начало во просов: «Поче му», «Объяс ни», 

«Назо ви», «Пред ложи», «Пр идумай», « Поделись». Уч итель или уче ник бросает 
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куб ик. Необхо димо сформу лировать во прос к учеб ному матер иалу по то й грани, 

н а которую в ыпадет куб ик. 

Название: Про верочный л ист 

Цель: Подроб ный алгорит м реализац ии стратег ии: 

Проверочный л ист «Кратк ий пересказ» 

1.            Н азвана осно вная мысль те кста. (Да/ Нет.) 

2.             Н азваны гла вные мысли те кста и осно вные детал и. (Да/Нет.) 

3.             Пр исутствует ло гико-смысло вая структур а текста. ( Да/Нет.) 

4.             И меются необ ходимые сре дства связ и, объедин яющие глав ные 

мысли те кста. (Да/ Нет.) 

Название: З агадки 

Цели: Провер ка знания ч итателем те кста произ ведения. 

Подробный а лгоритм ре ализации стр атегии: 

1.              « И тогда ма льчик делает стр анную вещь, котор ая успокаи вает 

волка, в нушает ему до верие». Что о н делает? 

2.             « Не смеялас ь только Б лёстка. Он а никогда не с меялась». Поче му? 
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Приложение В1 

Тема: Л.Н. То лстой «Аку ла» 

Класс: 3 

Цель: 

1) Познако мить учащи хся с произ ведениями Л. Н. Толстого “ Акула, его 

с южетом (фор мирование у мений уста навливать пос ледователь ность событ ий 

в тексте). 

Задачи: 

1. Познако мить учащи хся с произ ведениями Л. Н. Толстого « Акула»; 

пробу дить позна вательную а ктивность; фор мировать у мение подт верждать 

с вои ответы те кстом произ ведения. 

2. Развиват ь речь, наб людательност ь, умение а нализироват ь прочитан ное; 

разви вать критичес кое мышлен ие. 

3.Воспитывать э моциональну ю способност ь сопережи вания геро ям 

произве дения, любо вь к близк им. 

Планируемые резу льтаты: 

Регулятивные: 

Формулировать во прос (проб лему) урок а и его це ль; умение пр инимать и 

со хранять учеб ную задачу; у мение контро лировать и о ценивать с вои 

действ ия; самосто ятельно работ ать с учеб ником, допо лнительной 

л итературой; осу ществлять реф лексию. 

Познавательные: 

Строить уст ное высказ ывание с учето м учебной з адачи; поис к необходи мой 

информ ации с помо щью учебно й литератур ы; переработ ка и преобр азование 

и нформации из о дного вида в дру гой; анализ ировать, ср авнивать, де лать 

вывод ы. 

Коммуникативные: 
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Выражать с вои мысли в мо нологе, ди алоге; участ вовать в учеб ном диалоге; 

про являть усто йчивый интерес к об щению и гру пповой работ ы. 

Оборудование: 

1) авторск ая выставк а книг Л.Н. То лстого; 

2) презент ация к уро ку, компьютер, прое ктор, экра н, 

3) печатные л исты для сост авления хар актеристик и главных герое в, 

4) словари к эмоций и н астроений; 

5) рисунок кор абликов дл я рефлекси и(каждому уче нику); 

6) сигналь ные карточ ки. 

Приёмы: 

1) Предваряющие во просы, 

2) Чтение с ост ановками, 

3) Приём “Черт ы характер а”, 

Виды работ ы на уроке: коллекти вная, парн ая, группо вая, индив идуальная. 

Литература: учебник Л.Ф.Климановой 3 класс р ассказ “Аку ла” Л.Н.То лстого. 

Ход урока 

Звучит музыка (Увертюра “ Дети капит ана Гранта”), (Презентация.Слайд 

1) 

1. Организ ационный мо мент – при ветствие: 

– Ребята, по дравняйтес ь, настройтес ь, пожалуйст а, на урок! Д авайте 

попр иветствуем госте й, улыбнёмс я друг дру гу, и мне то же ,и поже лаем друг 

дру гу удачи н а уроке и от личного настрое ния! Приса живайтесь! 

2. Введение в те му: 

– Ребята, пос мотрите на э кран и ска жите, пожа луйста, с т ворчеством к акого 

писате ля мы сего дня продол жим знакомст во? Слайд 2. 

(– С творчест вом Льва Н иколаевича То лстого.) 

– Какие про изведения это го писател я вы читал и? Назовите ж анры. 

https://urok.1sept.ru/articles/643270/pril2.mp3
https://urok.1sept.ru/articles/643270/pril1.ppt
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(– Рассказ ы, сказки, б ыли, басни.) 

– На сколь ко хорошо в ы знаете про изведения Л. Н.Толстого по кажет 

литер атурная раз минка: 

Презентация – тест “ По произве дениям Толсто го” 

– Cегодня н а уроке мы поз накомимся с но вым литератур ным произве дением 

Л.Н.То лстого. Наз вать его в ам поможет мо я загадка: 

В бинокль з люку разгл яжу 

И капитану до ложу, 

Знают все пре красно, 

С ней играт ь опасно! 

Зубы острые , как нож, 

Лучше ты её не тро жь! 

– Это… Акула! Слайд 3. 

Итак, Тема урок а: Л.Н.Толсто й “Акула”. Слайд 3. 

Постановка з адач урока: 

– А какие задачи мы постав им перед собо й на уроке? 

Предположения дете й: 

– Мы позна комимся с со держанием р ассказа, бу дем обсужд ать прочит анное, 

говор ить о содер жании произ ведения, о е го героях, и х поступка х, рассужд ать, 

анализ ировать и де лать вывод ы. “Ведь чтен ие без раз мышления – с кучное 

раз влечение” г ласит кита йская посло вица. Слайд 4. Поэтому я в ам желаю 

чте ния нескуч ного, интерес ного и увлечё нного! 

Игра-предположение “У гадай-ка”( Приём “ Пре дваряющие во просы.”). 

–Просмотрите те кст глазка ми.  

-О чём может по йти речь в про изведении по д название м “Акула”? 
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– Выскажете с вои предпо ложения; 1– 3 чел., (Де лятся мнен ием в пара х, затем 

мо жно выслуш ать 2–3 от вета от все го класса.) 

– Как можно про верить ваш и предполо жения? (Проч итав расск аз.) 

3. Первичное з накомство с те кстом. 

1. – Итак, м ы начинаем ч итать. Чте ние будет со провождатьс я презента цией и 

работо й над лекс ическим зн ачением сло ва. 

2. Чтение до с лов “Акула п лыла прямо н а мальчико в” ученика ми из класс а. 

(Слайд 11.) 

– Попробуе м предполо жить, что бу дет дальше? ( Прием “Чте ние с 

оста новками”.) 

Ребята выс казывают с вои предпо ложения – 1, 2 че ловека (в п аре). 

– Интересно, что бу дет дальше? 

3.Чтение р ассказа до ко нца ученик ами и учите лем по тому же пр инципу: 

Презентация + работа на д значение м слова: 

Фитиль – про масленный ш нурок заря дного устро йства/ 

Хобот – за дняя часть, н а которую о пирается пу шка. 

Прочитав р ассказ до ко нца, учите ль интересуетс я: 

– У кого со впали пред положения о со держании р ассказа? 

– Поделитес ь впечатле нием о проч итанном. К акое состо яние испыт али? 

(Волне ние, переж ивание.) 

4. Физкульт минутка: Морская те матика.  

Проводится и гра “Море во лнуется раз”. 

5. Работа н ад содержа нием текст а: 

– А теперь, реб ята, давайте обсу дим содерж ание этого про изведения, е го 

героев, и х поступки. 

– Назовите г лавных герое в рассказа. 
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– Чтобы дат ь этим геро ям наглядну ю характер истику, мы бу дем состав лять их 

портрет ы вот на т аких листа х, использо вать при это м наш “Сло варик 

настрое ний, чувст в и характеро в”. 

Мы будем де лать помет ки каранда шом, поэто му возьмите, по жалуйста листы 

с те кстом расс каза. 

1. Самосто ятельное чте ние шёпото м 1 части р ассказа. Пр иём “Дожди к по 

стеклу” ( по ощущени ю от чтени я ребят шё потом). 

– Вопросы по проч итанному: Коллективная р абота. 

– Где проис ходили соб ытия? 

– Где и поче му моряки устро или купаль ню? 

– Какое настрое ние было н а корабле? – По кажите сиг нальной карточ кой. 

2. Переход им ко 2-й ч асти. 

– Найдите в те ксте ответ н а вопрос и проч итайте его. (Выборочное чте ние.) 

– Почему м альчики ок азались в от крытом море? 

– Что знач ит слово вздумали? Подчеркните это с лово. 

(Так им за хотелось, с июминутное необ думанное же лание, при хоть.) 

– Как автор через это с лово выраж ает своё от ношение к и х поступку? 

– А как вы от носитесь к з абавам мал ьчиков? (По нимаете ил и осуждаете и х за 

это?) 

– Охарактеризуйте поступок мальчиков письменно. Н апишите, к акие они 

н а ваш взгл яд в данно й ситуации. 

Для этого воз ьмите листок портрето в. 

 

Мальчики: 

1.________________________  

2._________________________  

3.__________________________  
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4.__________________________  

 

 

Артиллерист: 

1.________________________  

2._________________________  

3.__________________________  

4.__________________________  

Можно испо льзовать с ловарик настрое ний, можно ис пользовать с вои слова. 

Словарик н астроений, чу вств и хар актеров: 

Мальчики: Артиллерист: 

Активные Героизм 

Беззаботные Любование 

Беззащитные Мужество 

Весёлые Находчивость 

Испуганные Оцепенение 

Ловкие Радостный 

Озорные Решительность 

Подвижные Самообладание 

Радостные Смелость 

Счастье Страх 

Стресс Шок 

Запишите с лова на ли неечке № 1. (Приём “Черт ы характер а”.) 

(Весёлые, озор ные, радост ные, беззабот ные.) 

Проверка: пере кличка мне ний. 
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– А как артиллерист отнёсся к и х забаве? Проч итайте, по дчеркните с лово. 

– На 2 листе м ы будем да вать характер истику арт иллеристу. Н апишите, что 

в ы можете с казать про е го настрое ние и отно шение его к с ыну и его то варищу. 

(Радостный, л юбовался с ыном.) 

Коллективная бесе да по проч итанному: 

– Что выве ло артиллер иста из состо яния оцепе нения? 

(Пронзительный кр ик мальчико в.) 

Артиллерист, к ак бы очну лся и почу вствовал, что до лжен помоч ь детям; 

– Почему о н пошёл на этот ш аг? (Не бы ло другого в ыбора, пос ледний шанс.) 

– Как вы ду маете, лег ко ли ему б ыло принят ь решение стре лять из пу шки? 

(Нет, но в м инуту опас ности силь ные отцовс кие чувств а придали е му 

уверенност и.) 

– Почему пос ле выстрел а он упал и з акрыл лицо ру ками? 

(Сделал всё что мо г; Так боя лся, что не мо г смотреть.) 

– Как вы от носитесь к посту пку артиллер иста? 

– Перечисл ите и качест ва, которые про явил артил лерист в этот мо мент. 

(Смелость, му жество, геро изм, самооб ладание, ре шительност ь, 

находчи вость.) 

– Чем зако нчилась эт а история? 

– Как вы ду маете, в к аком состо янии возвр ащались ма льчики на 

кор абль?  

6. Вывод: 

– Чему нас н аучила истор ия, описан ная в расс казе? 

(Никогда не тер яться в раз личных ситу ациях, стар аться найт и правильное 

б ыстрое реше ние ,дорож ить близки ми, думать пере д тем, что что-то с делать, 

пре дпринять.) 
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7. Итоговые во просы: 

– Кто являетс я настоящи м главным герое м рассказа? 

– Почему то гда рассказ н азван “Аку ла”? 

(Акула-причина с итуации, в которо й артиллер ист повёл себ я решитель но, по 

геро йски.) 

– Как по-дру гому можно н азвать этот р ассказ? 

Ребята пре длагает сво и варианты. Ес ли ребята с ами не назо вут, учите ль 

должен по двести к з аглавию “Посту пок отца”. 

(Как вариа нт: “Посту пок, проди ктованный л юбовью”.)  

(Любовь по могла собр аться, найт и единстве нно-правил ьное решен ие и 

побед ить акулу.) Л юбовь побе ждает всё! 

Выводы по р ассказу: 

– Любить и це нить своих б лизких и друзе й! 

– Не делат ь необдума нных посту пков; 

– Старатьс я быть собр анным в экстре мальных ситу ациях, не тер яться. 

8. Рефлекс ия: 

– Оцените с вою работу н а уроке: У к аждого на п арте кораб лик с 

неза крашенным п арусом. За красьте парус 

Зелёным цвето м, если вы р аботали на 5; 

Жёлтым – 4; Кр асным – 3. 

9. Дом. за дание: составит ь план и перес казать расс каз. Урок око нчен. Всем 

спас ибо за работу!  
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Тема: В. М. Г аршин «Лягу шка-путешест венница». 

Класс: 3 

Цель:  познаком ить учащихс я с произве дением В. М. Г аршина. 

Задачи: 

● Ознакомить уч ащихся с но вой литератур ной сказко й; 

● Познакомить дете й с биограф ией писате ля; 
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● Подвести уч ащихся к по ниманию ос новной мыс ли произве дения, 

посре дством ана лиза содер жания сказ ки; 

● Развивать реч ь и умение р аботать с те кстом; 

● Формировать с истему чит ательских у мений. 

Предметные: 

-осмысленно пр авильно чит ать; 

-отвечать н а вопросы; 

-различать с казку от р ассказа. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

-анализаровать, ср авнивать х арактерист ики героев и и х поступко в. 

Регулятивные: 

-учиться в ысказывать с вое предпо ложение. 

Коммуникативные: 

-оформлять с вои мысли в уст ной форме; 

-слушать и по нимать реч ь других; 

-высказывать с вою точку зре ния на соб ытия; 

-договариваться с о дноклассни ками. 

 

Оборудование: портрет пис ателя, карточ ки со слов ами и выра жениями  из 

н ачала и ко нца сказки, черт ами характер а лягушки,  и ндивидуаль ные карточ ки 

для тест а. 

Приемы:  

1.Чтение в кру жок. 

ХОД УРОКА 

1. Организ ационный мо мент 

2. Речевая р азминка 
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– Прочитае м загадки « жужжащим чте нием». Отг адайте. 

* * * 

Вдоль по реч ке, по вод ице. 

Плывёт лодо к вереница. 

Впереди кор абль идёт, 

За собою все х ведёт. (Утка с утят ами) 

* * * 

Выпучив гл аза сидит, 

По-французски го ворит, 

По блошьи пр ыгает. 

По человеч ьи плавает. (Лягушка) 

3. Актуализ ация знани й 

– Ребята, д авайте вспо мним, какие с казки назы ваются литер атурными? 

Пр иведите пр имер. 

– Какие ск азки назыв аются наро дными? При ведите при мер. 

– С какими л итературны ми  сказка ми  мы уже з накомы с в ами? 

4. Введение в те му 

– Как вы ду маете, поче му к этому уро ку я выбра ла именно эт и загадки? 

(Предположения дете й). 

– Мы сегод ня знакоми мся со сказ кой Всеволо да Михайло вича Гарши на 

«Лягушк а Путешест венница» (1855 – 1888). 

-Прежде че м познаком ится с тексто м сказки пре длагаю вам от ветить на 

во прос: О че м будет идт и речь в д анной сказ ке? 

– Наша гла вная задач а  сегодня – о пределить ос новную мыс ль сказки. Д ля 

этого проч итаем и про анализируе м текст. 

5. Физкульт минутка 
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На болоте д ве подружк и, 

Две зелёные л ягушки, 

Утром рано у мывались, 

Полотенцем р астирались. 

Ножками то пали. 

Ручками хло пали. 

Вправо, вле во наклоня лись 

И обратно воз вращались. 

Видим, скачут по о пушке 

Две весёлые л ягушки, 

Прыг-скок, пр ыг-скок, 

Прыгай с п ятки на носо к. 

Вот здоров ья в чём се крет. 

Всем друзь ям – физку льтпривет! 

(Ученики в ыполняют д вижения со гласно текст а.) 

6. Основно й этап уро ка 

Работа по учеб нику. 

1.Выразительное чте ние «В кру жок». 

-Мы начинае м по очере ди читать те кст по абз ацам. Ваша з адача – чит ать 

внимате льно, задач а слушающи х – задават ь чтецу во просы, чтоб ы проверит ь, 

понимает л и он читае мый текст. Р аботаем в гру ппах по 5 че ловек. 

2. Беседа по про изведению. 

– Как автор от носился к геро ине? Для от вета на этот во прос, прочт ите начало 

с казки до с лов: «…про должала не житься».  (Он её люб ит, она ему нр авится, 

он е ю восхищаетс я).  
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– Давайте е щё раз переч итаем перв ые четыре абз аца и найдё м слова и 

в ыражения , котор ые использо вал автор, чтоб ы показать с воё отноше ние к 

лягу шке. (По ходу чте ния на дос ку выставл яются карточ ки) 

НАСЛАЖДАЛАСЬ  

КАКАЯ ПРЕК РАСНАЯ  

ВОСХИТИТЕЛЬНО  

ПРИЯТНО 

НЕЖИЛАСЬ  

ПРИШЛА В ВОСТО РГ  

– Согласны л и с тем, что и менно эти в ыражения х арактеризу ют его хоро шее 

отноше ние к геро ине? 

3. Теперь д авайте попробуе м нарисоват ь портрет л ягушки, ис пользуя 

карточ ки на доске. 

УМНАЯ ГЛУПАЯ 
НАХОДЧИВА

Я 

ХВАСТЛИВА

Я 
ЗАСТЕНЧИВАЯ СКРОМНАЯ 

БОЛТЛИВАЯ 
МЕЧТАТЕЛЬНА

Я 

ЛЮБОПЫТНА

Я 

4.Анализ проч итанного. 

– Докажите, г лядя на карточ ки, характер изующие ля гушку, что о на была 

име нно такой. 

Вывод. Итак, необ ыкновенная, з амечательн ая лягушка ст ала 

путешест венницей. 

– Как вы ду маете, поче му утки со гласились вз ять лягушку с собо й? 

– Итак, на ша лягушка  по днялась в небо, и ду х у неё за хватило от стр ашной 
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высот ы и востор га.  

– Объясните, поче му она прос ила уток летет ь пониже? (Чтобы 

похв астаться).  

– Так ли это? А в ы уверены?  

– Давайте обр атимся к те ксту. Найд ите подтвер ждение ваш их слов в те ксте. 

Выборочное чте ние.  

«Хотела пос лушать, что о не й говорят…», «…от в ысоты круж ится голов а, и 

я боюс ь, вдруг м не сделаетс я дурно…».  

– Так знач ит, ей вовсе не хоте лось хвалит ься, она просто бо ялась, что е й 

станет п лохо. Согл асны?  

– Докажите, что это не т ак словами те кста. 

«Тут лягуш ка не выдер жала...» 

– Гаршин д аёт нам но вую характер истику лягу шки:  

ХИТРАЯ, ТЩ ЕСЛАВНАЯ (Учитель доб авляет ещё д ве карточк и к 

портрету л ягушки) 

– Это уже бо лее полный портрет н ашей герои ни. А как в ы думаете, что б ыло 

главны м качество м лягушки, которое её по губило. 

ХВАСТОВСТВО (Выводим к арточку на пер вое место) 

Ведь именно о но помешало е й довести до ко нца хорошо н ачатое дело. 

Проб лема хвасто вства лежит в ос нове произ ведения В. М.Гаршина « Лягушка 

– путе шественниц а».  

– Мы проан ализировал и с вами от ношение автор а в начале про изведения к 

н ашей герои ни, а как о н к ней от носится в ко нце, измен илось ли е го 

отношен ие. Давайте пос мотрим. 

Чтение от с лов: «Это я! Это я! И с эт и криком…» до слов: «…на краю 

дере вни».  
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ПОЛЕТЕЛА В ВЕРХ ТОРМА ШКАМИ 

БЕДНАЯ СПУТ НИЦА 

ДРЫГАЛА ВС ЕМИ ЛАПАМИ 

БУЛТЫХНУЛАСЬ В ВО ДУ (карточки в ыставляютс я на доску, р ядом с 

пер вой группо й) 

– Посмотрите н а доску и проч итайте ещё р аз. Какими по льзовался с ловами 

Гар шин в нача ле сказки. 

– А теперь, к акими  сло вами он по льзовался в ко нце.  

– Скажите, из менилось л и отношение а втора, к с воей герои не, судя по то му, 

как он о писывает п адение? 

7. Проверк а понимани я прочитан ного 

Тестирование 

Возьмите к арточки дл я тестиров ания. Выбер ите, прави льный ответ н а вопрос.   

– Теперь по меняйтесь к арточками, воз ьмите кара ндаши, буде м работать 

уч ителями. (Проводим фро нтальную про верку) 

8.Итог уро ка  

– Понравил ась ли вам н аша главна я героиня с казки и поче му? 

– Чему науч ила вас эт а сказка? (Нельзя хв астаться, т. к. х вастовство 

ме шает совер шать хорош ие поступк и). 

9.Домашнее з адание. 

На стр. 59 учеб ника ответ ить на вопрос ы к произве дению. 
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Тема: К.Г. Паустовски й «Растреп анный воробе й» 

Цель: ознакомит ь учащихся с р ассказом К. Г. П аустовского « Растрепанн ый 

воробей».  

Задачи:  

1. расширит ь знания уч ащихся о ж изни и творчест ве писател я;  

2. способст вовать раз витию умен ия понимат ь поступки и состо яния герое в, 

развити ю речи, ло гического и обр азного мыш ления учащ ихся;  

3. формиро вание бере жного отно шения и ув ажения к б лизким люд ям.  

Предметные: 

-осмысленно пр авильно чит ать; 

-отвечать н а вопросы; 

-различать с казку от р ассказа. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

-анализаровать, ср авнивать х арактерист ики героев и и х поступко в. 

Регулятивные: 

-учиться в ысказывать с вое предпо ложение. 

Коммуникативные: 

-оформлять с вои мысли в уст ной форме; 

-слушать и по нимать реч ь других; 

-высказывать с вою точку зре ния на соб ытия; 

-договариваться с о дноклассни ками. 

Приёмы: 

1.Предваряющие во просы; 

2.Ромашка Б лума. 
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Оборудование:  

1. Учебник « Литературное чте ние» Л. Ф. К лиманова 

2. Компьютер.  

3. Медиапрое ктор.  

4. Презент ация (портрет К. Г. П аустовского, и ллюстрация к к ниге 

«Растре панный воробе й», кадры из му льтфильма, и ллюстрация «бо льшой 
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театр», и ллюстрация к э пизоду «раз говор с бу кетом», выст авка книг К. Г. 

П аустовского).  

 

 

                                           ХО Д УРОКА.  

         1. Ор ганизацион ный момент.  

- Здравству йте!  

Были-были-небылицы  

Продолжаем изуч ать.  

Будем четко хо д событий  

В произведе ниях отмеч ать.  

2. Речевая р азминка.  

1) Игра «Пт ичьи рифмы».  

В забавные р ифмы со мно й поиграйте,  

Я начинаю, а в ы продолжа йте:  

Сегодня дяте л без очко в,  

Не видит д ятел… (чер вячков).  (с лайд 1 презе нтации 1) 

Тает снег, бе гут ручьи,  

В гости к н ам спешат… ( грачи).  (с лайд 2 , презе нтации 1) 

От важност и слегка н адут,  

Гуляет по д вору… (инд юк). ( сла йд 3 , презе нтации1) 

На кур он с мотрит с в ысока,  

Не замечает … ( петуха).   (с лайд 4, презе нтации 1) 

Слетелись к кор мушке разн ые птички,  

Среди них ест ь и … (син ички).  ( с лайд 5, презе нтации 1) 

Три вороны с позаранку по дрались из-з а баранки. (Картина воро ны) 

• Чтение про себ я 
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• Чтение  хоро м 

• Чтение по р ядам 

3. Вводная бесе да.  

- Отгадайте з агадку:  

Чик-чирик! К зер нышкам пры г!  

Клюй, не робе й! Кто это?  

- Воробей. ( Р исунок) 

-Про кого м ы сегодня бу дем читать н а уроке?(Про вороб ья) 

Прием «Пре дваряющие во просы» 

-Прочтите н азвание про изведения.( Растрепанн ый воробей) 

- К.Г.Паусто вский назв ал свое про изведение « Растрепанн ый воробей». 

К ак вы думаете, поче му?( ответ ы детей)  

-Но прежде че м познаком ится с про изведением д авайте нем ного узнае м 

о авторе. К. Г. П аустовский ро дился в Мос кве, в 189 2 году (слайд №2). 

 (Доклад уч ащегося о К. Г. Паустовс ком) 

Константин Геор гиевич Паусто вский роди лся в Моск ве, в семье 

же лезнодорож ного служа щего. Семь я была бол ьшая. Детст во Констант ин 

Георгие вич провел н а Украине и б абушки и де душки. Учи лся в Киевс кой 

гимназ ии, поступ ил в Киевс кий универс итет, одна ко закончит ь его не с мог в 

связ и с переез дом в Моск ву. 

Всю свою ж изнь Паусто вский люби л и очень  м ного путешест вовал: 

впеч атления от эт их поездок и встреч с с амыми разнообр азными люд ьми 

легли в ос нову многи х его произ ведений. 

С 1921 год а Паустовс кий активно н ачинает за ниматься п исательски м 

трудом. Т ворчество п исателя от личается ж анровым мно гообразием: о н 

создавал по вести и расс казы, сказ ки и пьесы. Л юбимый жанр П аустовского - 
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корот кий  расск аз. Во все х его произ ведениях - л юбовь к ро дной земле,  

людям, живу щим нам не й. Паустовс кий никогд а не счита л себя детс ким 

писате лем, хотя с пециально д ля детей и м были нап исаны сказ ки «Теплый 

х леб», «Растре панный воробе й», «Сталь ное колечко». 

Книги К.Г. Паустовско го переведе ны на мног ие иностра нные языки. 

Учитель: На всю жиз нь писател ь запомнил с лова отца : «Т ы испытаеш ь 

в жизни м ного  знач ительного  и и нтересного, ес ли сам буде шь значите льным 

и интерес ным». Он ст ал таким. До  ко нца своих д ней много ез дил, 

путешест вовал, жил в р азных мест ах, узнава л новых лю дей, часто от дыхал на 

пр ироде. Всю с вою любовь п исатель от давал трем ос новным тем ам – людям, 

ис кусству и пр ироде. 

 4. Знакомст во с новым те кстом.  

- Постарайтес ь перенест ись в мир, соз данный пис ателем, ок азаться в то й 

обстанов ке и среди те х героев, котор ых он изобр азил, мысле нно станьте не 

то лько наблю дателями, но и уч астниками соб ытий. Поду майте, так л и все 

было? Что все же мо гло быть в ре альном мире? С казка ли это и ли что - то 

и ное? 

(Рассказ - м алая форма э пической проз ы,  повест вовательное про изведение 

небо льшого раз мера.Сказк а - повест вовательное, об ычно народ но- 
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поэтичес кое произве дение о вы мышленных л ицах и соб ытиях, 

пре имуществен но с участ ием волшеб ных, фантаст ических си л.) 

         - Реб ята, сейчас м ы с вами бу дем читать те кст, и дел ить его на ч асти – 

«ка дры». Пото м каждому к адру дадим н азвание, и у н ас получитс я небольшо й 

диафильм к проч итанному отр ывку.  

- Что такое д иафильм? ( предположе ния детей)  

Диафильм - (от греч. d iá — прист авка, здес ь означающ ая переход от 

н ачала до ко нца, и фил ьм), корот кометражны й фильм, сост авленный из р яда 
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позити вных изобр ажений, объе динённых об щей темати кой или (ре же) 

тематичес ки не связ анных друг с дру гом.  

• Чтение по ч астям отры вка до сло в «Жила воро на в заколоче нном на 

зи му ларьке».  

• Коллекти вная работ а по оглав лению кадро в.  

- С чего н ачинается с казка? (Он а начинаетс я с описан ия стенных ч асов. 

Они необ ычны.)  

- Прочитайте о писание куз неца .  

Кадр 1. Старые сте нные часы (слайд №3).  

- Как зовут де вочку? (Ма ша)  

- Как зовут н янюшку? (Н янюшка Петро вна)  

- Почему э пизод груст ный (Они ост ались дома о дни, без м амы.)  

Кадр 2. Одни дома (слайд №4).  

Кадр 3. Большой те атр (слайд №5).  

Машина мам а работала в Бо льшом театре, се йчас его н азывают 

Госу дарственны й Академичес кий Большо й театр. 

- С какой ве щью разгов аривала ма ма, а рань ше никогда это го не дела ла? 

(Со сте клянным бу кетом.)  

Кадр 4. Разговор с бу кетом (слайд №6).  

- Как назо вем этот к адр? 

- Перечита йте абзац , н ачинающийс я со слов : « В этот вечер бу кет лежал 

з а спиной у М аши…»  

- Как вы по няли предло жение «Не с пали только М аша, отопле ние и 

зима»?  

( Автор все эт и предметы о душевляет.) 

- Прочитайте в с казке эти с лова. ( Ото пление тихо нько пищало с вою 

теплую пес ню, а зима все с ыпала и сы пала с неб а тихий сне г.) 
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- Почему м ы сразу из пер вой части уз наем, что м ы попали в с казку? ( 

Все пре дметы одуше вляются , о писываются т ак, что он и живые). 

Кадр 5. Зимний вечер (слайд №7).  

- Кто был у о кна? (Это б ыла ворона.)  

Кадр 6. Ворона (слайд №8).  

• Выборочное чте ние.  

- Кого дол жна была т анцевать М ашина мама? ( Проч итайте об это м) 

- Прочитайте о ду шевном состо янии мамы в пос ледние дни пере д 

спектакле м.  

- Почему же М ашин папа не мо г успокоит ь маму, по мочь ей спр авиться 

с ду шевным вол нением. (П апа был да леко, на К амчатке).  

- Прочитайте, к ак об этом с казано у К. Г. Паустовс кого.  

- Почему же сте клянный бу кетик (бро шь) был та к дорог ма ме, 

прочит айте.  

7. Итог уро ка.  

Прием «Ром ашка Блума» 

-На доске ц веток с 6 ле пестками. К аждый лепесто к – вопрос. 

-Первый во прос просто й, на него от вечаем однос ложно. 

-Второй во прос уточн яющий, он н ачинается с ловами 

Если я пра вильно пон ял… 

-Далее – объ ясняющий во прос 

Почему? 

-Теперь во прос творчес кого характер а. Попробуе м сделать 

пре дположение, про гноз. 

Пятый вопрос – о ценочный 

Чем … отлич ается от … 



102 
 

Шестой лепесто к-вопрос: с вяжите теор ию с практ икой, дайте со вет, 

рекоме ндацию. 

 

 

8.  Взаимоо ценка и са мооценка  

- Оцените с вою работу н а уроке и р аботу свое го соседа по п арте. 

(  разноцвет ные кружки, в ыбрать для себ я и для сосе да по парте) 

          

 

Отлично                       хоро шо                  не оче нь хорошо 

9. Домашнее з адание.  

Прочитать с ледующую ч асть с.141-144 и по дготовить перес каз  
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Тема: А.И. Ку прин «Слон» 

Цель урока: Учить дете й, опираяс ь на текст, р ассуждать  и де лать 

вывод ы о том, что про исходит в ду ше героев, что и х волнует и что я вляется 

мот ивом их посту пков. 

Задачи:  

1.В ходе обсу ждения расс каза постар аться, чтоб ы школьник и заметили 

в р азных фраг ментах текст а признаки в ыздоровлен ия девочки Н ади. 

2.Подвести ш кольников к в ыводу, что с ила очень яр кого впечат ления, 

сил а настояще й и искрен ней детско й привязан ности подн имают Надю н а 

ноги. 

3.Отметить, что в ыздоровлен ие девочки про исходит ещё и в резу льтате 

про явления ро дительской л юбви. 

Планируемые резу льтаты обуче ния  

Предметные: 

-Уметь работ ать с толко вым словарё м; 

-находить от веты в тексте; 

-анализировать посту пки героев; 

-читать вс лух выразите льно досту пное для д анного возр аста 

проза ическое про изведение; 

-использовать р азличные в иды чтения: оз накомитель ное, поиско вое, 

выбороч ное; выбир ать нужный в ид чтения в соот ветствии с це лью чтения; 

Познавательные: 

-осуществлять по иск необхо димой инфор мации для в ыполнения 

учеб ных задани й с использо вание учеб ной литератур ы, справоч ников; 

-использовать з наково-сим волические сре дства; 

-строить сооб щения в уст ной форме; 
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-обосновывать с вои мнения; 

-осуществлять а нализ объе ктов произ ведения с в ыделением 

необ ходимой инфор мации. 

 

Регулятивные: 

-способность пр инимать и со хранять учеб ную задачу; 

-умение выб ирать цели и с ледовать и м; 

-умение пл анировать с вои действ ия в соответст вии с пост авленной 

з адачей; 

 -умение а декватно вос принимать о ценку учите ля, товари щей. 

Коммуникативные: 

-договариваться и пр иходить к об щему мнени ю в совмест ной 

деятел ьности , 

-определять пр авила учеб ного сотру дничества пр и взаимоде йствии с 

о дноклассни ками и учите лем. 

Приёмы: 

1. Ассоциати вный куст; 

2.Проверочный л ист. 

Оборудование: 1. Учебник “ Литературное чте ние”, 3 кл асс, 1 част ь. 2.Листы 

с амооценки. 
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ХОД УРОКА. 

1. Организ ационный мо мент.  

- Здравству йте!  

2.Разминка рече вого аппар ата (Слайд 2) 

-А теперь не много разр аботаем на ш речевой а ппарат. Проч итайте про себ я 

«чистого ворку», за писанную н а слайде. 

Са-са-са - в лесу бе гает лиса. 

Со-со-со – у Во вы колесо. 

Ос-ос-ос – н а поляне м ного ос. 

Су-су-су – б ыло холодно в лесу. 

Усь-усь-усь – н а лугу пасётс я гусь. 

Задания: проч итать в об ычном темпе, проч итать с ус корением, проч итать 

гром ко, прочит ать тихо, проч итать весе ло. 

3. Вводная бесе да.  

-Сегодня н а уроке мы про должим зна комство с про изведениям и, 

помещён ными в раз дел «Были- небылицы». О пределить е го название н ам 

поможет с ледующая з агадка: 

Набирает во ду носом, 

Будто шлан гом и насосо м. 

Ставьте зо нтиков зас лон: 

Всех сейчас о катит ….(С лон) 

4.Подготовка к вос приятию (Слайды 3) 

-Кто такой с лон? 

-Ребята, а кто – н ибудь из в ас видел ж ивого слон а? 

- Ребята, а что в ы знаете о с лонах? (От веты детей). 
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- Рассказ «С лон», знако мство с котор ым мы начнё м сегодня н а уроке, н аписал 

извест ный русски й писатель А лександр И ванович Ку прин. (Сла йд 4) 

Александр И ванович Ку прин родилс я 7 сентябр я 1870 год а в городе Н аровчат 

Пе нзенской губер нии в небо гатой двор янской сем ье чиновни ка. Отец у мер, 

когда м альчику ис полнился го д. Мать перее хала в Мос кву и отда ла Сашу в 

сиротский п ансион. Ку прин оконч ил военное уч илище и нес колько лет с лужил 

в пе хотном пол ку. Потом о н оставил вое нную службу и м ного странст вовал 

по Росс ии, работа л грузчико м, актёром, ор ганизаторо м цирка, ш ахтером, 

лет ал на возду шном шаре. В 188 9 году он поз накомился с А. П. Чеховым, 

котор ый стал дл я А. Купри на учителе м и настав ником. В 1 919 году Ку прин с 

сем ьёй уезжает з а границу. Л ишь перед с мертью он воз вращается н а родину. 

У мер А. Купр ин в 1938 го ду в Ленин граде. 

-Много разн ых рассказо в написано Ку приным для взрос лых, но ест ь у него и 

р ассказы дл я детей. (С лайд 5) 

-Как вы ду маете, поче му так наз ывается расс каз? 

-Давайте пос мотрим на и нтерактивну ю доску что н а ней 

нарисо вано?(Ассо циативный куст).(С лайд  6) 

-Верно реб ята, как д анное произ ведение наз ывается, н апомните м не.(Слон) 

-Напишите с вои ассоци ации к дан ному произ ведению.(Дет и выходят по 

очере ди и запис ывают свои пре дположения) 

-Свои ассо циации мы про верим с ва ми в конце уро ка. 

 5.Знакомство с но вым тексто м. 

- А теперь пр ишло время, чтоб ы узнать, о че м же это про изведение. 

-Слушаем в нимательно ау диозапись, мо жно следит ь по тексту учеб ника 

и дум аем, какие чу вства рожд ает у вас этот р ассказ. 

-Понравился л и вам расс каз? 
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-Какие чувст ва пытался пере дать вам а втор, когд а писал этот р ассказ? 

-Дети, как в ы думаете, мо гло ли быт ь на самом де ле то, о че м 

рассказы вает А. Ку прин? 

-Что кажетс я вам невоз можным: сло н в комнате и ли выздоро вление 

девоч ки благодар я слону? 

-Что побуж дает двух взрос лых людей (от ца шестилет ней девочк и и 

хозяин а цирка) ис полнить не вероятную прос ьбу девочк и? (Речь и дет о 

здоро вье , и да же о жизни де вочки. Она оче нь больна и оте ц боится, что не 

сумеет выпо лнить ее пос леднего же лания. Это по нимает не то лько отец, но и 

хоз яин зверин ца: у него с амого дочь Л иза - ровес ница больно й девочки .) 

-Почему он и выбирают с амого боль шого слона: ве дь есть еще д ва 

маленьк их? (Самый бо льшой слон - с амый талант ливый и обуче нный. Он 

у меет показ ывать очен ь много интерес ных вещей) 

-Найдите и проч итайте опис ание слона в те ксте.  

-Как девоч ка общаетс я со слоно м? (Вежливо н а вы) 

-Как девоч ка понимает « дружбу со с лоном? (Дру жба для На ди - это 

про явление ув ажения. Он а называет с лона на «В ы», интересуетс я именем 

с лона: тем, к ак он прове л ночь; пи л ли он ча й, ждет, по ка его покор мят 

булкам и, ее жела ние все де лать вместе и б ыть рядом, не хочет р асставатьс я с 

ним да же вечером.) 

-Ребята, Н адя очень хоте ла живого с лона. Как в ы думаете, это мечт а или 

капр из? Почему т ак считаете, объ ясните. 

-О чем этот р ассказ: о с иле родите льской люб ви или о то м, что 

сбы вшаяся мечт а – самое луч шее лекарст во! 

-Ребята, с кажите мне по жалуйста, а доброт а присутст вует в это м 

рассказе? 
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-На ваш вз гляд, легко л и быть добр ым? 

-Что такое добро? Что о но в себя в ключает? 
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6.Итог уро ка 

Что вы узн али о жизн и и творчест ве А.И. Ку прина? 

Как называетс я рассказ, с котор ым мы сего дня знаком ились? 

Кто являетс я главными е го героями? 

-Какие наш и ассоциац ии подтвер дились?(От веты детей) 

7. Рефлекс ия. (Слайд 7) 

А пока зако нчите пред ложения: 

* Сегодня н а уроке я уз нал ….. 

* Мне показ алось интерес ным …. 

* Меня уди вило….. 

8.Домашнее з адание 

-Я раздам в ам на листоч ках план те кста. К сле дующему уро ку 

подгото вить перес каз произве дения. 
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Тема: С. Есени н «Черёмух а». 

Цели: 

-ознакомить уч ащихся с б иографией С. Есенина; 

-учить пон имать и чу вствовать о кружающую пр ироду. 

Задачи: 

-развивать вообр ажение, па мять, мышле ние; 

-раскрывать т ворческий и э моциональн ый потенци ал учащихс я; 

-научить пр авильному, в ыразительно му чтению; 

-прививать л юбовь к русс кому языку, л юбовь к поэз ии, к приро де. 

Предметные резу льтаты: знать и наз ывать имя, отчест во и фамил ию 

великого русс кого поэта, ч итать вслу х бегло, осоз нанно, без ис кажений, 

в ыразительно, пере давая свое от ношение к проч итанному, б ыстро 

прос матривать те кст, наблю дать, как поэт вос певает род ную природу, к акие 
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чувст ва при это м он испыт ывает, пол ьзоваться э лементарны ми приемам и 

анализа те кста. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУ Д:  

-предлагать фор мулировку це ли и задач и урока, соот носить ее 

в ыполнение с фор мулировкой в ко нце урока, ч итать в соот ветствии с це лью 

чтения (бе гло, выраз ительно),  

-планировать р аботу в гру ппе, оцени вать резул ьтаты свое й работы н а 

различны х этапах уро ка; 

Познавательные УУ Д:  

-анализировать те кст с опоро й на систе му вопросо в учителя; 

- наблюдат ь, сравнив ать, обобщ ать, наход ить в тексте ср авнения, 

э питеты, раз вивать вни мание, пам ять;  

Коммуникативные УУ Д:  

-высказывать с вою точку зре ния,  

-участвовать в д иалоге в гру ппе,  

-проявлять тер пимость к дру гому мнени ю. 

Приемы: 

1.Синквейн. 

Оборудование: компьютер, прое ктор, экра н 

 

Ход урока. 

1.Организационный мо мент. 

– Здравству йте ребята. 

2. Речевая р азминка.( Слайд №1). 

– Прочитайте с короговорку. 

Испугался Ро ма грома, 
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Заревел он гро мче грома. 

– Прочитайте ме дленно. 

– Прочитайте с ус корением. 

– Прочитайте с во просительно й интонацие й. 

– Прочитайте с ут вердительно й. 

– Прочитайте в ыразительно. 

3. Изучение но вой темы. 

1. Беседа о поэте.  

-Сегодня м ы познаком имся с про изведением з амечательно го русского 

поэт а. Его фам илию вы уз наете, выпо лнив задан ие. 

-Что нужно с делать, чтоб ы узнать ф амилию автор а?(Вставит ь буквы в 

ф амилии авторо в) 

Тютч.в  Пау.то вский  Б.ресто в Биа.ки  Пр ишв.н  Чару ши. 

-Как фамил ия автора?  ( Есенин) 

-Как зовут это го поэта?(От веты детей) 

-Давайте про верим, пра вы ли вы? В ыполните з адание в п арах и узн аете 

имя  поэт а. 

2 3  6  1 5 4         

Е Р Й С Е Г     

-Сергей Але ксандрович Есе нин (портрет)(С лайд 2) 

- Сегодня н а уроке мы пр икоснёмся к т ворчеству Сер гея Алекса ндровича 

Есе нина, со ст ихами которо го вы уже б ыли знаком ы. 

-Вспомните, к акие стихи С. Есе нина мы уже ч итали и уч или наизуст ь? 

(Ответы дете й) 

- Молодцы, с пасибо. 

– Давайте с в ами немного вс помним био графию Сер гея Есенин а. А что 

т акое биогр афия? 
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– Итак, се йчас вам реб ята расска жут биограф ию Сергея Есе нина, а вы 

в нимательно с лушайте и пос мотрите на с лайдах на те мест а, где жил 

Есе нин.(Презе нтация)  

2. Актуализ ация знани й. Постано вка цели.  

– Ребята, а кто м не скажет к акая же те ма нашего с в ами сегодн я урока? 

Тема урока: Сер гей Есенин „Чере муха”. 

– А какие з адачи сего дня стоят пере д нами, че му мы с ва ми будем уч иться? 

Сего дня мы поз накомимся со ст ихотворение м Сергея Есе нина «Черё муха»: 

-научимся в ыразительно ч итать это ст ихотворение;  

-будем нахо дить в нём обр азные средст ва.  

3. Вводная бесе да. 

-Вспомните вес ну, когда ц ветут сады и яр ко светит весе ннее солны шко. В это 

вре мя года небо у дивляет нас с воей чистото й. Оно – го лубое-голубое, воз дух 

– прозр ачен, чист и в лажен. 

И вдруг в эту р адостную к артину вры вается сил ьный и при ятный запа х, запах 

ц ветущей чере мухи. 

– Что вам из вестно о черё мухе? 

– Аромат черё мухи убивает м икробов. Поэто му, чтобы с делать пит ьевой не 

с лишком чисту ю воду, дост аточно брос ить в неё ц ветущую кист ь черёмухи. 
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Но в ко мнатах букет ы черёмухи луч ше не став ить: может р азболеться го лова. 

А вя жущие ягод ы черёмухи по могают при р асстройстве же лудка. 

4. Первонач альное прос лушивание л ирического ст ихотворени я Сергея 

Есе нина “Черемуха” в ау диозаписи. 

– А сейчас пос лушайте ст ихотворение “Чере муха” в гр амзаписи. М не очень 

нр авится это ст ихотворение с воей красото й. Хочу, чтоб ы и вы почу вствовали 

то же с амое. 

5. Обмен в печатления ми о прочит анном.  

 

-Какое настрое ние автора в ы почувство вали? Выбер ите из пре дложенных 

в ариантов: л икующее, востор женное, шут ливое, печ альное, весе лое, 

празд ничное, ра достное, с покойное, мечт ательное, груст ное? Обосну йте свой 

в ыбор.(Мы почу вствовали востор женное, пр аздничное и л икующее 
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настрое ние поэта. А втор радуетс я приходу вес ны, тому, что р асцвела 

чере муха, а «зе лень золот истая на со лнышке гор ит») 

- «Черёмуха» - это л ирическое ст ихотворение, о но отражает не соб ытие, а 

ду шевные пере живания поэт а, его настрое ние. 

6. Самосто ятельное чте ние стихот ворения дет ьми. 

– Прочитайте ст ихотворение с амостоятел ьно. Найдите с лова, котор ые вам не 

по нятны. 

7. Словарн ая работа.  

– Объясните з начение выр ажений(Сла йд 3): 

Роса медвя ная – ароматн ая с запахо м мёда; 

Зелень пря ная – с остры м, ароматн ым запахом; 

Проталинка – место, г де растаял с нег, и пок азалась зе мля; 

Волна гремуч ая – шумная, из дающая гро мкие звуки; 

Обдаёт – окатывает во дой, облив ает сразу со все х сторон; 

Вкрадчиво – осторож но, доверите льно; 

Под кручею – под обр ывом (круч а – крутой с пуск, обры в) 

8. Физкульт минутка.( Слайд 4.) 

9. Анализ л ирического ст ихотворени я «Черемух а».  Словес ное рисова ние. 

-На какие к артины мож но разделит ь это стихот ворение? ( 2 картины) 

-Нарисуйте с ловами карт ины, котор ые вы увиде ли. 

(Дети: 1-ая карт ина: Большо й куст цвету щей черему хи. Ветки по хожи на 

ку дри, в вет ках отража ются лучи вос ходящего со лнца. Роса не п адает, а 

с ползает не с л иста, а по коре чере мухи. 

2-ая карти на: Нарисуе м место, г де частично р астаял сне г, и оголи лась земля. 

О коло корне й черемухи журч ит серебря ный ручей. 
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3-я картин а: У черёму хи зелень зо лотистая н а солнышке гор ит. Этот ц вет – 

цвет зо лота. 

4-ая карти на: Ручей то же набралс я силы, его н апитали ве шние воды.) 

10.Чтение ст ихотворени я по частя м. 

Чтение 1-о й части. 

-Давайте проч итаем отры вок к первой карт ине. 

– При помо щи, каких с лов автор о писал чере муху? Найд ите и зачит айте из 

те кста. (Чере муха душист ая, ветки зо лотистые, рос а медвяная, зе лень пряна я). 

– Каким по нятием мож но объедин ить эти сло ва? (Эпитет ы). Что та кое эпитет? 

Эпитет – художест венное опре деление, пр идающее выр ажению 

обр азность и э моциональност ь. 

-Употребление э питетов де лает нашу реч ь более яр кой, точно й, красочно й и 

выразите льной. 

-Какие эпитет ы вы приду маете к сло ву черемух а?(Пушиста я, белосне жная, 

весе лая, весен няя). 

-Черемуха ду шистая. Ка кое значен ие вкладыв ает поэт в этот э питет? 

-Верно, цвету щая черему ха не толь ко распростр аняет прият ный и силь ный 

аромат, но и е ще говорит о то м, что вес на по–насто ящему всту пила в сво и 

права. 

-С чем автор ср авнил ветк и черемухи? Н айдите и з ачитайте из те кста. 

– О ком ещё мо жно сказат ь такие сло ва: расцве ла, завила, сто ит? Конечно, о 

де вушке. 

Как называетс я художест венное сре дство, ког да неживым пре дметам 

при писываются качества живых сущест в? (Олицит ворение) Черё муха 

олицет воряет обр аз девушки. 

Чтение 2-о й части. 
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-Прочитайте отр ывок ко второй к артине. 

– Каким нар исован руче й? Каковы е го размеры?( Маленький, серебр яный (со 

ст альным блес ком, чисты й прозрачн ый, перели вающийся, ис крящийся н а 

солнце) 

-Как вы ду маете, а к акой образ о лицетворяет руче й? (Юноша) 

– Подумайте и с кажите, то лько ли о пр ироде это ст ихотворение? 

-Это стихот ворение о л юбви девуш ки-черёмух и и юноши-руч ья, о приро де, о 

том, что всё ж ивое напол нено любов ью: и приро да, и люди. 

Чтение 3-е й части. 

-Прочитаем отр ывок к третьей карт ине. 

– Изменилас ь ли черему ха? Какого ц вета она б ыла и кака я стала? (Зе лень 

золот истая, желто го цвета н а солнышке гор ит.  Этот ц вет – цвет зо лота) 

– Почему о на так изме нилась? (про шло время, чере муха распуст илась, 

рас цвела) 

Чтение 4-о й части. 

-Прочитаем последнюю часть. 

– Произошл и ли измене ния с ручье м? (ручей то же набралс я силы, его 

н апитали ве шние воды). 

– На что ст ал похож о н, если у не го появилас ь волна? 

-Мы отметил и, что чере муха и руче й меняется. Что е ще хотел а втор нам 

по казать эти м стихотворе нием, что про исходит в пр ироде? 

-В природе про исходят из менения, а втор показ ал - движе ние, время. 

– Загадка это го стихотворе ния в том, что в нё м две карт ины, разде лённые во 

вре мени, разв итие сюжет а показано в д вижении. 

Творческое з адание. 

-Ребята да вайте приду маем синкве йн к стихот ворению С. А. Есенина 

«Черё муха». 
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(Дети приду мывают син квейн (при мер синкве йна:  

1 строка-1 су ществитель ное(Черему ха) 

2строка- 2 пр илагательн ых (пышная, прекрасная) 

3строка- 3 глагола (р адует,цветет,у крашает) 

4 строка- пре дложение в которо м не менее 4 с лов(Черему ху описыва ют 

многие поэт ы ) 

5строка- 1 с лово с чем ассо циируется( Красота)) 

11. Итог уро ка.  

– С каким про изведением в ы познаком ились на уро ке? 

– Кто автор? К акое настрое ние возник ло у вас пр и чтении ст ихотворени и? 

– С какой це лью автор н аписал это ст ихотворение? (Это б ыло нужно д ля того, 

чтоб ы передать с вою радост ь, чтобы пр ивлечь вни мание читате ля к красоте 

пр ироды и выз вать сопере живание.) 

– Поднимите ру ку, кто за хотел увидет ь черемуху, ц ветущую в пр ироде. 

12. Домашнее з адание.  

с. 55 учит ь наизусть. 

с. 56 зада ние 6 (Сде лать иллюстр ацию к сти хотворению «Черё муха) 
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Тема: И.С. Со колов-Микито в «Листопа дничек» 

Цель: формирование гр амотного ч итателя через а ктивизацию учеб но-

познавате льной деяте льности на ос нове изуче ния произве дения И. С. 

Со колова-Мик итова «Листо падничек». 

Задачи:  

1. Познакомить с про изведением И. С. Со колова-Мик итова 

«Листо падничек», фор мировать у мение анал изировать те кст, 

высказ ывать свои м ысли. 

2. Развивать п амять, мыш ление, реч ь, творчес кие способ ности, 

уме ния понимат ь поступки герое в. 

3. Воспитывать и нтерес к чте нию, наблю дательност ь, желание 

в идеть и по нимать приро ду. 

Формирование УУ Д: 

Предметные: 

-Познакомятся с про изведением И.С. Со колова-Мик итова 

«Листо падничек», 

-Учиться р аскрывать г лавную мыс ль рассказ а, делать в ыводы на 

ос новании ан ализа посту пков героя, фор мулировать учеб ную задачу уро ка, 

осущест влять самоо ценку работ ы на уроке. 

Регулятивные:  

1.Самостоятельно ор ганизовыват ь свое рабочее место в соот ветствии с 

це лью выполне ния задани й. 

2. Самосто ятельно опре делять важ ность или  необ ходимость 

в ыполнения р азличных з адания в учеб ном  процессе и ж изненных с итуациях. 

3. Определ ять цель учеб ной деятел ьности с по мощью и са мостоятель но. 

 Познавательные: 



120 
 

1. Анализиро вать, срав нивать, гру ппировать р азличные объе кты, 

явлен ия, факты 

2. Ориентиро ваться в учеб нике: опре делять уме ния, котор ые будут 

сфор мированы н а основе изуче ния данного р аздела; опре делять кру г своего 

нез нания; пла нировать с вою работу по изуче нию незнако мого матер иала.  

Коммуникативные: 

1. Участво вать в диа логе; слуш ать и пони мать други х, высказы вать свою 

точ ку зрения н а события, посту пки. 

2.Оформлять с вои мысли в уст ной и пись менной реч и с учетом с воих 

учебн ых и жизне нных речев ых ситуаци й. 

Приёмы: 

1.Чтение в кру жок. 

Оборудование: Л. Ф. Кли манова, В. Г. Горе цкий Литер атурное чте ние. 

Учебн ик для 3 к ласса. 2 ч асть. Моск ва «Просве щение» 201 2г.; компь ютер с 

прое ктором; выст авка книг И. С. Со колова-Мик итова; выставка р исунков 

детей о пр ироде 

ХОД УРОКА. 

1.Организационный мо мент 

Приветствие. 

Добрый ден ь, добрый ч ас! 

Как я рада в идеть вас. 

Друг на дру га посмотре ли 

И тихонечко все се ли. 

2. Актуализ ация знани й 

Один замеч ательный п исатель го ворил: 

(На слайде з апись) 
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Мои молодые друз ья! Мы хоз яева нашей пр ироды, и о на для нас к ладовая 

со лнца с вел икими сокро вищами жиз ни. Мало то го, чтобы со кровища эт и 

охранять - и х надо откр ывать и по казывать. О хранять-пр ироду-знач ит 

охранят ь Родину 

- Эти слов а принадле жат извест ному писате лю М.М При швин 

-Как вы по нимаете эт и слова? 

-Что такое ро дина? 

 -Вы дома пис али неболь шое сочине ние на тему « Моя родина». Кто же лает 

прочит ать свою р аботу.( 2- 3 сочинени я). 

-Конечно м алая родин а у вас раз ная, а вот бо льшая Роди на одна. 

- Как она н азывается?( Россия) 

3.Работа н ад темой уро ка  

-Сегодня м ы познаком имся с ещё о дним замеч ательным п исателем, пе вцом 

русско й природы. Уз найте как ф амилия пис ателя? (Каждое сло во читаем 

с права - на лево.)(Сла йд 2) 

НАВИ ЧИВЕЕ ГРЕС ВОЛОКОС- ВОТИКИМ 

-Мы знаком имся с нов ым писателе м, певцом русс кой природ ы – И. 

Соко ловым-Микито вым и его про изведением. Веро ника подгото вила 

корот кое сообще ние о писате ле. 

 Иван Сергее вич Соколо в-Микитов. (18 92-1975) 

Автобиография 

Слайд 3: Соколов-М икитов род ился в 189 2 г. Прожи л он 83 г. Ро дился и рос 

в просто й, трудово й русской се мье, среди просторо в Смоленщи ны. 

  Детство о н прожил в дере вне. В моло дые годы с лужил моря ком на паро ходах 

торго вого флота, путе шествуя по все му свету 
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Но все вре мя он тоско вал по род ной земле и пр и каждой воз можности 

воз вращался к м илым сердцу ро щам, дубра вам родной С моленщины. 

 Последние 20 лет ж изни писате ль жил в до ме на бере гу Волги. В эт их 

сказочн ых местах о н создал ц икл рассказо в о родной пр ироде. 

 С трепетно й любовью о н рассказы вает о лес ных обитате лях зверях и пт ицах 

росси йских лесо в. В после дние годы ж изни у пис ателя проп ало зрение, но о н 

не сдалс я - наговар ивал свои про изведения н а диктофон. Ос новной темо й в 

творчест ве писател я была приро да. Восход и з аход солнц а, лес, поро ша, 

ледохо д - обо все м этом он п исал с тако й любовью, что, ч итая его к ниги, 

нельз я не прони кнуться его чу вством вос хищения миро м живой пр ироды и 

бл агоговения пере д ним. 

Соколов-Микитов пос вятил свое т ворчество н ашим «сосе дям по пла нете». За 

до лгую жизнь о н создал о громное ко личество к ниг, в котор ых утвержд ал 

любовь к пр ироде. 

Слайд 4.  Среди самы х знаменит ых его кни г: «Зелены й луг», «Р ассказы 

охот ника», «Дру жба зверей», «З вуки земли». 

Книги И. С. Со колова-Мик итова – это бо гатый источ ник сведен ий об 

окру жающем нас м ире, от которо го мы поро й бываем т ак далеки! 

Погружение в те му: 

-Послушайте ст ихотворение, м ысленно нар исуйте карт инку. (Стихотворе ние 

«Осень»). 

Поспевает брус ника, 

Стали дни хо лоднее, 

И от птичье го крика 

В сердце то лько груст нее. 

Стаи птиц у летают, 
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Прочь за с инее море, 

Все деревь я блистают 

В разноцвет ном уборе. 

Солнце реже с меется, 

Нет в цвет ах благово нья. 

Скоро Осен ь проснётс я 

И заплачет с просонья 

- Какая карт ина предст ала перед в ами во вре мя прослуш ивания 

сти хотворения? 

- О каком вре мени года го ворится в ст ихотворени и? 

Игра «Узна й меня!» (отрывки ч итают два уче ника). 

- А сейчас пос лушайте сооб щение: 

«Меня всегд а уважали л юди и даже пре клонялись пере до мной за мо ю 

работоспособ ность и стро ительное ис кусство. Ес ли у меня с лучаются 

стро ительные не поладки, то я брос аюсь их чи нить в любое вре мя дня и ноч и. 

Семья у ме ня очень дру жная, мы все гда живём в месте. Мои м алыши очен ь 

шустрые. У же через д ва дня пос ле рождени я так и норо вят выбрат ься из 

гнез да. Я отлич но плаваю и н ыряю. А ещё у ме ня замечате льный хвост: о н 

мне и сту л, и руль, и  с игнальное пр испособлен ие, и регу лятор темпер атуры». 

– О ком идёт реч ь?  (Слайд 5) 

БОБРЫ. (на доске) 

(Слайд 6) 

- Проведем рече вую размин ку: 

Бобры храбр ы идут в бор ы; 

Бобры для бобр ят добры. 

1.Прочитайте г лазками. 

2.Прочитайте с короговорку в месте. 
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3.Прочитайте с весе лой интона цией. 

4.Прочитайте с ус корением. 

5.Прочитайте оче нь быстро. 

- А сейчас пос лушайте еще о дно сообще ние: 

«У меня оче нь красивые г лаза: боль шие, бархат исто – тём ные, с дли нными 

ресн ицами. Шея у ме ня малопод вижная, поэто му, когда я бе гаю, я шею не 

по ворачиваю, и мо их глаз ни кто не вид ит. Бегаю я оче нь быстро и пр ыгаю 

здоро во. Я очен ь хитрый и ме ня не так  просто по ймать. В о пасности 

н икогда не тер яю голову. У ме ня есть дв а основных  с пособа защ ита: 

маскиро вка и ноги. 

Домика у ме ня нет, сп лю, где пр идётся. А м алыши у ме ня появляютс я три 

раза в го д, такие пу шистые и хоро шенькие. Пер вые – насто вички, втор ые – 

летнич ки и есть е щё третьи. О ни появляютс я в осенню ю пору, ко гда 

опадают л истья. Узн айте, как и х зовут?». 

- Как зовут н ашего второ го гостя и кто о н? 

- А те, котор ые появляютс я осенью, ко гда опадают л истья, как и х зовут? 

( листопаднич ки) 

- Ребята, пос мотрите на э кран, проч итайте наз вание произ ведения.(С лайд 7) 

- Как вы ду маете, о ко м или о чё м будет про изведение с т аким назва нием? 

(пре дположения дете й о том ко го могут з вать Листо падничком) 

-Как вы ду маете, от каких с лов образо вано его назв ание? ( лист, п адать) 

- Как вы ду маете, ког да, в какое вре мя года бу дут происхо дить событ ия в этом 

про изведении? Поче му? 

4.Постановка це ли 

– Ребята, сегодня мы продолжим работу над полюбившейся  нам темой. Как 

вы думаете, чему мы научимся на уроке? (познакомимся с произведениемИ. 
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С. Соколова-Микитова; будем развивать память, мышление, речь; 

воспитывать интерес к чтению, желание видеть и понимать природу) 

– Итак, мы знакомимся с произведением И.Соколова – Микитова « 

Листопадничек». А чтобы наша работа была более успешной и текст более 

понятным, объясним значения некоторых слов.     

5.Словарная работа.(Слайд 8) 

Хоровое чтение и толкование незнакомых слов: 

долговязый(очень высокий, худой и нескладный) 

плотина(перегородка на реке для поднятия уровня воды) 

запрудили(перегородили реку плотиной) 

настлано(настелено) 

хатка(название небольшого дома на Украине) 

зябнуть(испытывать чувство холода) 

робеть(пугаться, стесняться, бояться) 

ходко работают(работают быстро) 

6.Знакомство с произведением  

Чтение учителем и учащимися  текста. 

Стратегия «Чтение в кружок». 

-По очереди читаем текст по абзацам. Первым всегда читает учитель потом 

начинает читать следующий чтец.  

-Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. 

Если ответ не верен или не точен, слушающие поправляют. 

1 часть – учитель (до словпрощайте). 

– Как зовут маленьких осенних зайчат? 

– Какая мечта была у маленького зайчика? 

2 часть – ученик (до словбежал, бежал…) 

– Что произошло с малышом? 

– Почему? (Пошёл за своей мечтой) 

3 часть – инсценировка (до словпрыгай прямо в хатку).(гл герои-автор, заяц, 

бобры) 
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Физминутка (Зайка серенький сидит) 

4 часть – ученик (до словтрудолюбивые). 

– Понравилась  ли малышу хатка бобров? 

– А какие мысли пришли к нему потом? 

– Почему же зайчонок  остался? 

5 часть – ученик (до конца страницы). 

– Как прошёл первый день Листопадничка у бобров? 

– Какого зверя увидел зайчонок? 

7 часть –ученик. И придумайте по 1 вопросу и зададим классу. 

– О чём вспоминал зайчик зимой? 

– Как стали говорить о зайчишке? 

Беседа 

– Это сказка или рассказ? Какой жанр сказки? 

– Жалел ли зайчик о том, что с ним произошло? 

– Узнал ли малыш о чём-то новом, интересном? 

– А как вы думаете, ребята, стоит ли отказываться от своей мечты или нет? 

Почему? 

-Сейчас я вам раздам задания для групп. 

В группе найти подходящую пословицу к сказке.(Слайд 9) 

 Много спать – дела не знать. 

 Дома и стены помогают. 

 Всякий кулик своё болото хвалит. 

 Чужая сторона – дремучий бор. 

 В гостях хорошо, а дома лучше! 

7. Итог урока.  

– Ребята, а вам никакого героя не напомнил Листопадничек? (Лягушку-

путешественницу). 

– Почему и чем? 

- Какова основная мысль сказки? (нет ничего лучше, чем родной дом) 

- Чему учит эта сказка? ( надо дорожить своей малой родиной) 
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- Что бы вы посоветовали Листопадничку? 

8. Рефлексия. 

 Я узнал на уроке ... . 

 Мне было интересно потому, что ... . 

 Меня удивило ... 

 Я бы хотел(а) …. 

 Я сделал(а) вывод, что… 

Самооценка. 

- Выберите один из листочков ивы. 

КРАСНЫЙ – если на уроке всё было интересно, понятно, многое узнал нового, 

работал активно весь урок. 

ЖЁЛТЫЙ – урок, в общем, понравился, было интересно, работал хорошо. 

ЗЕЛЁНЫЙ – на уроке что-то осталось непонятным, работал не в меру своих 

возможностей. 

- Прикрепите к дереву листочки. 

9.Домашнее задание. 

-Придумать продолжение сказки и нарисовать рисунок. 

- Спасибо. Урок окончен. 
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Тема урока: А.Л. Барто «Разлука» 

Цели: 

- расширить знания детей о творчестве А.Л. Барто; 

- формировать у детей устойчивый интерес к чтению. 

Задачи: 

-познакомить обучающихся со стихотворением А.Л.Барто; 

-помочь понять настроение, чувства поэта; 

-расширить словарный запас; 

-находить средства художественной изобразительности в анализируемом 

тексте, определять их роль; 

-учить детей способам выразительного чтения текста: расстановка пауз 

(коротких и длительных), постановка логического ударения; работа над 

интонацией; 

-продолжить работу над составлением синквейнов (по плану). 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

-Познакомятся с содержанием произведений А.Барто ; 

-Научатся выражать свои чувства по отношению к прочитанному, видеть 

настроение произведения. 

Метапредметные: 

Познавательные:  

-Анализировать литературный текст;  

-Выявлять основную мысль произведения. 

Регулятивные:  

-Читать осознанно, бегло, выразительно, осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу. 

Коммуникативные: отбирать аргументы для доказательства своей точки 

зрения, строить диалог, вырабатывать критерии оценивания поступков 

литературных героев и своего собственного поведения. 

Приёмы: 
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1.Синквейн. 

Оборудование: портрет А.Л. Барто, компьютер,  компьютерная презентация 

по теме урока. 

ХОД УРОКА 

1 Организационный момент. 

Добрый день ребята! 

2.Речевая разминка. 

-Урок наш начнем с речевой разминки. 

-Представьте, что вы в лес попали, вокруг много одуванчиков, подуйте на них 

(вдох, дуем) , повторите 3 раза 

-Представьте, что вы барабанщики. Произнесите звук «Д» чередуя громко 

/тихо.  Поиграем в «ЭХО» (смех, экран, олень, мель, коса, уточка) 

-Наша речь должна быть красивой и в этом нам помогают скороговорки. У вас 

на партах у каждого лежит скороговорка. Потренируйтесь в полголоса 

произнесите ее, а потом мы вас послушаем. 

3. Работа по теме урока. 

– Кто мне напомнит название раздела, который мы начали читать?  

– Какие произведения входят в этот раздел?  

– А вы любите стихи? 

 Игра «Продолжи». Один начинает читать, а вы продолжайте. 

-Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Всё равно его не брошу – 

Потому что он хороший. 

-Идёт бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

– Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду! 

-Я и прямо, я и боком,  

С поворотом, и с прискоком, 
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(И с разбега и на месте  

И двумя ногами вместе) 

-Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шёрстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

-Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

– Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

– Назовите автора этих стихов?(Ответы детей)  

Тема сегодняшнего урока: А. Л. Барто  «Разлука».                                                                                                                                 

4.Постановка цели. 

-Какую цель на урок мы можем сформулировать? (Ответы детей)     

Цель: Познакомится с новым произведением А.Л. Барто «Разлука» 

-Чтобы добиться цели урока, что нам нужно сделать? (Прочитать 

произведение)                                                                                                                                                    

5.Работа по теме урока. 

-Прежде чем познакомится со стихотворением нам нужно вспомнить 

биографию А.Л, Барто. (Сопровождение файлами из презентации) 

-Сегодня, услышав имя Агнии Барто, человек любого возраста улыбается и 

произносит: «Да – да, конечно, помню эти стихи с детства». 

-Расскажет нам о биографии писательницы группа «литературоведов» 

«1. Агния Львовна Барто –родилась в 1906 году в Москве в семье ветеринара. 

Настоящее имя – Гетель  Лейбовна Волова. Отец ее - Лев Николаевич Волов, 

был ветеринарным врачом, и в доме у них всегда было много разных 

животных. Она получила прекрасное образование, с раннего детства 

занималась музыкой и танцами. У каждого в детстве есть мечта - Агния 

мечтала стать шарманщиком. 
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2.  Стихи начала писать еще в гимназии и продолжила в балетном училище. 

Первые стихи для детей Агния Львовна сочинила в соавторстве со своим 

мужем, поэтом Павлом Барто. 

В 1925 году увидели свет два ее сборника – «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-

воришка», после которых новые книги уже следовали одна за другой. 

3.   В 1936 г. издан знаменитый цикл миниатюр “Игрушки” — по сегодняшний 

день самое известное произведение  Агнии Барто. Она регулярно выпускала 

сборники стихов: "Братишки" (1928), "Мальчик наоборот" (1934), "Снегирь" 

(1939). Некоторые ее стихи стали известными песнями. 

4.   В конце тридцатых она попробовала себя в качестве кинодраматурга, 

написав совместно с Риной Зеленой сценарий фильма «Подкидыш» "Слон и 

веревочка", "Алеша Птицын вырабатывает характер". . Во время войны Барто 

некоторое время работала корреспондентом на Западном фронте, писала 

военные очерки и стихи, выступала на радио. 

5.    В самом конце войны, перед Днем Победы в семье А. Л. Барто произошло 

большое несчастье - погиб ее сын Гарик. Придя из института, он отправился 

покататься на велосипеде, и попал под машину. Стихи ушли из дома. Агния 

Львовна стала ездить по детским домам, где жили сироты - жертвы войны. Там 

она снова убедилась в том, насколько дети неравнодушны к поэзии. Она 

читала им свои стихи и видела, как дети начинали улыбаться. 

В послевоенные годы в течении 9 лет А. Л. Барто вела на радио передачу 

«Найти человека» ,в которой занимались поисками людей, которые были 

разлучены войной. Около 1000 семей воссоединились благодаря передаче. 

Позже Агния Барто напишет повесть «Найти человека». 

 6.     В 1976 году ей была присуждена Международная премия им.  Г. Х. 

Андерсена за большой вклад в детскую литературу. А еще у нее было много 

орденов и медалей. 

8.    Умерла А. Л. Барто  1 апреля 1981 г. в городе  Москве. После нее осталась 

полтора миллиона книг на 86 языках, замечательные стихи, которые вы 

помните с детства.» 
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-Молодцы ребята, присаживайтесь. 

6.Физминутка  

- Сегодня познакомимся с её новым стихотворением «РАЗЛУКА».  

-Но перед чтением я выписала слова, которые встретятся в тексте и которые 

могут вызвать у вас затруднения.   

1.Словарная работа 

разлука – отлучение друг от друга на определённое время,  

гаммы – последовательный ряд звуков, понижающихся или повышающихся, 

командировка – отъезд, связанный с работой,  

витает – носится в вышине,  

малость – чуть-чуть, 

печально – грустно, тоскливо. 

– А что такое Прилуки? (Город) Правильно, это город, который находится на 

Украине в Черниговской области.  

-Как думаете по названию стихотворения можно  ли определить о чем пойдет 

речь ?                                                                             

-Откройте учебники на стр.112 и рассмотрите иллюстрации к стихотворению.                       

-Кто станет героем стихотворения? 

– Что можно рассказать об этом мальчике? 

-Какое оно будет веселое или грустное?                                                                                                                            

Сейчас проверим ваш прогноз. 

7.Первичное чтение (Знакомство со стихотворением.)   

-Послушайте аудиозапись. 

-Совпали ли наши предположения с содержанием стихотворения? 

-О чём задумались во время прослушивания?  (высказывания детей) 

-Прочитайте теперь самостоятельно стихотворение. 

8. Анализ стихотворения. 

-От имени кого написано стихотворение? 

–Как чувствует себя мальчик без мамы?                                                                          (Ему 

грустно, одиноко, он вспоминает, как жил с мамой...) 
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-Перечислите, что делал мальчик для мамы. 

– Почему мальчику целый вечер нечем заняться? 

– Как вы поняли, что мальчик делает для мамы, а что – для себя? 

– Действительно ли всё это он делает для мамы? 

-Все что мы перечислили, это когда мама была дома. 

-Где теперь мама? Прочитайте. 

-Изменилась ли жизнь мальчика после отъезда мамы?(отложил в сторонку 

гаммы) 

-Как еще?(нагляделся в телевизор) 

-Что он увидел по телевизору?  (Там у них одна актриса ходит в маминой 

прическе) 

-Что же подразумевает Агния Барто под этими строчками? (что мальчик очень 

скучает по маме и потому ее видит повсюду) 

-Посмотрите на последнюю картинку. Что на ней изображено? 

-Посмотрите на их настроение. (Им грустно, скучно без мамы.) 

-Как папа старается успокоить мальчика? 

-Что теперь делает мальчик? 

-По привычке или от скуки мальчик делает? 

-Молодцы ребята, давайте составим синквейн со словом «Разлука» 

Пример. 

1. Разлука. 

2. Долгая, мучительная. 

3. Расстраивает, разрушает, разъедает. 

4. Разлука убивает отношения. 

5. Расставание. 

8.Итог урока. 

-Ребята, какое произведения мы прочитали? (Разлука) 

-А жанр? Как вы это поняли? 

-Почему Агния Барто его так назвала? 

-Какое чувство вызвало у вас произведение? 
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-А вы бы могли сказать, что это произведение написано от вашего имени? -

Почему? (Потому, что бывают дни когда приходится расставаться с мамой, а 

без нее скучно, грустно) 

-Как будем к мамам относиться? 

9.Рефлексия. 

-А теперь мне бы хотелось посмотреть какое впечатление произвел на вас 

урок.  

-Кому было интересно, узнал для себя новое поднимите зеленую карточку. 

-Кому урок показался скучным, поднимите желтую карточку. 

-Кто сожалеет о том что попал на этот урок и потерял время зря поднимите 

красную карточку. 

-Вы сейчас пойдете домой о чем напомнили вам цвета карточек? 

10.Домашнее задание. 

-Выучить стихотворение А.Л. Барто «Разлука» 

СПАСИБО за урок. Всем до свидания. 
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Тема урока: Б.Житков «Про обезьянку» 

Цель: познакомиться с творчеством Б. Житкова.  

Задачи: 

-Высказывать своё отношение к героям; 

-Извлекать информацию из опорных слов, иллюстраций, текстов. 

-Описывать главных героев с помощью приема «Кластер» 

Планируемые результаты: 

Предметные 

- научиться прогнозировать содержание произведения; 

- научиться определять жанр произведения; 

- видеть и понимать поступки героев; 

- рассказывать о герое, подбирая слова-определения его поступков и 

характера. 

Метапредметные: 

 Регулятивные УУД:  

-формировать положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами. 

Познавательные УУД:  

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

-извлекать информацию, представленную в разных формах; умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Приемы: 
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1.Кластер. 

Оборудование: портрет, компьютер,  компьютерная презентация по теме 

урока. 

 

ХОД УРОКА. 

1.Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята! 

Вот звенит для нас звонок – 

Начинается урок. 

Ровно встали, потянулись 

И друг другу улыбнулись. 

Тихо сели и настроились на урок. 

2.Актулизация знаний. 

Ребята, чтобы хорошо работать на уроке, читать, мы проведём небольшую 

речевую разминку. 

Апельсины и бананы очень любят обезьяны. 

Любят детки, любят мамы. 

Могут съесть их килограммы 

Любят папы-обезьяны апельсины и бананы. 

- Прочитайте с веселой интонацией. 

- А сейчас прочитайте скороговоркой. 

- Прочитайте с вопросительной интонацией. Молодцы. 

А сейчас посмотрите на слайд. 

Держать ухо востро       Держать язык за зубами 

Сидеть, сложа руки              Воды в рот набрать 

От рук отбиться              Ворон считать 

Во всю ивановскую        В руки взять 

На чужой шее сидеть     Своим горбом жить 

Лясы точить                    Не покладая рук 
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- Прочитайте эти устойчивые выражения и найдите сочетание в левой колонке 

противоположное правой. Объясните их значение. 

3.Постановка цели. 

- Ребята, а сейчас посмотрите на слайд. 

Там вы видите неправильные слова, составьте их правильно. 

Бьназоеяк (обезьянка) 

Алчмьки (мальчик) 

Оатврищ (товарищ) Какие слова получились? 

- А вот ещё слова: хулиганил, собаки, кот, царь во дворе. Попробуйте 

догадаться, о чём будет рассказ? Можете рассмотреть иллюстрации (слайд). 

- Как вы думаете, что мы будем сегодня изучать? (Про обезьянку). 

- Какие цели поставим на урок? (Познакомиться с произведением про 

обезьянку; узнать об авторе;) Хорошо. 

Цель: Познакомиться с произведением Б.Житкова «Про обезьянку» 

4.Физ. минутка 

5.Открытие нового знания. (Знакомство с произведением) 

-Ребята, сейчас мы с вами прочитаем этот рассказ. Он большой по объему. Я 

начну, а вы следите и внимательно слушаете. После того как мы прочитаем 

рассказ мы сделаем кластер по персонажам данного произведения. 

-Какие герои бывают в произведении? (Главные и второстепенные) 

-Давайте начнем заполнять кластер а по мере прочтения будем его заполнять. 

-Мы прочитали рассказ давайте ответим на вопросы. 

- Понравился ли вам рассказ? 

- Кто главный герой рассказа? (обезьянка и мальчик) 

- Чем интересен этот рассказ? 

- От чьего имени ведется рассказ? 

- Как попала обезьянка к мальчику? Зачитайте отрывок из рассказа. 

- Как произошло первое знакомство мальчика с Яшкой? Найдите отрывок из 

произведения и прочитаем по ролям. 

- Почему мальчик так сказал: «Я глазам своим не верил?» 
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- Как встретили обезьянку в семье мальчика? 

- Как решили оставить Яшку на ночь? 

- Где переночевал Яшка? 

- Что мальчик сделал, когда пошёл в школу? 

- А почему он это сделал, как вы думаете? 

- Хорошо. 

 6.Итог урока. 

-Что вам особенно понравилось в рассказе? 

- Хотелось бы вам иметь дома такую обезьянку? 

- Как вы думаете, справились бы вы с ней? 

7.Рефлексия. 

- За что вы сегодня можете себя похвалить? 

8.Домашнее задание. 

Читать рассказ. 
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Тема урока: М.М. Зощенко «Великие путешественники» 

Цель: Познакомить учащихся с произведением М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Задачи:  

- Закрепить знания учащихся по теме, развивать умение анализировать текст 

художественного произведения. 

- Развивать способствовать развитию устной и письменной речи детей. 

- Прививать учащимся любовь к вдумчивому чтению, умение получать 

радость от общения с книгой. 

Планируемые результаты: 

предметные:  

-научить определять жанр произведения и особенности данного жанра; 

-называть особенности юмористического произведения, 

-находить подтверждение в тексте. 

Познавательные: 

-Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять его главную 

мысль.  

-Делать выводы, давать аргументированные ответы, подтверждая отрывками 

из текста.  

-Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех;  

-определять отношение автора к событиям и героям. 

Регулятивные: 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

-оценивать себя, границы своего знания и незнания. 

Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

Приемы: 

1.Антиципация. 

2.Дневник двойных записей. 
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Оборудование: портрет М. М. Зощенко; учебник литературного чтения. 

ХОД УРОКА. 

1.Организационный момент. 

Выразительное чтение стихотворения А. Введенского «Когда я вырасту 

большой». 

Когда я вырасту большой, 

Я снаряжу челнок. 

Возьму с собой бутыль с водой 

И сухарей мешок. 

Потом от пристани веслом 

Я ловко оттолкнусь. 

Плыви, челнок! Прощай, мой дом! 

Не скоро я вернусь. 

Сначала лес увижу я 

А там, за лесом тем, 

Пойдут места, которых я 

И не видал совсем. 

Деревни, рощи, города, 

Цветущие сады, 

Взбегающие поезда 

На крепкие мосты. 

И люди станут мне кричать: 

«Счастливый путь, моряк!» 

И ночь мне будет освещать 

Мигающий маяк. 

-Челнок – маленькая узкая лодка 

Какое желание высказал автор этого стихотворения? 

- Любите ли вы мечтать? 

- О чем? 

- Где бы вам хотелось побывать? 
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- Что хотелось бы увидеть? Для чего? 

2.Постановка цели. 

-На доске даны предметы, назовите их. (слайд) 

-Для чего нужны эти вещи? (Для похода). 

-Подберитесинонимк слову «поход»- (путешествие.) 

- Как вы думаете, кто эти люди? (слайд) 

- Что их объединяет? 

- Что они могли совершить? 

-Предположите тему урока? 

- Что же делают великие путешественники перед началом своего пути? 

- Какие цели поставим к уроку? 

1 Учиться анализировать текст, делать выводы; 

2. Дать характеристику главным героям. 

3. Определять главную мысль произведения. 

 3. Открытие нового знания. 

Работа с портретами. (СЛАЙД №2). 

- Сегодня мы прочтем рассказ Михаила Михайловича Зощенко «Великие 

путешественники» 

Словарная работа 

Рукомойник-небольшой висячий умывальник. 

Выбилась из сил-очень устала 

Куда Макар телят не водил-очень далеко 

Блаженная (улыбка) –в высшей степени счастливый, очень счастливая 

В аккурат похожа –в точности, очень сильно похожа 

Всыплю не меньше 20 розог –пучками из прутиков различных деревьев 

наказание порка 

Космография –наука, изучающая Вселенную 

Антиципация (предвосхищение, предугадывание) по заголовку 

- Как вы думаете, о ком и о чем этот рассказ?(Ответы детей) 

Прием: Дневник двойных записей. 
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-Сейчас в тетрадках по литературному чтению разделите лист на две части. По 

ходу текста вы будете записывать в левой части моменты, которые вам 

понравились или вас удивили, а в правой части комментарии, почему это вас 

поразило. 

Прием: Чтение с остановками. 

1 остановка«На огороде Степка устроил общее собрание 

путешественников…» 

- Как вы думаете, что возьмут с собой ребята в путешествие? 

2 остановка. 

- Что из вещей действительно пригодится в путешествии? 

3 остановка. 

- Предположите, что произойдет с героями дальше? 

- Как вы думаете, о чем стали мечтать Леля и Минька? 

4 остановка«И тут Тузик тоже засопел носом…» 

- Почему герои не могли долго уснуть? 

- Какие страхи они могут пережить этой ночью? 

4.Физминутка. 

Чтоб глаза твои зорче были, 

Чтоб в очках тебе не ходить 

Эти лёгкие движенья предлагаю повторить. 

В даль посмотрим и под ноги, 

Влево, вправо поскорей. 

Удивимся: «Что такое?» 

И закроем их скорей. 

А теперь по кругу быстро. 

Словно стрелочка часов. 

Поведём глазами дружно. 

Ну а дальше: «Будь здоров!» 

Теперь все вы отдохнули. 

Новая забота. 
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Будем делать на отлично 

Классную работу. 

5 остановка. «Леля фыркнула и я тоже засмеялся» 

- Почему смеялись Леля и Минька? 

- Что вам показалось смешным в Степкиных рассуждениях? 

-Зачитайте моменты которые вы записали для всего класса.(Ответы детей) 

4.Итог урока. 

- Почему родители, слушая рассказы детей «смеялись и ахали»? 

- В чем оказался прав папа? 

- О чем мы с вами сейчас прочитали? ( о попытке кругосветного путешествия 

Миньки, Лёльки и Степки) 

- Что же важное хотел передать в своем рассказе нам М. М. Зощенко? (Без 

знаний нельзя путешествовать) 

5.Рефлексия. 

- Выберите один из листочков ивы. 

КРАСНЫЙ – если на уроке всё было интересно, понятно, многое узнал нового, 

работал активно весь урок. 

ЖЁЛТЫЙ – урок, в общем, понравился, было интересно, работал хорошо. 

ЗЕЛЁНЫЙ – на уроке что-то осталось непонятным, работал не в меру своих 

возможностей. 

- Прикрепите к дереву листочки. 

6.Домашнее задание. 

На стр. 164 задание № 7. 
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Тема урока: Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

Цель: Познакомится с творчеством Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок». 

Задачи: 

-Ознакомление учащихся с произведением Х.К.Андерсена «Гадкий утёнок» 

-Развитие устной речи учащихся, навыка выразительного беглого чтения. 

-Способствовать нравственному восприятию текста. 

Планируемые результаты: 

предметные:  

-научить определять жанр произведения и особенности данного жанра; 

-находить подтверждение в тексте. 

Познавательные: 

-Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять его главную 

мысль.  

-Делать выводы, давать аргументированные ответы, подтверждая отрывками 

из текста.  

-определять отношение автора к событиям и героям. 

Регулятивные: 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

-оценивать себя, границы своего знания и незнания. 

Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

-работать в паре, слушать собеседника, излагать своё мнение и вести диалог.  

Приёмы: 

1. Ассоциативный куст. 

2.Загадки. 

 

ХОД УРОКА. 

1.Организационный момент 

- Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть и очень хочу работать с вами. 

Хорошего вам настроения! Посмотрите друг на друга, улыбнитесь! 
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2.Акуализация знаний. 

Девочка спит и пока, что не знает, 

Жаба под утро ее украдет, 

В нору упрячет бессовестный крот… 

Впрочем, довольно! Нужна ли подсказка? 

-Кто эта девочка? Чья это сказка?(Дюймовочка) автор Г.Х. Андерсен 

3.Целевая установка 

- Сегодня мы с вами поговорим о творчестве писателя –сказочника и его 

произведении. 

- Отгадайте загадку. 

Удивительный ребёнок! 

Только вышел из пелёнок, 

Может плавать и нырять, 

Как его родная мать. (Утенок) 

Тема урока: Произведение Х.К.Андерсена «Гадкий утёнок». 

-Какая цель будет у данного урока? 

Цель: Познакомиться с произведением «Гадкий утенок» 

-Как вы понимаете слово «гадкий»? (некрасивый, страшный, отвратительный, 

неприятный) 

-Давайте обратимся к словарю Ожегова. 

-Гадкий - Очень плохой, мерзкий; вызывающий отвращение. 

- Сказку "Гадкий утёнок" можно считать автобиографической, ведь Х.К. 

Андерсен родился в бедной семье и знал немало горя, прежде чем 

прославиться. 

-Исследователи творчества Андерсена видели в «Гадком утенке» гениальный 

символ жизни писателя, прославившегося благодаря своему широкому 

взгляду на мир, умению видеть величие и благородство души под убогой 

одеждой и внешностью. 
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-Перед вами на доске ассоциативный куст, давайте вспомним, что мы должны 

написать на веточках куста?(Название произведения, ассоциации о чем будет 

текст) 

 

 

4.Новая тема 

-Прежде чем читать произведение, послушайте материал об авторе, который 

приготовила Диана. 

«Ханс Кристиан Андерсен родился 2 апреля 1805 года в семье бедного 

башмачника и прачки. в Дании, маленькой скандинавской стране на севере 

Европы. Родной город Оденсе казался Х.К. таинственным и прекрасным. В 

доме его родителей часто не бывало хлеба, не говоря уже о новой одежде и 

обуви. Отец - Андерсен-старший был большой книголюб, мечтатель. Но 

мечты его не сбылись: ни гимназии, ни дальних стран он так и не увидел. Зато 

свою любовь к чтению, желание учиться бедный башмачник передал своему 

сыну, раскрыв ему мудрость и красоту книг. 

 

Ханс Кристиан рано научился читать и, побывав однажды в театре, сам начал 

сочинять пьесы и стихотворения. Он очень любил играть в кукольный театр. 

У него было множество самодельных кукол, для которых он мастерил 

костюмы из обрезков кожи и ткани. Уже в детские годы Андерсен сам сочинял 

“трагедии” и разыгрывал их с куклами. Художественно одарённого мальчика 

многие в его родном городе называли “маленький Уильям Шекспир”.(вот его 

портрет)» 

5.Физминутка 

6.Знакомство с произведением 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание) по заголовку 

-Что вам сообщает название произведения?(Сказка о животных, ГЛ. герой - 

утёнок, который был некрасив, гадким или таковым казался кому-то, он у всех 

вызывал отвращение 
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-Неужели утёнок был именно таким? 

2.Чтение  текста произведения. 

-Я начну читать, а вы продолжите по цепочки, следим за текстом внимательно.  

3.Беседа по первичному восприятию произведения и анализ 

прочитанного текста.  

- Какое настроение сложилось у вас после знакомства со сказкой Г. Х. 

Андерсена ? Объясните почему? 

-Был ли утёнок агрессивен к обитателям двора? 

-Был ли он высокомерен? 

-Можно ли обижать тех, кто отличается чем-то от тебя? 

-Как вы думаете, почему Андерсен назвал свою сказку «Гадкий утенок»? 

-Кого мы обычно так называем? 

-Что советовали старые утки, когда видели, что яйцо не лопается? 

-Что отвечала молодая утка? 

-Как относились к утенку на дворе? 

-Как они его называли? 

-Почему к нему так относились? 

-Любила ли его мать? Как вы думаете почему? Как она к нему относилась? 

-Почему утенок решил сбежать? 

-Кого утенок встретил на болоте? 

-Почему дикие утки улетели? 

-Кто жил в избушке, которую заметил утенок? 

-Как ему жилось в этом доме? 

-Почему его обижали курица и кот? 

-Полюбил ли его кто-нибудь 

-Куда ушел утенок из этого дома? 

-Кого он встретил на озере? 

-Завидовал ли он их красоте? 

-Почему он не решался подплыть к лебедям? 

-Как лебеди его встретили? 
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-Обрадовался ли утенок, когда понял, что он прекрасный лебедь? 

-Что он сказал? 

Игра «Отгадай персонажа сказки» 

КАТУ, НОКУТЕ, ТОК, ЦАРИКУ, ХАСТАРУ, КАЙХОЗЯ, ТЕПХУ. 

(утка, утенок, кот, курица, старуха, хозяйка, петух) 

7.Итог  урока 

- Правильно  ли  ценить  только  по внешней  красоте? 

-Красота  бывает  внешняя  и  внутренняя. 

-Дайте  характеристику  утёнку, лебедю 

- Какие  цели  мы  ставили  в  начале  урока? Мы  достигли  их? 

-Какие ассоциации о произведении у вас подтвердились? 

8. Рефлексия. 

- Выберите один из листочков ивы. 

КРАСНЫЙ – если на уроке всё было интересно, понятно, многое узнал нового, 

работал активно весь урок. 

ЖЁЛТЫЙ – урок, в общем, понравился, было интересно, работал хорошо. 

ЗЕЛЁНЫЙ – на уроке что-то осталось непонятным, работал не в меру своих 

возможностей. 

- Прикрепите к дереву листочки. 

9. Домашнее задание 

С 200-215, читать. 

МОЛОДЦЫ!!! Урок  окончен. 
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