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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, отражающий социальный, государственный заказ, уста-

навливает приоритет развития читательской компетентности и общего рече-

вого развития, т. е. овладение чтением вслух и «про себя», элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литера-

турных понятий; умение самостоятельно выбирать интересующую литерату-

ру, пользоваться справочными источниками для понимания и получения до-

полнительной информации; умение осознанно воспринимать, оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, да-

вать и обосновывать нравственную оценку героев. Указанные выше мета-

предметные результаты освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования должны быть сформированы у младших 

школьников. 

В связи с этим, особое значение имеет формирование у младших 

школьников основ грамотного чтения. Учитель должен не только сформиро-

вать положительную мотивацию к чтению, научить читать, но и воспитать 

активного, самостоятельного читателя, который будет соответствовать порт-

рету  выпускника,   прописанному  во  ФГОС  НОО. 

  Проблемой обучения чтению младших школьников занималась: О.В. 

Кубасова, И.И. Тихомирова, О.В. Джежелей О.В.[6],О.А.Обнорская О.А.[13], 

Г. Н. Кудина [12], Н.Н. Светловская, Т. С. Пичеоол, О.И. Никифорова, Н.Д. 

Молдавская, Т.В. Рыжикова, др. Понятие читательской грамотности изучает-

ся в трудах М.А. Пинской, Г. А. Цукерман, Г. С. Ковалевой. Исследовате-

ли рассматривают читательскую грамотность с   позиции компетентностного 

подхода (И.В. Зимняя, А.А. Вербицкий, А.В. Хуторской), через принципы 

когнитивного и деятельностного подходов (Н.М. Ложкина). 
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Поскольку грамотное чтение в современном образовании является при-

оритетной проблемой мирового масштаба, носит метапредметный характер и 

является универсальным учебным действием в системе планируемых резуль-

татов начального общего образования, то это и определило выбор темы ис-

следования: «Формирование грамотного чтения посредством использования 

приемов смыслового  чтения». 

Цель данной работы: выявить эффективность применения приемов смысло-

вого чтения в процессе формирования грамотного чтения у младших школь-

ников. 

Объект исследования: процесс  формирования  грамотного чтения. 

Предмет исследования: приемы смыслового чтения как средство формирова-

ния  грамотного  чтения  младшего  школьника. 

Гипотеза исследования: уровень грамотного чтения младших школьников 

будет иметь положительную динамику, если в ходе изучения предмета «Ли-

тературное чтение» использовать приемы смыслового чтения, активизирую-

щих сферы:  эмоций,  воображения,  осмысления. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по теме 

исследования. 

2. Выявить актуальный уровень грамотного чтения у младших школьников. 

3. Разработать комплекс упражнений, способствующих формированию гра-

мотного чтения у младших школьников посредством использования прие-

мов смыслового  чтения. 

4. Провести сравнительную диагностику уровня сформированности грамот-

ного чтения у младших школьников. 

Методы исследования: теоретические (анализ   психолого-

педагогической, учебно-методической литературы по теме исследования); 

эмпирические (педагогический эксперимент, включающий констатирующий, 

формирующий и контрольный этапы); качественные и количественные мето-

ды обработки данных. 
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База исследования: МКОУ Большеарбайская СОШ, учащихся 4 класса 

в количестве 4 человек. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАМОТНОГО ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬ-

НИКОВ. 

1.1 . Понятие «грамотное чтение» 

 

По теории профессора Н.Н. Светловской, чтение – это деятельность ре-

чевая, а речь – это вид человеческого общения, которым владеет только че-

ловек разумный. Следовательно, чтение – это тоже вид человеческого обще-

ния. Чтение – это беседа книги с читателем [37]. 

Основные функции книги  – хранить накопленный опыт и нести его 

свет нам, т.е. просвещать читателей [17. С.11]. Но  это может и не произойти, 

если вовремя и правильно не научить ребенка общаться с книгой. 

        Общению надо учить, опираясь на тот факт, что чтение – общение – 

это высший и универсальный вид речевой деятельности, опосредованный для 

читателя книгой [25. С.8]. 

Чтение-общение – это творчество, и  сегодня необходимо гармонично 

сочетать учебную деятельность, в рамках которой формируются базовые 

знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с развити-

ем индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности, спо-

собности самостоятельно решать нестандартные задачи. 

          Сметанникова Н.Н. пишет, что за десятилетие чтения и грамотности 

все больше стран переходят от традиционного понятия «чтение» к концептам 

«грамотность чтения», «читательская грамотность» и «читательская компе-

тентность». Развитие от постиндустриального к информационному обществу 

невозможно без высокого уровня грамотности чтения и компетентности чи-

тателя. Они необходимы для общества и развитии экономики. Чтение и 

письмо помогают вступать в смысловую коммуникацию с другими людьми, 

не встречаясь с ними, извлекать и передавать смыслы текстов следующим 

поколениям, познавать чужой опыт, идеи, знания, развивать собственное 
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мышление и память, контролировать информационные потоки и многое дру-

гое [42]. 

           Галина Сергеевна Ковалева в статье «Новый взгляд на грамотность» 

пишет, что грамотность чтения - это  способность человека к осмыслению 

письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания 

для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для 

активного участия в жизни общества. 

Говоря о читательской грамотности уместно рассмотреть  понятие 

«грамотности», обсуждаемое в последнее время. В своем педагогическом 

словаре А.М. Новиков отмечает, что  «грамотность – это владение человеком 

навыками устной и письменной речи согласно  нормам литературного языка. 

Грамотность имеет и более широкое толкование – как определенная степень 

владения знаниями в той или иной области и умениями их применять». [26]. 

         Слово грамотность подразумевает успешность в овладении учащимися 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолже-

ния образования, подготовки к трудовой деятельности, участия в труде и 

жизни общества. 

         Сущность понятия составляют также признаки: понимание, рефлексия и 

использование. Они взаимосвязаны и обогащают друг друга. Рефлексия 

предполагает размышление о содержании (или структуре) текста, перенос его 

в сферу личного сознания. Только в этом случае можно говорить о понима-

нии текста, о возможности использования человеком его содержания в раз-

ных ситуациях деятельности и общения. 

         Слова письменный текст подразумевают печатные, написанные от руки 

или изображенные на дисплее тексты, в которых использован естественный 

язык. Такой текст может включать визуальные изображения в виде диаграмм, 

рисунков, карт, таблиц, графиков, хотя исключает использование фильмов, 

телеизображения, мультипликации, картинок без слов, которые требуют 

иной стратегии восприятия. В связи с включением визуальных изображений 

тексты можно разделить на сплошные (без таких изображений) и несплош-
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ные (с такими изображениями). Визуальные изображения (визуальные тек-

сты) могут быть предложены и отдельно, самостоятельно [8]. 

         Теория формирования типа правильной читательской деятельности 

младших школьников, законы становления читателя, сформулированные 

Н.Н. Светловской и её последователями О.В. Кубасовой, Е.В. Бунеевой, свя-

заны с такими умениями, как: умением ставить цель чтения; самостоятельно 

выбрать нужную книгу и понять её смысл, позицию автора [39]. Е.В. Бунеева 

обращает внимание на значимость читательской самостоятельности, способ-

ности учащихся к полноценному восприятию и пониманию прочитанного 

текста на уроках литературного чтения [1]. Научные исследования О.И. Ни-

кифоровой, Н.Д. Молдавской, Т.В. Рыжиковой и др. опираются на особенно-

сти восприятия художественных и информационных текстов, на формирова-

ние читательских умений школьников, связанных с готовностью и умением 

задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них [35]. 

        Одной из ключевых идей образовательного стандарта начального обще-

го образования (ФГОС НОО), является компетентностный подход, который 

призван преодолеть разрыв, существующий между знаниями учащихся и 

умениями их применять для решения жизненных задач, создает условия для 

овладения учащимися ключевыми компетенциями в литературном  образо-

вании. В настоящее время в ФГОС НОО определено, что формирование чи-

тательских умений является обязательным этапом в развитии личности ре-

бенка. Именно читательские умения позволяют достичь необходимый для 

продолжения дальнейшего образования уровень читательской грамотности, 

дают представления об особенностях психического развития ребенка [51]. 

         Согласно исследованиям PIRLS и PISA  читательская грамотность - 

способность человека воспринимать и практически использовать письмен-

ные тексты, анализировать их на разных уровнях, расширяя собственные 

знания и возможности, достигая поставленных целей. Кроме того, анализ 

подходов к оценке читательской грамотности в исследованиях имеет общую 

область, связанную с выделением читательских умений, обеспечивающих 
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формирование навыков смыслового чтения, нахождения и использования 

информации для решения учебных и практических задач [18].  

         Под читательской грамотностью понимается способность работать с 

текстом для извлечения информации и дальнейшего еѐ использования [2, 

с.66]. 

         Группы читательских умений, которые обеспечивают формирование 

читательской грамотности младшего школьника: 

а) общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смыс-

ла; 

б) нахождение информации, данной в явном виде;  

в)  интерпретация текста; 

г) рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка [2, с.23].     

Г.А. Цукерман говорит, что чтение, особенно в педагогическом контексте, 

нередко понимается как декодирование — перевод букв в звуки. Читатель-

ская грамотность включает гораздо более широкий спектр компетенций — от 

базисного декодирования, знания слов, грамматики, структуры текста до 

знаний о мире. Читательская грамотность также включает метакогнитивные 

компетенции: понимание своего непонимания, умение восстанавливать и 

поддерживать свое понимание на должном уровне[48].  

         Грамотность чтения связана с понятием «читательская компетент-

ность». Т. А. Разуваева определяет читательскую компетенцию как потенци-

альную способность личности к осуществлению читательской деятельности, 

то есть к восприятию, осмыслению, интерпретаций и оценке прочитанной 

текстовой информации [32]. 

          С точки зрения Т.А. Чабановой к читательской компетенции относятся  

качества личности младшего школьника, которые формируются в процессе 

самостоятельного детского чтения [49]. 

         По мнению Н. Н. Сметанниковой, «читательская компетенция – это ка-

чество сохранения прочитанного, сформированное на основе общей культу-

ры человека, обеспечивающее возможность решения возникающих учебно-
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академических, социальных и профессиональных задач адекватно ситуациям 

в широком социальном взаимодействии и образовательно-профессиональной 

деятельности» [42, с. 55]. 

         Е. Л. Гончарова рассматривает читательскую компетенцию как психо-

логическую систему. Она считает, что все компоненты этой системы подчи-

нены главной функции: превращению содержания текста в личный, смысло-

вой, познавательный и творческий опыт читателя [20]. 

         В результате сравнения исследований таких авторов, как Е. Л. Гончаро-

ва [20], Н. Н. Сметанникова [42] и Т. А. Чабанова [49], можно выделить сле-

дующие компоненты читательской компетенции: 

а) эстетическое отношение к действительности, отражённой в художествен-

ной литературе (ценностно-смысловой аспект); 

б) сформированность нравственных ценностей и эстетического вкуса, пони-

мание духовной сущности произведений (ценностно-смысловой аспект); 

в) владение приёмами понимания прочитанного и прослушанного произве-

дения (когнитивный аспект); 

г) знание книг и умение их самостоятельно выбирать (когнитивный и моти-

вационный аспект); 

д) владение техникой чтения (когнитивный аспект). 

         Таким образом, не смотря на то, что в научных работах известных ме-

тодистов можно встретить разное определение понятия «грамотное чтение», 

в своей работе мы опираемся  на точку  зрения    Галины Сергеевны Ковале-

вой. 
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1.2. Психолого-педагогические основы формирования грамотного чте-

ния  младших школьников 

 

 Л.С. Выготский, говоря о природе чтения, призывает сосредоточить 

внимание на том, что чтение не есть установление простой ассоциации меж-

ду письменными знаками и звуками, которые им соответствуют. По мнению 

Л.С. Выготского, чтение представляет собой «сложный процесс», в котором 

непосредственное участие принимают высшие психические функции в части 

мышления, и что развитое чтение и недоразвитое чтение имеют ближайшие 

причины в развитии мышления» [7, с.498]. 

          В устной речи ребенок следит за логическими ударениями, за развер-

тыванием интонации и благодаря этому выделяет то, о чем идет речь. В чте-

нии ребенок должен проделать все это произвольно в отношении абстракт-

ной ситуации, которая представляется в напечатанном тексте. Все это пока-

зывает, что понимание текста предполагает сохранение соответствующего 

пропорционального веса слов или изменение пропорций, пока они не дадут 

результата, удовлетворяющего цели чтения. Понимание рассказа состоит в 

отборе правильных элементов ситуаций и в соединении их в правильных со-

отношениях, а также в придании каждому из них правильного веса, влияния 

или степени важности. [7, с.499]. Чтение требует интеллектуальной деятель-

ности, потому что чтение более интеллектуально, более сознательно, более 

произвольно, чем понимание устной речи [4, с.500]. 

     Л.С. Цветкова рассматривает чтение как одну из высших интеллекту-

альных функций, как целенаправленную деятельность, которая может изме-

нять взгляды, углублять понимание, воссоздавать опыт, влиять на поведение, 

совершенствовать личность. Чтение является сложной деятельностью, вклю-

чающей такие высшие психические функции, как смысловое восприятие и 

внимание, память и мышление. 

     Л.С. Цветкова утверждает «Чтение, являясь одним из видов письмен-

ной речи, во многом противоположно процессу письма. В то же время пись-
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мо имеет много общего с процессом чтения. Как и письмо, чтение является 

аналитико-синтетическим процессом, включающим звуковой анализ и синтез 

элементов речи, хотя этот элемент чтения во многих случаях может устра-

няться» [47, c.223].  

          И.И. Тихомирова в своей книге «Психология чтения школьников» уде-

ляет внимание тому, что чтение – это особого рода работа сознания человека, 

а предметом психологии чтения можно считать анализ сознания читающего 

человека.  

         Изменение понятия в филогенезе соответствует и онтогенезу – чита-

тельскому развитию отдельной личности. Ребенок, обучаясь чтению, как из-

вестно, начинает с разбора написанного. Сначала он формирует образ букв, 

слогов, слов, потом стремится опознать их в тексте. Приобретая навыки, ос-

воив технологию «разбора», т. е. уровня механического чтения, отточив его 

до автоматизма, читающий ребенок становится способным воспринимать на-

писанное, т. е. самостоятельно осмысливать, эмоционально реагировать на 

его содержание, понимать его глубинный смысл. Именно с этого момента он, 

по существу, и становится читателем. Переход от работы глаз, устремленных 

в текст, к работе сознания, проникающего вглубь текста и воспроизводящего 

мысли, чувства, образы, знания, заложенные в книге, – качественная специ-

фика полноценного чтения. Ребенка можно считать читающей личностью с 

того момента, когда ему удается преодолеть противоречия между видимо-

стью (письменные знаки) и сущностью (восприятием того, что в них выра-

жено) [45]. 

         Способность читателя к переживаниям представляет собой большую 

ценность в процессе восприятия. Вот почему чтение должно быть подготов-

ленным. Психологи наметили основные этапы восприятия художественных 

произведений:  

• подготовка к восприятию (демонстрация репродукций картин, диафильмы и 

кинофильмы, но главное — слово учителя, создающее эффект ожидания); 
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• первичное эмоциональное восприятие (целостное восприятие произведения, 

обеспечивающее общее впечатление, сопереживание). Усилить его можно 

таким приёмом: остановить чтение на кульминационных, проблемных мо-

ментах текста и предложить детям подумать, как будет разрешаться та или 

иная ситуация. Важно, чтобы после восприятия текста дети поделились 

своими впечатлениями;  

• осмысление прочитанного, его эмоциональная оценка, выражение своего 

отношения, а не критика прочитанного, организация диалогов: читатель — 

писатель, писатель — читатель. 

         Благодаря такому восприятию художественного произведения у уча-

щихся обогащается их интеллектуально-познавательный и нравственно эсте-

тический опыт, который позволяет совершенствовать себя и обеспечивать 

процесс полноценного изучения литературы.   

         Мир маленького ребенка – это мир чувств. И хотя 6–7-летний ребенок, 

конечно, уже умеет логически мыслить, но пока логическое мышление имеет 

для него вспомогательное значение, уступая мышлению образному. Это свя-

зано с тем, что у ребенка изначально преобладает первая сигнальная система, 

то есть он оперирует зрительными, слуховыми, двигательными и другими 

конкретными образами и представлениями. Слова и связанные с ним понятия 

относятся ко второй сигнальной системе, понятийное освоение мира требует 

умения логически мыслить, абстрагировать и обобщать. Логико-понятийное 

мышление оперирует отдельными признаками предметов и явлений или их 

совокупностями так, как если бы они сами по себе существовали в действи-

тельности. Логическая мысль строго контролируется сознанием. Логическое 

мышление ведет от образа в отвлеченный анализ. Именно чтение становится 

новым источником мыслей ребенка, а, следовательно, развивается его сло-

весное мышление. 

   Чтобы представить какое-либо явление в целом, в том числе и словесное 

произведение, необходимо согласование всех трех базовых сторон психики: 
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эмоциональной, образно-чувственной и логически-понятийной. Все перечис-

ленные выше процессы происходят в психике ребенка при чтении. 

     При помощи художественной литературы происходит воздействие не на 

отдельные стороны психики человека – память, мышление, воображение, 

эмоции, а на развитие личности читателя в целом. 

    Восприятие художественного произведения младшими школьниками 

может происходить на разных уровнях, но в целом его можно определить как 

наивно-реалистическое. 

     Выражение «наивный реализм» появилось в психолого-педагогической 

литературе еще в 20-е годы XX века. Традиционно оно характеризует такой 

уровень читательской деятельности, когда специфика литературы как искус-

ства не осознается читателем, а именно: 

- художественный образ отождествляется с реальной фигурой, 

- вымысел, если он замечается читателем, противопоставляет правде,  

- литературное произведение воспринимается как описание реальных жиз-

ненных фактов [34. С. 46].  

         Л.А.Рыбак выделила положительные стороны наивного реализма. Она 

утверждает, что наивное реалистическое восприятие произведения возбужда-

ет и придает силы к читательскому переживанию [34]. 

         Исследования Г.Н. Кудиной убеждают в том, что работу по преодоле-

нию наивного реализма в восприятии литературы следует начинать значи-

тельно раньше четвертого класса, а именно – уже в первом классе начальной 

школы, создавая тем самым благоприятные условия для дальнейшего литера-

турного развития ребенка. Это позволит обеспечить необходимую преемст-

венность в обучении литературе между начальной и средней школой, а также 

в полной мере реализовать задачи школьного обучения [24].  

         Исследователи и методисты предлагают разные методы преодоления 

наивного реализма. Г.Н.Кудина считает, что детей необходимо обучать адек-

ватным способам восприятия, выделению авторской позиции как можно 

раньше [24]. О.В.Кубасова отмечает, что младший школьник не может осоз-



15 
 

нать литературное произведение как творение автора, так как для этого воз-

раста характерны наивный реализм и непонимание условностей искусства 

[22]. 

   Наивный реализм ребенка не является препятствием для повышения 

качества восприятия литературы и полноценного литературного развития. 

Ведь в психологии доказано, что младший школьник способен понять точку 

зрения героя и выразить свою оценку этой точки зрения – на этой основе 

строится традиционное обучение. Такая способность ребенка позволяет сде-

лать следующий шаг на пути его литературного развития: помочь ребенку 

обнаружить автора в произведении и понять его точку зрения, увидеть то 

эмоционально-оценочное авторское отношение, которое пронизывает все 

произведение и, пережив которое, можно найти ключ к искусству, перейти с 

житейского на качественно иной, эстетический уровень восприятия литера-

туры [22. С. 53].  

          Итак, на основе анализа научной литературы, можно сделать вывод, 

что во время процесса чтения большое значение имеет интеллектуальная 

деятельность учащихся. При чтении в психике ребенка происходят эмоцио-

нальный, образно-чувственный и логически-понятийные процессы. Художе-

ственное произведение, действует на воображение ребёнка, вызывает в нём 

сопереживание и эмоции, которые необходимо стимулировать, чтобы дос-

тичь нужного воспитательного эффекта.  
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1.3. Методики изучения грамотного чтения младшего школьника 

    

После рассмотрения теоретических особенностей грамотного чтения, 

как психолого-педагогического явления, обратимся к рассмотрению сущест-

вующих методик изучения грамотного чтения младшего школьника. 

         В современном мире под грамотным чтением понимается умение чело-

века переосмыслить письменный текст и провести рефлексию, для дальней-

шего его использования в собственных целях, развития знаний и возможно-

стей, для активного участия в жизни общества.   

        В методике преподавания литературы под читательской деятельностью 

понимают процесс восприятия произведения, непосредственное знакомство с 

произведением и его осмысление. Осмысление и интерпретация произведе-

ния зависят от активной работы  выделяемых трех сфер читательского вос-

приятия. 

Таблица 1  

Сферы читательского восприятия 

№ Сфера Определение 

1. Читательские эмоции. Эмоциональная реакция на содержание 

произведения, на форму произведения. 

2. Воображение.  Конкретизация словесного образа и пред-

видение, прогнозирование. 

3. Осмысление.  Осмысление содержания и осмысление 

художественной формы. 

 

         Рыжкова Т.В. выделяет следующие способы выявления качества вос-

приятия литературного произведения [18]. 

 

Таблица 2  

 Способы выявления качества восприятия литературного произведения 

 

№ Способы выявления  

1. Невербальные способы 

иллюстрации и другие виды художественных изделий (лепка, макеты и т.п.), вы-

полненные читателем к произведению или его эпизоду; 

2. Вербальные способы. 

1) ответы на вопросы, активизирующие работу всех сфер читательского восприятия. 
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Обычно составляется анкета, в которую включаются вопросы на все уровни по 

каждой сфере (8— 10 вопросов). Вопросы репродуктивного характера не задают-

ся, так как, отвечая на вопросы аналитического характера, читатель продемонст-

рирует, на каком уровне осмысления он находится; 

2) самостоятельная постановка читателем вопросов к прочитанному произведению и 

ответы на них. Этот прием позволяет увидеть, что привлекает внимание читателя, 

какие проблемы и аспекты текста его интересуют и как он осмысляет произведе-

ние; 

3) творческая исполнительская деятельность читателя. Качество восприятия прояв-

ляется и в выразительности чтения произведения, и в исполнении учеником роли 

в инсценировке. 

 

         По мнению Т.В. Рыжковой, наиболее точную и объективную картину 

восприятия произведения младшим школьником можно определить, сочетая 

вербальные и невербальные способы или анкетирование с исполнительской 

деятельностью читателя, так как младший школьник еще недостаточно умеет 

выражать свои впечатления и объяснять свои оценки с помощью слов. 

         В своей классификации М.П. Воюшина выделяет четыре уровня разви-

тия восприятия, которые связанны с анализом результата читательской дея-

тельности [35, с. 79]. 

Четыре уровня восприятия художественного произведения: 

        1. Низкий уровень развития восприятия – фрагментарный. На данном 

уровне восприятие детьми художественного произведения происходит не в 

полном объеме. У них нет целостного представления, а все внимание уделя-

ется отдельным событиям, так как у них отсутствует взаимосвязь между эпи-

зодами. Ребенок может выразить эмоции на прочитанный текст, но при  опи-

сании своих чувств и эмоций испытывает затруднения. Ему сложно сопоста-

вить мотивы поступков героев. На вопросы учителя отвечает без обращения 

к тексту произведения, а иногда отказывается отвечать совсем. Постановка 

наводящих вопросов, как правило, не приводит к положительному результа-

ту. При пересказе произведения ребенок допускает логические ошибки, пе-

редает содержание непоследовательно, допускает смысловые пропуски. По-

этому содержание произведения не воспринимается им целостно, авторская 
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позиция для него остается не определенной, отсутствует и обобщение прочи-

танного.  Очень часто затрудняются в подборе языковых средств.  

        2. Констатирующий уровень. На этом уровне дети эмоционально точно 

реагируют на прочитанное произведение и фиксируют смену настроений 

персонажей, при этом затрудняются дать описание собственным ощущениям. 

Давая характеристику образу, просто перечисляет детали, найденные им в 

тексте. Это говорит о том, что у ребенка слабо развито воображение, поэтому 

он испытывает определенные трудности, давая характеристику художествен-

ным образам. Некоторые дети не могут четко описывать мотивы поступков 

героев, они умеют верно установить последовательность событий, но не все-

гда устанавливают причинно-следственные связи между ними. Для них 

сложно увидеть авторскую позицию, вместо обобщения они дают подробные 

пересказ. Выразить собственное мнение о произведении детям затруднитель-

но.  

       3. Уровень «героя». На данном уровне ребенок правильно выстраивает 

образ героев, может правильно определить мотивы их поведения,  оценивать 

их поступки, выражать собственную точку зрения. Ребенок воспринимает 

текст, передавая верную эмоциональную реакцию на содержание произведе-

ния. Дети, опираясь на авторские детали, дают основную характеристику ге-

роям произведения, ярко и красочно описывают их. Ребенок правильно опре-

деляет мотивы поступков персонажей, дает им адекватную оценку и спосо-

бен ее аргументировать, но испытывает затруднения при обобщении услы-

шанного и выделении авторской позиции. Когда учитель задает наводящие 

вопросы, ребенок легко определяет авторскую позицию. При пересказе педа-

гог может помогать, задавая вопросы, но в основном дети могут это сделать 

сами. Находясь на данном уровне, дети могут формулировать и аргументиро-

вать свою позицию к прочитанному произведению.       

        4. Уровень «идеи» является самым высоким. У детей воображение раз-

вито на необходимом уровне, они могут выстраивать образы на основе  ху-

дожественных деталей, понимать идеи, проблемы произведения. Дети де-
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монстрируют адекватную эмоциональную реакцию на прослушанный текст, 

видят авторскую позицию в тексте к различным персонажам и основную 

«идею» произведения, обобщают услышанное, выходя за пределы конкрет-

ных образов персонажей произведения. Маленький читатель может переска-

зывать текст без помощи учителя, достаточно хорошо описывать характеры 

героев, правильно аргументировать мотивы их поступков и правильно пере-

давать настроение персонажей.  В своем пересказе ребенок часто использует 

художественные средства выразительности, такие как характерные прилага-

тельные, жесты и мимику. Свободно может четко сформулировать свое от-

ношение к содержанию произведения.  

        Граник Г.Г. систему приемов понимания текста называет модель «иде-

ального читателя». Данная модель демонстрирует умение читателя размыш-

лять над произведением до чтения, во время чтения осмысливать и пережи-

вать героям, способность размышлять над содержанием после текста.  Такой 

читатель не спешит, он старается не пропускать непонятные  ему слова, ста-

рается понять их значение в полном объеме, даже то значение, которое есть в 

подтексте. Читая текст, он задает себе вопросы, задумывается над тем, что же 

будет дальше, какие события случатся с героями произведения. Таким обра-

зом и происходит беседа читателя с текстом. 

         В основе модели «идеальный читатель» лежит активное воображение, 

что указывает на понимание текста и запоминание прочитанного ребенком.          

Вся работа в данной модели организована на желание понять  автора текста, 

и ребенок при чтении делает своеобразные «открытия в себе». Эта особен-

ность понимания максимально близко сближается с творческим мышлением, 

поэтому принято считать, что понимание и творчество – синонимы. 

         Г.Г. Гранник подчеркивает, что заключительные шаги понимания, ко-

торые делает «идеальный читатель» после чтения, связаны с его умением пе-

рейти с языка фактов и образов на «язык мысли» [8]. 

        Таким образом, для более глубокого и точного определения уровня гра-

мотного чтения необходимо использовать методики, перечисленные выше. 
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Данные методики позволяют не только выявить качества восприятия литера-

турного произведения, но и при обучении детей чтению ориентируют на пра-

вильную организацию данного процесса.  
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Выводы по главе 1 

 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта на современном этапе у учащихся начальной школы 

должен быть сформирован не только навык чтения, но и умение использо-

вать этот навык для поиска нужной информации в тексте, для получения не-

обходимых знаний для освоения других дисциплин, обогащения своего чита-

тельского опыта, развития интеллекта, способности к творческой деятельно-

сти.   

На основе анализа литературных источников по теме исследования 

можно сделать вывод, что грамотное чтение – способность человека к ос-

мыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их со-

держания для достижения собственных целей, развития знаний и возможно-

стей, для активного участия в жизни общества. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы было уста-

новлено, что чтение является сложной деятельностью, включающей такие 

высшие психические функции, как смысловое восприятие и внимание, па-

мять и мышление, оно должно быть подготовленным. При чтении в психике 

ребенка происходят эмоциональный, образно-чувственный и логически-

понятийные процессы. 

Работа по формированию грамотного чтения тесно связана с задачей 

освоения младшими школьниками умения работать с художественными и 

информационными текстами. Сформированность грамотного чтения предос-

тавляет учащимся возможность использования письменных текстов как ос-

новного ресурса самообразования, что является необходимым условием для 

успешного обучения младшего школьника. 

Формирование грамотного чтения у младших школьников на уроках 

литературного чтения предполагает использование разнообразных приемов, 

обеспечивающих успешное решение данной проблемы. Выбор приемов дол-

жен быть таким, чтобы в результате обучения в ребенке произошли измене-
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ния, которые определяются не только приобретенным жизненным опытом, 

не только теми знаниями, которые он усвоил в процессе, но и характером его 

деятельности, отношением к ней, уровнем познавательных интересов, готов-

ностью к самообучению и самовоспитанию. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРА-

МОТНОГО ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

2.1. Выявление актуального состояния грамотного чтения у младших 

школьников 

         

        База исследования: МКОУ Большеарбайская СОШ, учащиеся 4 класса 

в количестве 4 человек. 

         Рассмотрев теоретические особенности грамотного чтения, как психо-

лого-педагогического явления, мы выбрали методики изучения грамотного 

чтения младшего школьника. В основе данной диагностической программы 

используются теоретические разработки:  

1. Рыжковой Т.В. «Восприятие художественного произведения»: 

         На низком уровне развития читательских эмоций ребенок может пере-

живать и сочувствовать положительному герою, а отрицательный герой ему 

не нравится, но выразить свои чувства в слове затрудняется: часто ограничи-

вается общими оценками «да, нравится», «нет, не нравится» или вообще не 

называет своих чувств, не может их объяснить. 

          На среднем уровне у ученика проявляются более точные и яркие эмоции,  

он видит смену настроения в произведении, но выразить свои ощущения в 

словах ему все еще трудно. Это указывает на тот факт, что он не владеет со-

ответствующей лексикой, поэтому и не называет оттенки чувств, ограничива-

ясь обычно одним словом: «весело», «грустно», «нравится», «не нравится», 

«плохой»,«хороший», «добрый», «злой». 

          Высокий уровень имеют те дети, у которых эмоции точные, яркие и 

мотивированные. Они могут передавать в слове динамику своих эмоций, со-

относить изменения своих чувств с конкретными событиями, описанными в 

произведении, объяснять причину их появления.   Отношение ребенка к ге-

рою и его поступкам становится осознанным.  Он может уловить динамику 

эмоций в произведении, видит причины изменений эмоциональной атмосфе-
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ры в произведении. Подробное описание методики представлено в приложе-

нии А. 

2. Воюшиной М.П. «Уровни восприятия художественной литературы 

младшими школьниками»: 

          На низком уровне развития сферы воображения у ребенка воссоздание 

словесного образа подменяется обращением к личным жизненным впечатле-

ниям или пересказом содержания. Он не обращает внимания на художест-

венные и смысловые детали текста.  

          На среднем уровне произвольное воображение развито слабо, вместо 

воссоздания образа героя ребенок перечисляет отдельные детали и переска-

зывает эпизод. Вместо рассказа о герое, каким он себе его представляет, дает 

ему характеристику. Сосредоточить свое внимание на конкретных деталях 

произведения, а затем собрать их воедино ребенку трудно, поэтому он быва-

ет очень краток. 

          Когда ученик может воссоздать образ на основе авторских художест-

венных деталей, то у него высокий уровень развития воображения.  Он может 

сосредоточиться на деталях текста, более внимателен при чтении, его инте-

ресуют не только события, но и образы героев. Внимателен к стилистиче-

ским деталям текста. Может предугадать события и поступки персонажей, 

активно включает в работу догадку и интуицию. Воссоздает образ на основе 

художественных деталей и пытаются дорисовать его до целостного, исходя 

из личного опыта. Подробное описание методики представлено в приложе-

нии А. 

3. Граник Г.Г. Модель «Идеальный читатель»: 

         На низком уровне по поступкам персонажа ребенок не может опреде-

лить качества характера героя. Он не определяет авторскую позицию, не 

обобщает прочитанное, не обращает внимание на художественную форму 

произведения, а также не может самостоятельно сформулировать вопрос к 

тексту или ставит один-два вопроса репродуктивного характера, как правило, 

к началу текста. 
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         На среднем уровне ученик легко восстанавливает последовательность 

событий, но не понимает связь между ними. Объясняет причины отдельных 

поступков персонажей без причинно-следственных связей. Может верно оп-

ределить мотивы поведения героев и последствия их поступков.  Однако ху-

дожественная идея произведения остается им неосвоенной, обобщение про-

читанного подменяет пересказом содержания. Ребенок способен восприни-

мать только явные факты и не видит подтекста в художественном произведе-

нии. Он может самостоятельно сформулировать вопросы к произведениям, 

но они обычно связаны с событийной стороной произведения и не требуют 

размышлений, не раскрывают проблемы. 

          На высоком уровне ребенок воспринимает содержание и художествен-

ную форму как единое целое. Размышляет над прочитанным,  определяет на-

значение художественного элемента в тексте, видит авторское отношение к 

героям и событиям, авторскую позицию и идею произведения. При поста-

новке вопросов к произведению видит основной конфликт произведения, ин-

тересуется авторским отношением к персонажам, связи между событиями и 

поступками героев, их характерами. Дети часто обращают внимание на на-

звание произведения, на отдельные художественные детали. Подробное опи-

сание методики представлено в приложении А. 

       Программа проверки включает:  

- учет чувственного отклика читателя, его переживания, возникающие при 

восприятии литературного произведения;  

- учет способности учащихся создавать образы, представления, идеи и ма-

нипулировать ими; 

- учет качественного восприятия смысла произведения, способность читате-

ля интерпретировать текст адекватно авторскому замыслу. 

         В диагностических заданиях проверке и оценке подвергается уровень 

сформированности грамотного чтения в целом у каждого ребенка и у всего 

класса на данный момент, т.е. сфера читательских эмоций, сфера воображе-

ния и сфера осмысления. 
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        Чтобы оценить уровень сформированности грамотного чтения, все 

данные, полученные в результате диагностических заданий, преобразовыва-

лись в количественные и качественные показатели.  

        

Таблица 3 

Диагностическая программа исследования 

Свойства объекта 

(измеряемый па-

раметр), методика 

Уровни сформированности грамотности чтения 

 

Низкий (балл) Средний (балл) Высокий (балл) 

Сфера читатель-

ских эмоций 

 

Методика 1. Рыж-

кова Т.В. «Вос-

приятие художе-

ственного произ-

ведения» 

Выражает свое сочув-

ствие герою общими 

оценками.   

В подавляющем 

большинстве затруд-

няется выразить свои 

чувства в слове.  

 

(0-4) 

Точно и ярко выражает 

свое сочувствие герою 

словом, не называя от-

тенки чувств.   

 

(5-8) 

Осознанно передает в 

слове динамику своих 

эмоций, соотносит из-

менения с конкретными 

событиями, объясняет 

причину их появления. 

    

 (9-12) 

Сфера воображе-

ния 

 

Методика 2. 

Воюшина М.П. 
«Уровни воспри-

ятия художест-

венной литерату-

ры младшими 

школьниками» 

Пересказывает содер-

жание или делится 

своим жизненным 

опытом. Не видит ху-

дожественные и смы-

словые детали в тек-

сте. 

  

(0-4) 

Слабое воссоздание об-

раза, перечисляет от-

дельные детали или пе-

ресказывает содержа-

ние эпизода. Дает ха-

рактеристику герою.  

 

(5-8) 

На основе авторских 

художественных дета-

лях воссоздает образ, и 

пытаются дорисовать 

его до целостного об-

раза, опираясь на лич-

ный опыт. 

 
 (9-12) 

Сфера осмысления 

 

Методика 3.  Гра-

ник Г.Г. Модель 

«Идеальный чита-

тель» 

В большинстве случа-

ев не пытается опре-

делить авторскую по-

зицию. Задает один-

два вопроса репро-

дуктивного характера, 

как правило, к началу 

текста. 

 

(0-4) 

Воспринимает только 

явные факты и не видят 

подтекста в художест-

венном произведении. 
Все самостоятельно по-

ставленные вопросы к 

произведениям, связа-

ны с событиями, про-

исходящими в произве-

дении, они  не требуют 

размышлений, поэтому 

ребенок не видит про-

блемы. 

 

(5-8) 

Определяет авторскую 

идею произведения. За-

дает вопросы к произве-

дению, видя основной 

конфликт, отношение 

автора к персонажу, 

связи между поступка-

ми героев, их характе-

рами.  

 

(9-12) 

Грамотность чте-

ния в целом 

0-12 13-24 25-36 
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        В рамках экспериментальной работы осуществляется исследование ак-

туального состояния грамотного чтения младшего школьника. База исследо-

вания: МКОУ Большеарбайская СОШ, учащиеся 4 класса в количестве 4 че-

ловек.  

       Диагностическое исследование проводится посредством диагностиче-

ской программы, состоящей из диагностических приёмов, каждый из кото-

рых выявляет выраженность определённого критерия. Выраженность крите-

рия измеряется в баллах, подсчёт которых осуществляется в соответствии с 

авторской интерпретацией. Тестирование проводится индивидуально. После 

этого осуществляется подсчёт результатов и их количественный / качествен-

ный анализ.  

        Критерий «Сфера читательских эмоций» измеряется вопросами анкеты 

«Восприятие художественного произведения» Рыжковой Т.В. Среднее зна-

чение балловых показателей равно 7, что находится в рамках среднего уров-

ня. Это подтверждается в распределении испытуемых по уровням, где боль-

шинство, т.е. 2 (50 %) испытуемых имеют средние показатели. Результаты 

остальных 2 учащихся разделились поровну на 1 (25 %) и 1 (25 %), т.е. высо-

кий и низкий уровни соответственно. Эти особенности наглядно проявляют-

ся в качественных показателях.  

        Наиболее частой ошибкой является то, что учащиеся не могут выразить 

свои ощущения в словах. Это вызывает затруднения, потому что они не вла-

деют соответствующей лексикой. В результате они не называют оттенки 

чувств. Выражают свои слова с помощью слов и выражений: используют сло-

ва для их выражения: «мне весело», «было грустно», «нравится», «мне не по-

нравилось», «он плохой», «хороший», «добрый», «злой». Ученики выделяют 

драматичные моменты в тексте, но не могут объяснить свой выбор в полном 

объеме.  

        Еще одной распространенной ошибкой является неумение устанавли-

вать причинно-следственные связи между содержанием произведения и 
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своими чувствами. Не видят отношения автора к герою произведения в пол-

ном объеме. Чаще всего используют слова «с добротой», «с радостью», «от-

носится плохо, потому что написал, что барсуку было больно».  

          Таким образом, преобладающим уровнем развития сферы читательских 

эмоций является средний уровень (см. рис.1). 

       

Частота встречаемости, % 

 

Уровень сформированности 

Рисунок 1. Уровень выраженности развития сферы читательских эмоций у 

младших школьников в 4 классе 

 

       Критерий «Сфера воображения» измеряется текстом «Уровни воспри-

ятия художественной литературы младшими школьниками» Воюшиной М.П. 

Среднее значение балловых показателей равно 6,8, что находится в рамках 

среднего уровня. Это подтверждается в распределении испытуемых по уров-

ням, где большинство, т.е. 3 (75 %) испытуемых имеют средние показатели. 

И только 1 (25 %) ученик имеет высокий уровень соответствия. Эти особен-

ности наглядно проявляются в качественных показателях.  

        Наиболее частой ошибкой является то, что учащиеся не воссоздают сло-

весные образы, а перечисляют отдельные эпизоды или пересказывают со-

держание эпизода, характеризуют героя. Ученики обращаются к личным 
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жизненным впечатлениям, но не обращают внимания на художественные и 

смысловые детали текста. Характеризуют героя вместо того, чтобы расска-

зать, каким они его себе представляет. Только 1 ученик смог воссоздать об-

раз на основе авторских художественных деталей, предугадать события и по-

ступки персонажей. Исходя из личного опыта, ученик смог активно вклю-

чить в работу догадку и интуицию при рисовании образа до целостного.  

          Таким образом, преобладающим уровнем развития сферы воображения 

является средний уровень (см. рис.2). 

 

Частота встречаемости, %   

 

Уровень сформированности 

Рисунок 2. Уровень выраженности развития сферы воображения у младших 

школьников в 4 классе 

           

       При выявлении актуального уровня развития сферы осмысления у уча-

щихся 4 класса была использована методика «Идеальный читатель» Граник 

Г.Г. Среднее значение балловых показателей равно 6, что находится в рамках 

среднего уровня.  Показатель среднего уровня дает следующий результат 

распределения испытуемых по уровням, где только 1 (25 %) испытуемый 

имеют средние показатели. Высокий уровень соответствия имеет 1 (25 %) 
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ученик. Низкий уровень сферы осмысления имеют 2 (50 %) испытуемых. Эти 

особенности наглядно проявляются в качественных показателях.  

         Преобладающей ошибкой является то, что ученики не могут определить 

качества характера героя, не могут самостоятельно сформулировать вопрос к 

тексту или ставят один-два вопроса репродуктивного характера к началу тек-

ста. Еще одной распространенной ошибкой является формулирование вопро-

сов к событиям, не раскрывающих проблемы. Ученики не обращают внимание 

на название, на отдельные художественные детали.   

        Таким образом, преобладающим уровнем развития сферы осмысления 

является низкий уровень (см. рис.3). 

 

Частота встречаемости, %     

 

Уровень сформированности 

Рисунок 3. Уровень выраженности развития сферы осмысления у младших 

школьников в 4 классе 

          

Распределение испытуемых по итоговым результатам представлены на 

следующем рисунке (см. рис. 4). 
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Частота встречаемости, % 

 

 
 

Уровень сформированности 

Рисунок 4. Уровень выраженности развития грамотного чтения у младших 

школьников в 4 классе 

 

           Исходя из представленной диаграммы можно сделать вывод, что 2 (50 

%) испытуемых  имеют средний уровень сформированности грамотного чте-

ния. 1 (25%) испытуемый имеет низкий уровень сформированности грамот-

ного чтения. 1 (25%) испытуемых имеет высокий уровень сформированности 

грамотного чтения. Показатели констатирующего эксперимента свидетельст-

вуют преимущественно о среднем уровне сформированности грамотного 

чтения у учеников 4 класса. Высоким уровнем сформированности грамотно-

го чтения обладает только один ученик (см. Приложение Б). 

         Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Ученики не могут выразить свои ощущения в словах, не называют оттенки 

чувств, так как не владеют соответствующей лексикой. Затруднение вызыва-

ет задание, направленное на умение устанавливать причинно-следственные 

связи между содержанием произведения и своими чувствами. Не видят от-

ношения автора к герою произведения в полном объеме или не могут выра-

зить отношение автора словами. 

2.  Воссоздание словесного образа подменяется обращением к личным жиз-

ненным впечатлениям или пересказом содержания. Очень часто небогатый 
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жизненный опыт ребенка не дает ему возможность предугадать события и 

поступки персонажей, он не может включать в работу догадку и интуицию. 

Воссоздание образа на основе художественных деталей становится невыпол-

нимой задачей. Ученики характеризуют героя вместо того, чтобы рассказать, 

каким они его себе представляет. 

3. При чтении текстов ученики не обращают внимание на название, на отдель-

ные художественные детали, не могут сформулировать вопросы к событиям, 

помогающим раскрыть проблему произведения, отсутствует понимание чи-

тающим смыслового содержания текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

2.2. Комплекс заданий, способствующих формированию грамотного чте-

ния у младших школьников  

 

        Проанализировав состояние работы в области грамотного чтения у 

учащихся 4 класса, мы убедились в необходимости составления комплекса 

заданий, направленных на формирование грамотного чтения (Приложение 

В).  

   В основу нашей экспериментальной работы легли следующие виды за-

даний: 

1. Система пяти констатирующих вопросов по содержанию. 

2. Локализация информации по месту ее размещения. 

3. Локализация информации по смыслу. 

4. Локализация искомой информации по замыслу, в том числе причинно-

следственная связь.  

         А также приемы смыслового чтения: 

1. «Ромашка Блума», прием осмысления информации, постановка вопросов 

к тексту и поиск ответов на них.  

2. «Кубик Блума», помогает не только запомнить, но и проанализировать, 

прочувствовать и понять материал. 

3.  «Кластер», для структуризации и систематизации материала. Кластер – 

способ графической организации учебного материала, суть которой за-

ключается в том, что в середине листа записывается или зарисовывается 

основное слово (идея, тема), а по сторонам от него фиксируются идеи 

(слова, рисунки), с ним связанные. 

             Были обеспечены педагогические условия, способствующие формиро-

ванию навыков грамотного чтения на уроках: создание положительной моти-

вации, формирование круга детской литературы, сотрудничество ученика с 

учителем, использование приемов смыслового чтения. 
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2.3. Итоговая диагностика уровня сформированности грамотного чтения 

у младших школьников 

 

         Для того, чтобы проследить динамику и убедиться в целесообразности 

проведенной работы, была проведена итоговая диагностика уровня сформи-

рованности навыков грамотного чтения. Проводилась та же диагностика, при 

тех же условиях и оценивалась по тем же критериям. После подсчета данных 

были получены следующие результаты (см. Приложение Г). 

         Анализ качественных результатов итоговой диагностики показал, что у 

учеников 4 класса отсутствует низкий уровень развития грамотного чтения. 

Средний уровень сформированности навыка наблюдается у 3 учеников, что 

составляет 75 % от класса.  Высокий уровень наблюдается у 1 ученика, что 

составляет 25 % от класса (см. рис.5). 

Таблица 4  

Результаты итоговой диагностики в % в 4 классе 

Критерий Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Сфера чита-

тельских эмо-

ций 

1 25 3 75 0 0 

Сфера вообра-

жения 

1 25 3 75 0 0 

Сфера осмыс-

ления 

1 25 3 75 0 0 
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Частота встречаемости, % 

 

 
Уровень сформированности 

Рисунок 5. Уровень выраженности развития грамотного чтения у младших 

школьников в 4 классе (итоговая диагностика) 

 

       Если сравнить результаты первичной и итоговой диагностики, мы мо-

жем утвердительно сказать о том, что есть динамика развития навыка гра-

мотного чтения посредством работы с разработанными нами заданиями. (см. 

рис.6). 

      Частота встречаемости, % 

 

Уровень сформированности 

Рисунок 6.  Сравнительный анализ первичной и итоговой диагностики в 4 

классе  
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            По результатам итоговой диагностики по критерию «Сфера чита-

тельских эмоций» были получены следующие результаты. Произошло уве-

личение показателей с низкого на средний уровень, 3 ученика (75 %). Высо-

кий уровень остался на прежнем уровне, 1 учащийся (25 %). Эти особенности 

наглядно проявляются в качественных показателях.          

          Таким образом, преобладающим уровнем развития сферы читательских 

эмоций является средний уровень (см. рис.7). 

        

 Частота встречаемости, % 

 

Уровень сформированности 

 

Рисунок 7. Сравнительный анализ первичной и итоговой диагностики уров-

ней выраженности развития сферы читательских эмоций у младших школь-

ников в 4 классе 

 

       По результатам итоговой диагностики по критерию «Сфера воображе-

ния» получены следующие результаты. Показатели первичной и итоговой 

диагностики совпадают. Различие в показателях прослеживается в увеличе-

нии количества баллов: у 1 ученика на среднем уровне с 6 баллов до 7 бал-

лов, у 1 ученика с 5 до 6 баллов. На высоком уровне с 9 до 10 баллов. Эти 

особенности наглядно проявляются в качественных показателях.  
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         Таким образом, преобладающим уровнем развития сферы воображения 

является средний уровень (см. рис.8). 

Частота встречаемости, %   

 

Уровень сформированности 

Рисунок 8. Сравнительный анализ первичной и итоговой диагностики уро-

вень выраженности развития сферы воображения у младших школьников в 4 

классе 

 

             Показатель среднего уровня дает следующий результат распределе-

ния испытуемых по уровням, где 3 (75 %) испытуемых имеют средние пока-

затели. Высокий уровень соответствия имеет 1 (25 %) ученик. Низкий уро-

вень сферы осмысления отсутствует.  

         Таким образом, преобладающим уровнем развития сферы осмысления 

является средний уровень (см. рис.9). 
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Частота встречаемости, %   

 

Уровень сформированности 

Рисунок 9. Сравнительный анализ первичной и итоговой диагностики уровня 

выраженности развития сферы осмысления у младших школьников  

в 4 классе 
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Выводы по главе 2 

 

Основополагающим умением, которое приобретает ученик в школе, 

является чтение, и от того, как он им владеет, напрямую зависят не только 

его академические успехи в школе, но и профессиональные достижения в 

последующей  жизни. 

  Для исследования уровня грамотного чтения художественных произ-

ведений младшими школьниками была разработана система вопросов, затра-

гивающая сферы читательского восприятия: сферу читательских эмоций; 

сферу   воображения;  сферу  осмысления. 

       Результаты констатирующего среза позволили сделать вывод о том, 

что проблема по развитию грамотного чтения у младших школьников на 

уроках литературного чтения является актуальной, так как анализ выполне-

ния диагностических методик показал средний уровень развития исследуе-

мого  объекта. 

         С учетом результатов диагностики был разработан комплекс заданий 

по литературному чтению, направленный на формирование грамотности 

чтения у учащихся 4 класса. Основа нашей экспериментальной работы за-

ключается в использовании приемов смыслового чтения для развития сфер 

читательского восприятия, при этом была использована система пяти кон-

статирующих вопросов по содержанию; локализация информации по месту 

ее размещения; локализация информации по смыслу; локализация искомой 

информации по замыслу, в том числе причинно-следственная связь. Все за-

дания предусматривали серьезную работу с текстом, его глубокий анализ и 

понимание, организацию самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся. 

          Динамика уровня развития грамотности чтения была выявлена в про-

цессе контрольного эксперимента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  Несмотря на то, что вопросам обучения чтению в образовании всегда 

придавалось большое значение, в последнее время проблема чтения находит-

ся в зоне особо пристального внимания со стороны государства, поскольку 

развитие грамотного чтения является решающей задачей реализации требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта. 

  Младший школьник, у которого сформированы навыки грамотного 

чтения, способен использовать навыки смыслового чтения и письма с целью 

получения информации из текста, понимать, интерпретировать, преобразо-

вывать и переносить в жизненную ситуацию для последующего ее решения, 

поскольку чтение – это процесс восприятия и активной переработки инфор-

мации, графически закодированной в знаках и символах, в котором участвует 

процесс  мышления. 

         Говоря о процессе чтения, необходимо отметить, что чтение, как и лю-

бой другой процесс познания, имеет две стороны – логическую и чувствен-

ную. Стороны эти качественно различны, но функционируют в неразрывном 

единстве. Механизмы чтения связаны с обеими сторонами. 

В ходе констатирующего эксперимента были выявлены уровни читательской 

грамотности у учащихся 4-го класса и описаны основные проблемы, возни-

кающие  при  работе  с  текстом. 

  Результаты проведенных нами теоретического анализа и эксперимен-

тального исследования легли в основу программы развития грамотного чте-

ния учащихся. Факторы формирования читательской грамотности позволили 

нам разработать методику организации работы с тестовыми заданиями в ходе 

изучения предмета «Литературное чтение». 

         В процессе формирующего эксперимента сделаны следующие выводы: 

– необходимо работать над смысловой стороной чтения, не ограничиваясь 

рамками реализации раздела Примерной образовательной программы «Чте-
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ние. Работа  с  текстом  (метапредметные  результаты)»; 

– развивать у обучающихся умение осознанно воспринимать, оценивать со-

держание и специфику различных текстов (разные стили и жанры: научно-

популярные, художественные, учебные тексты), участвовать в их обсужде-

нии, давать и обосновывать нравственную оценку героев; 

– работать над определением главной мысли текста посредством интенсив-

ных приемов и техник (мнемотаблицы); 

– анализировать различные сферы читательского восприятия: сферу чита-

тельских эмоций; сферу воображения; сферу осмысления. 

– использовать разнообразный инструментарий работы над смысловым чте-

нием и для полноценного формирования планируемых результатов; 

– планировать дифференцированную помощь обучающимся. 

  Сравнительный анализ данных констатирующего и формирующего 

эксперимента выявил положительные изменения в сформированности ком-

понентов грамотного чтения у учащихся 4 класса. Из этого следует вывод об 

эффективности разработанной нами системы учебных задач. Вышесказанное 

позволяет утверждать, что выдвинутая гипотеза подтвердилась. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Методика 1. Рыжкова Т.В. «Восприятие художественного произведе-

ния». 

Цель диагностики: выявить актуальный уровень развития сферы 

читательских эмоций. 

- умение выразить динамику эмоций в произведении, видя причины 

изменений эмоциональной атмосферы 

- умение соотносить изменение своих чувств с конкретными событиями; 

- умение показывать осознанное отношение к событиям, поступкам героев, 

свое отношение к героям. 

Задание: 

Прочитай отрывок из рассказа К.Паустовского «Барсучий нос». 

      Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрныё нос, похожий на 

свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из 

травы показалась острая морда с чёрными пронзительными глазками. Нако-

нец показалась полосатая шкура. 

        Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно 

посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке. 

…  Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось 

крикнуть зверьку, что он обожжётся, но я опоздал — барсук прыгнул к ско-

вородке и сунул свой в неё нос… 

        Запахло палёной кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бро-

сился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и пле-

вался от негодования и боли. 

…    Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул 

в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожжённый нос. 

         Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и 

фыркал другой маленький барсучонок. Он волновался и толкал нашего бар-
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сука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягал задними пушистыми 

лапами. 

         Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми гла-

зами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как буд-

то просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь. 

1. Какие чувства вызвал у тебя этот рассказ? Чем бы ты мог помочь бед-

ному барсуку?  

2. Какие части текста передают самые драматичные (напряженные) мо-

менты? Обведи их скобкой. Объясни свой выбор. 

3. Найди и подчеркни зеленым карандашом слова, которые описывают 

страдания барсука. Почему автор выбрал слово  голосил, а не кричал? 

4. Как автор относится к своему герою? 

      За каждый ответ максимально три балла в зависимости от степени вы-

раженности: 

Вопрос №1. 

0 баллов – не может выразить словом свои чувства 

1 балл – дает общую оценку «да, нравится», «нет, не нравится» 

2 балла – использует слова «весело», «грустно», «плохой», «хороший» 

3 балла - устанавливает причинно-следственные связи между содержанием 

произведения и своими чувствами. 

Вопрос № 2.  

0 баллов – не может прочувствовать напряженные моменты. 

1 балл – находит некоторые драматичные моменты. 

2 балла – выделяет драматичные моменты в тексте, но не может объяснить 

свой выбор в полном объеме. 

3 балла - выделяет драматичные моменты в тексте, объясняет свой выбор в 

полном объеме. 

Вопрос № 3. 

0 баллов – не может найти слова, описывающие страдания барсука. 

1 балл – находит менее 5 слов, описывающих страдания барсука. 
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2 балла – находит более 5 слов, описывающих страдания барсука. 

3 балла – находит более 5 слов, описывающих страдания барсука, может объ-

яснить, почему автор выбрал слово  голосил, а не кричал.  

Вопрос № 4. 

0 баллов – не может выразить словом отношения автора к своему герою. 

1 балл – дает общую оценку «да, нравится», «нет, не нравится» 

2 балла – использует слова «весело», «грустно», «плохой», «хороший» 

3 балла - устанавливает причинно-следственные связи между содержанием 

произведения и своими чувствами. 

          9-12 баллов – ребенок точно и ярко описывает свои эмоции, соотносит 

изменения своих эмоций с конкретными событиями, объясняет причину их 

появления, видит причины изменений эмоциональной атмосферы. 

          5-8 баллов – ребенок не выражает свои ощущения в словах, он не вла-

деет соответствующей лексикой, использует слова: «весело», «грустно», 

«нравится», «не нравится», «плохой», «хороший», «добрый», «злой». 

          0-4 баллов – ребенок затрудняется выразить свои чувства в слове: огра-

ничивается общими оценками «да, нравится», «нет, не нравится» или вообще 

не называет своих чувств, не может их объяснить.          

 

Методика 2. Воюшина М.П. «Уровни восприятия художественной 

литературы младшими школьниками» 

Цель диагностики - выявить актуальный уровень развития сферы 

воображения. 

- умение предугадывать события и поступки персонажей, включать в работу 

догадку и интуицию; 

- умение воссоздавать образ на основе художественных деталей, дорисовать 

его до целостного, исходя из личного опыта. 

Задание: 

Прочитай отрывок из рассказа К.Паустовского «Барсучий нос». 
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1. Найди в тексте описание появления барсука у костра. Какую иллюст-

рацию ты бы нарисовал? Опиши подробно. 

2. Представь, что ты находишься в лесу в тот момент, когда барсук обжог 

себе нос. Расскажи, что ты видишь, слышишь, ощущаешь.  

3. Каким ты представляешь себе барсука в тот момент, когда он засунул 

свой нос в середину пня. Опиши его. 

4. Придумай продолжение рассказа.  

         За каждый ответ максимально три балла в зависимости от степени вы-

раженности. 

0 баллов – не может описывать героя. 

1 балл – использует пересказ текста, а не описание 

2 балла – использует пересказ текста, перечисляет отдельные детали, харак-

теризует героя 

3 балла – использует догадку и интуицию, дорисовывает образ до целостного 

исходя из личного опыта  

          9-12 баллов – ребенок воссоздает образ на основе авторских художест-

венных деталей, предугадывает события и поступки персонажей, активно 

включает в работу догадку и интуицию, дорисовывает образ до целостного, 

исходя из личного опыта. 

          5-8 баллов – ребенок не воссоздает словесные образы, перечисляет от-

дельные эпизоды или пересказывает содержание эпизода, характеризует ге-

роя. 

          0-4 баллов – ребенок не воссоздает словесные образы, применяет пере-

сказ текста, обращается к личным жизненным впечатлениям, не обращает 

внимания на художественные и смысловые детали текста.  

Методика 3. Граник Г.Г. Модель «Идеальный читатель». 

Цель: проверить умение вести диалог с текстом, находить информацию в 

тексте, выделять главное.  
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Задание: сделайте остановку при чтении текста тогда, когда возникает вопрос 

или появляется желание высказать свои размышления. Запиши эти вопросы в 

конце текста. Отметь карандашом в тексте места, где ты сделал остановку 

при чтении ( | ) 1 балл. 

В. П. Астафьев «Встреча с глухаркой»| 

      Ребят таёжного села, перегонявших скот на летнюю пастьбу, потрясла 

одна встреча. | Стадо спугнуло глухарку, и птица бегала кругами по бугорку 

с распущенными крыльями. | Она пыталась и никак не могла взлететь. | По-

среди просеки ребята нашли гнездо с четырьмя ещё горячими яйцами. | Вид-

но, на гнезде мать сидела, распустив крылья, прикрывая своих будущих де-

тей, и крылья закостенели от неподвижности. | Когда глухарка, наконец, 

взлетела, все увидели, что живот у неё голый. | Пух она выщипала сама, что-

бы каждую каплю своего тепла отдать зарождающимся птицам. |  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ученик должен сделать 8 остановок при чтении текста и задать 4 вопроса.  

Вопросы, которые должны задать дети: 

1. Какая встреча, с кем ребята встретились, и чем эта встреча их потряс-

ла? 1б. 

2. Почему глухарка бегала по бугорку с распущенными крыльями? 1б. 

3. Почему глухарка не могла взлететь? 1б. 

4. Почему у глухарки голый живот? 1б. 

         9-12 баллов – ребенок размышляет над прочитанным, делает 8 остановок 

при чтении текста, задает 4 вопроса к тексту в ходе чтения, обращает внимание 

на название, на отдельные художественные детали.   
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         5-8 баллов – ребенок размышляет над прочитанным, делает 6-8 остановок 

при чтении текста, задает 3-4 вопроса, связанных с событиями, не раскрываю-

щие проблемы, к тексту в ходе чтения, обращает внимание на название, на от-

дельные художественные детали.   

          0-4 баллов – ребенок не может определить качества характера героя, 

при чтении делает 5 остановок и менее,  не может самостоятельно сформули-

ровать вопрос к тексту или ставит один-два вопроса репродуктивного харак-

тера к началу текста.  
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Приложение Б 

Частота встречаемости уровней развития грамотного чтения у учащихся 4 

класса 

№ 1 методика 2 методика 3 методика Отношение в целом 

балл уро-

вень 

балл уро-

вень 

балл уро-

вень 

Сумма, 

баллы 

Уровень 

1Б 11 В 9 В 10 В 30 В 

2Г 6 С 6 С 4 Н 16 С 

3С 4 Н 5 С 4 Н 12 Н 

4Х 7 С 8 С 6 С 21 С 
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Приложение В 

Фрагменты уроков 

Фрагмент урока № 1 

Программа: «Начальная школа XXI века». 

Тема урока: «А.М. Горький «О книгах» (отрывок из очерка «Как я учился»). 

 

Деятельность учителя  Деятельность учеников 

 Сфера эмоций 

- Что ты чувствовал, когда читал отрывок. Опи-

ши подробно. 

- Как менялись чувства автора в рассказе? 

 

Понимание буквального смысла содержания. 

1. Система пяти констатирующих вопросов по 

содержанию. 

- О чем и о ком книги рассказывали Горькому? 

- Какие обещания давал сам себе автор рассказа?  

- Как книга помогает человеку? 

- Что является источником знания? 

- В чем заключена душа человека?  

Отвечают на вопросы.  

Учатся видеть отноше-

ние автора к происхо-

дящему, выражать свои 

эмоции. 

 

 

Отвечают на вопросы.  
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Интерпретация – толкование смысла (объяснение 

с опорой на текст). 

2. Локализация информации по месту ее разме-

щения. 

 Сфера осмысления 

- Прочитайте в тексте первый абзац. Как автор 

называет книгу? Подчеркните. 

– Прочитайте второй абзац. Что делало жизнь ав-

тора ярче? 

- Прочитай третий абзац, какие стремления у ав-

тора побуждали книги при чтении? 

3. Локализация искомой информации по смыс-

лу. 

 Сфера осмысления 

Найдите в тексте объяснение, почему надо лю-

бить книгу. 

 

Рефлексия – оценка информации. 

4. Локализация информации по замыслу, в том 

числе причинно-следственная связь. 

 Сфера осмысления 

- М. Горький призывает любить книги. Почему? 

- Как книга повлияла на жизнь писателя? 

5. Работа в парах. 

 Сфера осмысления 

 –Прочитайте внимательно очерк и выберете один 

совет и допишите свой для своих одноклассников. 

(Дети объединяются в пары и в карточки выписы-

вают совет из очерка, а затем дописывают свой 

совет. Затем размещают все советы на одном 

плакате.) 

Совет М.Горького Мой совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят в тексте отве-

ты на вопросы и отве-

чают на них с опорой 

на текст. 

 

 

 

 

Читают и находят в 

тексте нужную инфор-

мацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают, заполняют 

таблицу. 
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6. Назовите свои любимые книги. Попробуйте 

составить рассказ «Книга в моей жизни».    

 Сфера осмысления 

 Сфера воображения 

 

Перечисляют книги, 

которые им нравятся. 

Составляют рассказ. 

 

Фрагмент урока № 2 

Программа: «Начальная школа XXI века». 

Тема урока: «С.В. Михалков «Слово о Крылове». Знакомство с творчеством 

И.А. Крылова». 

 

 
 

Деятельность учителя  Деятельность учеников 

1. Система пяти констатирующих вопросов 

по содержанию. 

- Кто герой рассказа? 

- Где родился И.А. Крылов? 

- Как называлась его первая пьеса? 

- В каком году в журналах начинают появляться 

крыловские басни? 

 

 

 

Отвечают на вопросы.  
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- Что обличал в своих баснях Крылов? 

 Сфера эмоций 

- Какое настроение и какие чувства вызывает у вас 

этот рассказ? Объясните. 

2. Локализация информации по месту ее раз-

мещения. 

 Сфера осмысления 

- Прочитайте в тексте первый абзац. Где в наше 

время можно услышать крылатые строки баснопис-

ца? 

- Прочитайте рассказ. Найдите третий абзац. Что 

Андрей Прохорович Крылов оставил своему сыну 

Ивану? 

3. Локализация искомой информации по 

смыслу. 

 Сфера осмысления 

Найдите в тексте объяснение, как Крылов отка-

зывался от приглашений? Почему? 

 Сфера воображения 

Найдите в тексте, как автор описывает баснопис-

ца. Мысленно представьте себе его образ, как вы 

его себе представляете? Опишите. 

4. Локализация информации по замыслу, в 

том числе причинно-следственная связь. 

 Сфера осмысления 

- Почему басни И.А. Крылова любит читать совре-

менный читатель? Найди и прочитай в тексте. 

5. Заполните таблицу «Детство И.А. Крылова»: 

 Сфера осмысления 

1. Где и когда родился И.А. 

Крылов? 

 

2. Как звали его родителей?  

3. Что оставил отец Ивану 

Андреевичу? 

 

4. Какие способности были 

у Крылова в детстве? 

 

5. Что знал и изучал Иван 

Андреевич? 

 

 

 

 

 

 

 

Находят в тексте отве-

ты на вопросы и отве-

чают на них с опорой 

на текст. 

 

 

 

 

Читают и находят в 

тексте нужную инфор-

мацию. 

 

 

 

Составляют устный 

рассказ. 

 

 

Находят в тексте ответ 

на вопрос и отвечают с 

опорой на текст. 

 

 

 

Заполняют таблицу. 

Делают выводы. 
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6. Сколько ему было лет, 

когда он начал работать? 

 

7. Как его семья помогла 

ему стать образованным 

человеком? 

 

 

 

 

Фрагмент урока № 3  

Программа: «Начальная школа XXI века». 

Тема урока: «И.А. Крылов «Мартышка и очки». 

 

Деятельность учителя  Деятельность учеников 

 Сфера эмоций 

- С каким настроением вы слушали басню? Меня-

лось ли оно у вас? Почему? 

 

  

Отвечают на вопросы. 
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1. Система пяти констатирующих вопросов 

по содержанию. 

 Сфера осмысления 

- Как называется басня? 

- Кто главный герой этой басни? 

- Что случилось с мартышкой в старости? 

- Сколько очков достала себе мартышка? 

- Что она с ними делала? 

 

Словарная работа. 

Полдюжины - 6; 

Темя - верхняя часть головы; 

Нанижет - оденет подряд на нитку, проволоку; 

Нет проку - нет толку; 

Невежда - необразованный, несведущий человек; 

К худу клонит - к плохому клонит; 

Познатней - знать - в буржуазно-дворянском обще-

стве: высший слой привилегированного класса; 

Невежа - грубый, невоспитанный человек. 

 

 

2. Локализация информации по месту ее раз-

мещения. 

 Сфера осмысления 

- Прочитайте внимательно начало басни. Откуда 

мартышка узнала, что ей нужны очки? 

- Прочитайте, какие действия совершала мартышка 

с очками?  

- Прочитайте выразительно, как она примеряла оч-

ки.  

- Соответствуют ли эти действия тому, что обычно 

делают с очками?  

- К какому выводу пришла мартышка? 

- Прочитайте, что с досады говорит мартышка об 

очках. 

 Сфера эмоций 

- Почему предложение «Тьфу пропасть!» восклица-

тельное? 

- Как бы вы прочитали это предложение: с радо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнают значение не-

знакомых слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят в тексте отве-

ты на вопросы и отве-

чают на них с опорой 

на текст. 
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стью, огорчением, досадой?  

 Сфера осмысления 

- Кого обвиняет мартышка?  

- Почему мартышка решила, что люди ее обману-

ли?  

- Как мартышка «наказала» очки? Прочитайте. 

- Как вы понимаете строки «О камень так хватила 

их, что только брызги засверкали»?  

3. Локализация искомой информации по 

смыслу. 

 Сфера осмысления 

Найдите в тексте объяснение, почему мартышка 

разбила очки. 

4. Локализация информации по замыслу, в 

том числе причинно-следственная связь.  

 Сфера осмысления 

- Какими словами заканчивается басня? Как они на-

зываются? Зачитайте их.  

- О чем говорит мораль? 

- Чем отличаются слова «невежа» и «невежда»?  

- Прочитайте еще раз мораль. 

- Попробуйте пересказать мораль своими словами.  

 

 Сфера осмысления 

 Сфера воображения 

Составление кластера. 

- Найдите иллюстрацию к басне. Как вы думаете, 

какому эпизоду она соответствует? 

- Похоже ли поведение мартышки на поступки лю-

дей? 

- Посмотрите на иллюстрации к этой басне и поду-

майте, к какому эпизоду подходит каждая иллюст-

рация и как художник относится к мартышке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают и находят в 

тексте нужную инфор-

мацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют кластер из 

иллюстраций к басне. 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент урока № 4  
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Программа: «Начальная школа XXI века». 

Тема урока: «Стихотворения В. Жуковского «Песня», «Ночь». 

 

 

Деятельность учителя  Деятельность учеников 

- Сегодня мы с вами познакомимся с биографией 

русского поэта и другом А.С. Пушкина, Василием 

Александровичем Жуковским и его стихотворе-

ниями «Песня», «Ночь». 

 Сфера эмоций 

- Какое настроение вызвало у тебя стихотворение? 

Что повлияло на твое настроение? 

 

 Сфера осмысления 

- Прочитайте название стихотворения. Что такое 

песня? Почему Жуковский назвал свое стихотворе-

ние «Песня»? 

 - Из чего складывается стихотворение? Что такое 

строфа? 

Учитель выразительно читает стихотворение.  

1. Пять констатирующих вопросов по содер-

жанию: 

 

 

 

 

 

 

Слушают учителя, чи-

тают название стихо-

творения и отвечают на 

вопросы учителя. 
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- Ребята, что такое благодатные дни? 

- Когда сердце будет ясно? 

- Что нам обещают? 

- В какой долине розой расцветет жизнь?  

- Как вы понимаете слово «рай»? 

2. Локализация информации по месту ее раз-

мещения: 

 Сфера осмысления 

- Прочитай первую и третью строфы стихотворе-

ния. Что автор советует сделать сердцу? 

- Прочитайте вторую строфу. От чего сердце будет 

ясно? 

3. Локализация искомой информации по 

смыслу. 

 Сфера осмысления 

- Найдите в стихотворении, с чем сравнивается сча-

стье?  

4. Локализация информации по замыслу, в 

том числе причинно-следственная связь. 

 Сфера осмысления 

- Все ли могут почувствовать благодатные дни? 

- В каких словах поэта слышится надежда и вера в 

будущее? Подчеркните. 

- Во что верит лирический герой стихотворения? 

Как говорит об этом? Прочитай. 

      5. Работа над средствами выразительности. 

 Сфера воображения 

 Сфера осмысления 

 

- Прочитайте вторую строфу и составьте партитуру. 

Представьте её образно, какая возникла у вас кар-

тина? В каком словосочетании заключается главная 

мысль? (счастье расцветёт), Назовите тему стихо-

творения? (тема счастья) 

 

 

 

 

 

Находят в тексте отве-

ты на вопросы и отве-

чают на них с опорой 

на текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают и находят в 

тексте нужную инфор-

мацию. 

 

 

 

 

 

 

Составляют партитуру. 

Работа с текстом стихотворения В.А. Жуковско-

го «Ночь». 

- Прочитайте  название стихотворения на стр.59. О 

чем пойдет речь в этом стихотворении? 

Читают название сти-

хотворения. 

Слушают стихотворе-

ние. Подчеркивают 
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- Сейчас вы прослушаете профессиональное чтение 

стихотворения «Ночь». Вы следите по учебнику и 

подчеркиваете карандашом те слова, которые наи-

более выделяются голосом для передачи эмоции 

чувств. 

 Сфера эмоций 

 - Какое настроение и какие чувства вызывает у вас 

это стихотворение? Объясните. 

 

1. Пять констатирующих вопросов по содер-

жанию: 

- С описания какого времени суток начинается сти-

хотворение? 

- По какой дороге пошла ночь? Какое средство вы-

разительности используется? (Как вы это понимае-

те?) 

-  Кто летит перед ночью? (Как вы понимаете слово 

Геспер?) 

- О чем просит лирический герой ночь? ( Что озна-

чает с целебным забвенья Фиалом?) 

- Что просит успокоить лирический герой стихо-

творения? 

2. Локализация информации по месту ее раз-

мещения: 

 Сфера осмысления 

- Прочитай последние пять строчек стихотворения 

и скажи, какая просьба звучит в словах лирического 

героя? 

- Прочитай последнюю строчку стихотворения. С 

кем поэт сравнивает ночь? Как называется этот ху-

дожественный прием? 

3. Локализация искомой информации по 

смыслу. 

- Найдите в стихотворении, как поэт описывает 

ночь? Прочитайте. 

 - Рассмотри иллюстрацию. Какие строки стихотво-

рения к ней подходят? Прочитай. 

слова, которые диктор 

выделяет голосом для 

передачи выразитель-

ности. 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят в тексте отве-

ты на вопросы и отве-

чают на них с опорой 

на текст. 

 

 

 

 

Читают и находят в 

стихотворении нужную 

информацию. 
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 Сфера воображения 

- Какую иллюстрацию ты бы нарисовал к эпизоду, 

рассказывающему о том, как ночь пошла по доро-

ге? Опиши ее подробно. 

 

4. Локализация информации по замыслу, в 

том числе причинно-следственная связь. 

 Сфера эмоций 

- Как влияет ночь на людей и почему? Какие чувст-

ва она вызывает? Прочитай. 

5. Задание «Проталинки». 

 Сфера осмысления 

- Прочитайте отрывок стихотворения. Впишите 

пропущенные слова. Подчеркните олицетворение. 

Уже утомившийся день 

_________________ в багряные воды, 

Темнеют __________________ своды, 

Прохладная _________________ тень; 

Пошла по  дороге эфирной, 

И Геспер летит перед ней 

С ________________ своей. 

 

Рассматривают иллю-

страции. 

 

 

Составляют словесное 

описание эпизода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставляют слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент урока № 5 

Программа: «Начальная школа XXI века». 

Тема урока: «А.М. Горький «О сказках». 
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Деятельность учителя  Деятельность учеников 

1. Система пяти констатирующих вопросов 

по содержанию. 

- Как называется очерк? 

- О каком существе говорит автор? 

- Какие слова он использует для описания этого 

существа?  

- Между кем А.М. Горький видел различие? 

- С чем устная поэзия трудового народа познакоми-

ла А.М. Горького? 

2. Локализация информации по месту ее раз-

мещения. 

- Прочитайте первый абзац. Кто, по мнению автора, 

творит все сказки и песни? 

- Прочитайте второй абзац текста и ответьте на во-

прос: Что нравилось А.М. Горькому в сказках? 

Подчеркните. 

3. Локализация искомой информации по 

смыслу. 

 Сфера осмысления 

Найдите в тексте, как автор объясняет, что такое 

устная поэзия трудового народа. 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Находят в тексте отве-

ты на вопросы и отве-

чают на них с опорой 

на текст. 

 

 

 

 

Читают и находят в 

тексте нужную инфор-

мацию. 
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4. Локализация информации по замыслу, в 

том числе причинно-следственная связь. 

- Почему герои сказок казались автору одним су-

ществом – умным, смелым, побеждающим всех? 

Прочитайте. 

- Чем отличались сказочные герои от обычных лю-

дей? 

- С чем помогли мальчику познакомиться сказки? 

- Почему писатель называет песни и сказки бес-

смертными? 

 

 Сфера воображения 

Вспомни сказки, которые ты уже прочитал. Опре-

дели, к каким сказкам относятся волшебные пред-

меты и волшебные действия.  

Опиши своего любимого сказочного героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют словесное 

описание любимого 

сказочного героя. 

 

 

Фрагмент урока № 6 

Программа: «Начальная школа XXI века». 

Тема урока: «Сказка В.А. Жуковского «Спящая царевна». 

Деятельность учителя  Деятельность учеников 

1. Пять констатирующих вопросов по содер-

жанию: 

- О каком пророчестве идет речь в начале сказки? 

- Что произошло на пиру, устроенном царем Мат-

веем в честь рождения дочери? 

- Сколько лет длился сон царевны и всего королев-

ства? 

- Кто же разбудил царевну? 

- Каким событием заканчивается сказка? 

2. Локализация информации по месту ее раз-

мещения: 

 Сфера осмысления 

 Сфера воображения 

- Прочитайте начало сказки. С чего начинает завя-

зываться действие в сказке? Какой необычный ге-

рой предстаёт перед нами в этом отрывке? Опиши-

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят в тексте отве-

ты на вопросы и отве-

чают на них с опорой 

на текст. 
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те его. 

– Прочитайте текст сказки на стр. 61 и ответьте на 

вопрос: Как думаете, с чем связано, что чародеек 

было двенадцать? Выбери одно верное утвержде-

ние: 

1. В царских кладовых было только двенадцать 

блюд. 

2. Магическое число (12 месяцев)- особенность 

волшебных сказок. 

3. В царстве было только двенадцать волшеб-

ниц. 

 Сфера воображения 

- Посмотрите на иллюстрацию, зачитайте фрагмент 

к ней. 

 
- Опиши подробно чародейку. Как она выглядит, 

как говорит? 

3. Локализация искомой информации по 

смыслу. 

 Сфера осмысления 

- Найдите в тексте объяснение, почему в царстве 

нельзя было сеять лен. 

 

4. Локализация информации по замыслу, в 

том числе причинно-следственная связь. 

 Сфера осмысления 

- К какому виду сказок можно отнести сказку В.А. 

Жуковского «Спящая царевна»?  Почему?  Уча-

щиеся  указывают  на  черты  волшебной  сказки:  

наличие чуда,  столкновение с волшебной силой,  

существование какого-либо запрета, волшебные 

персонажи, волшебные предметы,  символы.  

- Прав ли был царь, не пригласив на пир одну из 

чародеек? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют устное 

описание персонажа 

сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают и находят в 

тексте нужную инфор-

мацию. 
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- Как бы вы поступили на месте царя? Почему? 

 Сфера эмоций 

- Какой эпизод сказки заставил тебя больше всего 

переживать и почему? 

- Кто из персонажей сказки вызывал у тебя сочув-

ствие и почему? 

 Сфера осмысления 

5. Работа в парах с использованием приема «Ро-

машка Блума». 

 Одним из основных приёмов осмысления инфор-

мации является постановка вопросов к тексту и по-

иск ответов на них. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент уроков № 7, 8. 

Программа: «Начальная школа XXI века». 

Тема урока: «П. Ершов. «Конек-Горбунок» (отрывки)» 

Деятельность учителя  Деятельность учеников 

1. Пять констатирующих вопросов по содер-

жанию: 

- Сколько сыновей было у старика? 

- Сколько ночей дежурили сыновья на поле? 

- Какие подарки получил от лошади Иван? 

- Как Иван оказался во дворце? 

Отвечают на вопросы.  
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- Какие испытания пришлось пройти Ивану? 

2. Локализация информации по месту ее раз-

мещения: 

- Прочитайте начало сказки. Какое горе случилось с 

братьями? 

- На стр.90 найдите и прочитайте, как Ивану уда-

лось поймать вора? 

- На стр.92-93 прочитайте, как Иван с братьями 

продавали лошадей на рынке. Чему подивился от-

ряд? Почему? 

3. Локализация искомой информации по 

смыслу. 

 Сфера осмысления 

- Найдите в тексте объяснение, как Иван попал во 

дворец.   

4. Локализация информации по замыслу, в 

том числе причинно-следственная связь. 

- Каким автор изобразил Ивана: его внешний вид, 

отношение к другим персонажам сказки? Найдите 

ответы в тексте сказки. Прочитайте. 

- Прочитайте наказ кобылицы Ивану. Подумайте, 

почему Иван выполнил его. 

- Кто он, Конек – Горбунок? Как его описывает ска-

зочник? Прочитайте. Почему он предан Ивану. 

Объясните. 

Интеллект - карта. Работа в парах: 

- Подготовьте рассказ о дружбе Ивана и Конька-

Горбунка.  

6. Работа в парах с использованием приема «Кубик 

Блума». 

 

 

 

 

 

 

 

Находят в тексте отве-

ты на вопросы и отве-

чают на них с опорой 

на текст. 

 

 

 

 

Читают и находят в 

тексте нужную инфор-

мацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют интеллект-

карты.  

С помощью «Кубика 

Блума» задают вопро-

сы по содержанию 

сказки. Отвечают на 

вопросы. 
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Фрагмент урока № 9 

Программа: «Начальная школа XXI века». 

Тема урока: «М.Ю. Лермонтов «Парус» 

 

Деятельность учителя  Деятельность учеников 

1. Система пяти констатирующих вопросов по 

содержанию. 

- Что видит вдали автор? 

- О чем задумывается автор стихотворения? 

- Что происходит с природой? 

- О каком природном явлении идет речь? 

- Как автор называет парусник? 

 

Отвечают на вопросы.  
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2. Локализация информации по месту ее разме-

щения. 

- Прочитайте первую строфу. Как автор рассказы-

вает о паруснике?  

- Прочитайте вторую строфу. Какую вы представ-

ляете картину? Опишите. 

- Прочитайте третью строфу. Что просит парусник 

у природы? 

3. Локализация искомой информации по смыс-

лу. 

- Понаблюдайте, какие художественные определе-

ния (эпитеты) употребляет поэт для описания пару-

са? Подчеркните их. 

4. Локализация информации по замыслу, в том 

числе причинно-следственная связь. 

- «Одинокий парус» - метафора. Для чего поэт ис-

пользует метафору? Объясните.  

 

- Прочитайте стихотворение и составьте партитуру. 

Представьте её образно, какая возникла у вас кар-

тина? В каком словосочетании заключается главная 

мысль? Назовите тему стихотворения. 

Находят в тексте отве-

ты на вопросы и отве-

чают на них с опорой 

на текст. 

 

 

 

 

Читают и находят в 

тексте нужную инфор-

мацию. 

 

 

Работа со словарём. 

 «Мятежный» - тревож-

ный, неспокойный, 

бурный. 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент урока № 10 

Программа: «Начальная школа XXI века». 

Тема урока: «В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным». 
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Деятельность учителя  Деятельность учеников 

 Сфера эмоций 

- Что ты чувствовал, когда читал рассказ? 

- Как менялось у тебя настроение? Почему? 

- Как бы ты себя чувствовал на месте Дениски? 

1. Пять констатирующих вопросов по содер-

жанию: 

- О чем долго думал Дениска, когда ложился спать? 

- Что мама приготовила Дениске на завтрак? 

- Куда мама предложила пойти Дениске? 

- Всю ли манную кашу съел Дениска? 

- Кто пришел домой к Дениске и его маме? 

2. Локализация информации по месту ее раз-

мещения: 

 Сфера осмысления 

- Найдите предпоследний абзац на стр.184. Что ин-

тересного в Кремле уже видел раньше Дениска? 

- Прочитайте текст, найдите на стр.187, как Дени-

ска понял, что мама рассердилась?   

Выберите одно верное утверждение: 

1. Мама перестала со мной разговаривать. 

2. Мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали 

круглыми, как ягодки. 

3. Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее 

стали зеленые, как крыжовник.  

 Сфера воображения 

- Опиши, какой ты видишь маму Дениски, сердя-

щейся на него. 

 

3. Локализация искомой информации по 

смыслу. 

 Сфера осмысления 

- Найдите в тексте объяснение выражения «Тайное 

всегда становится явным». 

4. Локализация информации по замыслу, в 

том числе причинно-следственная связь. 

 Сфера осмысления 

- В какой момент Дениска понял, что в Кремль он 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

Находят в тексте отве-

ты на вопросы и отве-

чают на них с опорой 

на текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают и находят в 

тексте нужную инфор-

мацию. 
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не пойдет? 

- Почему мама так долго смотрела Дениски в глаза? 

– Можно ли было избежать  такой  нелепой  ситуа-

ции? Как? 

– Как вы думаете, что же  запомнит на всю жизнь 

Дениска? Почему? 

 5. Определите последовательность происходя-

щих в тексте действий, расставив их по порядку.  

 Сфера осмысления 

  «Видеть не могу манную кашу!»  

  «Вы выливаете разную гадость за окно!»  

  «Ты это запомнил на всю жизнь?»  

  «Ты должен съесть всё до дна!»  

  «А я остался с кашей наедине». 

6. Работа в парах с использованием приема «Ро-

машка Блума». 

 Сфера осмысления 

Вопросы, которые составили ученики к рассказу 

В.Ю. Драгунского «Тайное становится явным»: 

1. Простые вопросы. 

1) Кто главные герои рассказа? 

2) Что спросил Дениска у мамы, когда она во-

шла в комнату? 

3) Куда мама предложила пойти Дениске? 

2. Уточняющие вопросы. 

1) Насколько я поняла, Дениска долго не мог за-

снуть? 

2) Если я правильно поняла, Дениска не съел 

манную кашу? 

3. Интерпретационные вопросы. 

1) Почему Дениске не спалось? 

2) Почему Дениске было страшно взглянуть на 

маму? 

4. Творческие вопросы. 

1) Что изменилось бы, если Дениска не выплес-

нул кашу из окна на улицу? 

2) Как вы думаете, что может произойти с Де-

ниской дальше? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расставляют в нужном 

порядке предложения. 

Составляют пересказ. 

 

 

 

 

Составляют вопросы. 

Отвечают на вопросы. 
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5. Практические вопросы. 

1) Как бы вы поступили на месте Дениски? 

6. Оценочные вопросы. 

1) Как вы относитесь к поступку Дениски? 
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Приложение Г 

Частота встречаемости уровней развития грамотного чтения у учащихся 4 

класса 

 
№ 1 методика 2 методика 3 методика Отношение в целом 

балл уро-

вень 

балл уро-

вень 

балл уро-

вень 

Сумма, 

баллы 

Уровень 

1Б 12 В 10 В 11 В 33 В 

2Г 6 С 7 С 5 С 18 С 

3С 6 С 6 С 5 С 17 С 

4Х 7 С 8 С 6 С 21 С 

 

 


