
 

«Приемы работы по читательской грамотности в начальной школе». (слайд 1) 

             Хочется начать с высказывания А.С. Пушкина «Чтение-вот лучшее учение!». 

(слайд 2) 

Действительно,  ни для кого не секрет, что хорошо учится тот ребёнок, кто хорошо 

читает. А не умение хорошо читать, приводит к возникновению трудностей при 

выполнять различных заданий. Такому ребёнку неинтересно на уроках, он неусидчив, он 

не посещает библиотеку, потому что читать книги при низкой технике чтения – это не 

сколько удовольствие, сколько мука. 

В условиях информатизации и интеллектуализации общества, перехода на 

электронные носители информации, идет процесс снижения интереса к чтению и книге 

как духовной и социокультурной ценности. Ребята отдают предпочтение просмотру 

телевизора, игре в компьютер, планшет, телефон и т.д. Конечно, такие увлечения не 

способствуют полноценному формированию грамотной личности. (слайд 3, 4) 

    Да и цели образования изменяются: от освоения системы знаний к формированию  

способности  использовать знания для решения различных задач, находить нужную 

информацию,  преобразовывать информацию  для создания новых знаний и технологий. 

Приоритетной целью является развитие личности ученика на основе освоения 

универсальных способов деятельности. Необходимо формировать функциональную 

грамотность, базовым навыком которой является читательская грамотность. (слайд 5) 

Это способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания 

и возможности, участвовать в социальной сфере.   

         Читательская компетентность является необходимым условием освоения 

школьниками практически всех учебных дисциплин. Владение навыками смыслового 

чтения способствует продуктивному обучению и помогает развивать аналитическое, 

интерпретирующее и критическое мышление. (слайд 6) Когда ребенок владеет 

смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следствие, речь 

письменная. 

         В 3–4-м классах, когда у учащихся сформирован навык чтения, содержательным 

концентром урока становится само литературное произведение и его смыслы. На любом 



уроке мы работаем с информацией, которая чаще всего представлена в виде текста. 

Каждый параграф учебника – это новый для ученика текст, к которому учитель должен 

построить группу вопросов, заданий разного уровня сложности, формирующих 

различные умения. У читателя должны быть сформированы две группы умений: 

1.Умения, основанные на тексте: находить информацию в тексте и формулировать 

простые выводы, извлекать из текста информацию и строить на ее основании 

простейшие суждения.  

2.Умения, основанные на собственных размышления о прочитанном: 

интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте 

собственных знаний читателя. (слайд7) 

 

          Наиболее эффективными, на мой взгляд, приёмами работы в рамках современных 

педагогических технологий, являются приемы технологии критического мышления, 

использование которых на уроках позволяет сформировать необходимые читательские 

умения у младших школьников. (слайд 8) 

Здесь предлагаю использовать следующие приёмы работы: 

 Приём – «Чтение с остановками».  

Материалом для его проведения  служит повествовательный текст. На начальной стадии 

урока учащиеся по названию текста определяют, о чём пойдёт речь в произведении. На 

основной части урока текст читается по частям. После чтения каждого фрагмента 

ученики высказывают предположения о дальнейшем развитии сюжета. Данная стратегия 

способствует выработке у учащихся внимательного отношения к точке зрения другого 

человека и спокойного отказа от своей, если она недостаточно аргументирована или 

аргументы оказались несостоятельными. 

 Приём «Синквейн».  В данном случае речь идёт о творческой работе по 

выяснению  уровня осмысления текста. Этот приём предусматривает не только 

индивидуальную работу, но и работу в парах и группах. 

 Приём «Работа с вопросником» применяют при введении нового материала на 

этапе самостоятельной работы с учебником. Детям предлагается ряд вопросов к 

тексту, на которые они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются не 

только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и рассуждения, 

опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска обязательно 



проводится фронтальная проверка точности и правильности, найденных ответов, 

отсеивание лишнего. 

  Приём «Знаю, узнал, хочу узнать».  

Применяется как на стадии  объяснения нового материала, так и на стадии 

закрепления. Например, при изучении творчества А.С. Пушкина дети 

самостоятельно записывают в таблицу, что знали о Пушкине и его произведениях, 

что узнали нового, какие его стихи и что хотели бы узнать. Работа с этим приемом 

чаще всего выходит за рамки одного урока. Графа «Хочу узнать» дает повод к 

поиску новой информации, работе с дополнительной литературой. 

 Приём «Мозговой штурм» позволяет активизировать младших школьников, 

помочь разрешить проблему, формирует нестандартное мышление. Такая методика 

не ставит ребёнка в рамки правильных и неправильных ответов. Ученики могут 

высказывать любое мнение, которое поможет найти выход из затруднительной 

ситуации.  

          Так, например, после чтения первой части сказки В.Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович», в которой   автор знакомит с главными героями Рукодельницей и Ленивицей,  

учитель делает остановку и    предлагает детям вспомнить пословицы о трудолюбии и 

лени (ученики в парах записывают их на листах). В конце урока дети озвучивают свои 

записи и выбирают пословицу, наиболее точно отражающую главную мысль сказки. 

 Приём «Уголки» можно использовать на уроках литературного чтения при 

составлении характеристики героев какого-либо произведения. Класс делится на 

две группы. Одна группа готовит доказательства положительных качеств героя, 

используя текст и свой жизненный опыт, другая - отрицательных, подкрепляя свой 

ответ цитатами из текста. Данный прием используется после чтения всего 

произведения. В конце урока делается совместный вывод. 

 Приём «Написание творческих работ» хорошо зарекомендовал себя на этапе 

закрепления изученной темы. Например, детям предлагается написать 

продолжение понравившегося произведения из раздела или самому написать 

сказку или стихотворение. Эта работа выполняется детьми, в зависимости от их 

уровня развития.                                                     

 Приём «Создание викторины». После изучения темы или нескольких тем дети 

самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для викторины, 



потом объединяются в группы, и проводят соревнование. Можно предложить 

каждой группе выбирать лучшего – «знатока», а потом задать ему 

вопросы(участвуют все желающие). 

 Приём «Логическая цепочка». После прочтения текста учащимся предлагается 

построить события в логической последовательности. Данная стратегия помогает 

при пересказе текстов. Этот приём можно использовать при подготовке к 

пересказу большого по объёму произведения. 

 Приём «Тонкие и толстые вопросы». Дети учатся  различать те вопросы, на 

которые можно дать однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые 

ответить  определенно невозможно, проблемные (толстые) вопросы.  

Примеры ключевых слов толстых и тонких вопросов 

Толстые вопросы Тонкие вопросы 

Дайте несколько объяснений, почему...? 

Почему Вы считаете (думаете) …? 

В чем различие…? 

Предположите, что будет, если…? 

Что, если…? 

Кто…?               Что…? 

Когда…?           Может…? 

Будет…?           Мог ли …? 

Верно ли …?     Было ли …? 

Как звали …? 

Согласны ли Вы…? 

 

Данная работа способствует развитию мышления и внимания учащихся, а также 

развивает умение задавать ''умные'' вопросы. Классификация вопросов заставляет 

вдумываться в текст и помогает лучше усвоить его содержание. 

  Прием «Письмо по кругу»  

Для формирования читательского умения осмысливать и оценивать сообщения текста 

рекомендуется предлагать задания, в которых требуется: размышлять об информации, 

сообщенной в тексте; высказывать согласие или несогласие с авторской позицией, 

мотивировать его, основываясь на своем личном опыте или на знаниях, не содержащихся 

в тексте; сравнивать прочитанное с тем, что читали раньше, и со своим жизненным 

опытом. Класс делится на группы от трех до восьми человек. У каждого ученика должен 



быть лист бумаги. Предлагаю детям записать одно-два предложения по определенной 

теме. Затем листы передаются по часовой стрелке. Каждый должен прочитать 

написанное и продолжить записи. Так продолжается, пока лист не вернется к первому 

автору. Затем слово предоставляется одному ученику, который вслух читает записи. 

Остальные дополняют, если не прозвучало то, что они считают важным. 

 "Чтение в кружок" 

 Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения. Учитель озвучивает 

задание: "Мы начинаем по очереди читать текст по абзацам. Наша задача – читать 

внимательно, задача слушающих – задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает 

ли он читаемый текст. У нас есть только одна копия текста, которую мы передаем 

следующему чтецу". Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий 

отвечает. Если его ответ не верен или не точен, слушающие его поправляют. 

    

 Одним из приемов развития критического мышления является  гексагональный метод 

или метод шестигранного обучения.  (слайд 9) Этот метод  позволяет уйти от 

пассивного слушания к активной форме работы учащихся, что приводит к повышению 

эффективности занятий. Использование данной методики в работе позволяет: 

- за определенное время обобщить и систематизировать материал;  

-установить связи между понятиями и событиями, найти доказательства и выстроить 

алгоритмы; 

-  активизировать деятельность учащихся на уроке; 

-  управлять групповым процессом 

 Шестиугольная карточка называется гексом (hexagon). Каждая из шестиугольных 

карточек — это некоторым образом формализованные знания по определённому аспекту. 

Все шестиугольники соединяются благодаря определённым связям.  Работа учащихся 

заключается в том, чтобы организовать шестиугольники по категориям, причем они 

располагаются рядом друг с другом, чтобы выделить связи между описанными 

факторами. В конце своей работы учащиеся должны представить конкретный результат 

своей деятельности, доказывая свою точку зрения. Ученикам дается время для  изучения 

текста, для погружения в учебную проблему. После этого они делают свои выводы. 

       

 



При использовании на уроках в начальной школе представленных в работе приемов 

технологии развития критического мышления у обучающихся формируются навыки 

мышления и рефлексии, которые являются важными составляющими понятия 

«читательская грамотность». 

 

     Так как в начальной школе у детей происходит переход от игровой деятельности к 

учебной, то целесообразным будет использовать игру как метод обучения. Это позволит 

детям лучше усваивать и закреплять необходимую информацию. Игровая технология, 

обеспечивающая достижение единства эмоционального и рационального в обучении, 

предполагает получение и обмен информации, формирование навыков общения и 

взаимодействия. (слайд 10) 

«Мим-театр» - изобразить мимикой и жестами одного из героев произведения, класс 

отгадывает. 

«Древо мудрости»: сначала быстро, но внимательно дети читают текст. Затем каждый 

пишет записку, в которой задается вопрос по тексту и крепит ее к нарисованному дереву 

(на доске). Далее по очереди каждый подходит к дереву, “срывает” записку и отвечает на 

вопрос вслух. Остальные оценивают вопрос и ответ. Прежде, чем срывать с дерева 

листочки-вопросы, дети еще раз прочитывают заданный текст. В конце определяются 

лучшие знатоки. 

«Крестики-нолики» - работа проводится в парах: один ученик «крестик», а другой - 

«нолик». После прочтения нового произведения на этапе закрепления или при проверке 

домашнего задания ученики задают друг другу вопросы. В случае правильного ответа 

ученик ставит в игровое поле соответствующий ему знак (нолик или крестик). 

Побеждает тот, кто первым выстроит полный ряд своих знаков (по горизонтали или 

вертикали). 

« Театрализации» - где происходит ролевое перевоплощение, формируется 

ответственность за общее дело, возникает возможность дать каждому ученику работу по 

душе и по силам. Дети очень любят инсценировать. Они, как настоящие актеры, играют 

роли, входят в образы героев, и этот уровень вхождения – самый глубокий, самый 

действенный. А чтобы свою роль сыграть, надо хорошо знать и осмыслить прочитанный 

текст. 

 



    Включение в урок игровых моментов делает обучение более интересным, создает у 

учащихся хорошее настроение, облегчает процесс преодоления трудностей в обучении. 

Их можно использовать на разных этапах урока. В процессе игры ребенок не только 

занимается чтением "с рассуждением", развивает память, умение мыслить, 

внимательность, но и вырабатывает способность к коммуникации со сверстниками, 

внимательное выслушивание собеседников, развитие устной монологической и 

диалогической речи. 

   

          Сочетание рассмотренных приёмов и заданий работы с текстом позволяет 

эффективно построить работу на уроках по формированию читательских умений и 

обеспечить качественное достижение предметных результатов и в значительной мере 

«сработать» на формирование функциональной грамотности. 

       Результаты мониторингового исследования ЦОКО – центр оценки качества 

образования службы по контролю Красноярского края показали, что большинство 

школьников моего 3 класса  на конец года 2022-23 продемонстрировали базовый уровень 

овладения читательскими знаниями и умениями, улучшили результат 2 класса. В классе 

21 человек. Видна положительная динамика. Понижается низкий и пониженный уровень. 

Идет продвижение к базовому и повышенному уровню. (Слайд 11) 

Итоги диагностики ЦОКО. 

 Русский 

язык 

математика Художественны

й текст 

Научно-

популярный 

текст 

2 кл. 3 кл. 2 кл. 3 кл. 2 кл. 3 кл. 2 кл. 3 кл. 

Низкий 

уровень 

- - 3ч. - 1ч. - - - 

Пониженный 3ч 1ч. 5ч 3ч. 2 ч. 1 ч. 2 ч - 

Базовый 12ч. 15 ч. 5ч. 7ч. 11ч. 12 ч. 11 ч. 11 ч. 

повышенный 4ч 7 ч. 5ч. 7ч. 6 ч. 6 ч. 7 ч. 8ч. 

высокий 2ч 2 ч. 3ч. 4ч. 1ч. 2 ч. 1 ч. 2 ч. 

 

 



               В  заключение  следует  подчеркнуть, что эффективность данной работы,  

прежде  всего, зависит от педагога, задача которого, выступая организатором учебной 

деятельности, стать заинтересованным и интересным соучастником этого процесса. 

Тогда он уверенно может сказать: «Мои ученики будут узнавать новое не только от 

меня;  они будут открывать это новое сами» ( И.Г. Песталоцци). Если ребенок научится 

читать – научится мыслить! Научится мыслить – станем успешным и в обучении, и в 

жизни! (слайд 12) 

 

учитель начальных классов 
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