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«В России уменьшается доля  «читающего населения» - такое  мнение  

высказал президент Российского книжного союза  Сергей Степашин. 

По исследованиям  работников библиотек – 90 процентов людей 

приходят в библиотеку за книгами, нужными для работы или учёбы. Такое чтение  

даёт пищу уму, но не формирует систему нравственных и эстетическ5их идеалов 

личности. Нельзя не читать художественную литературу, иначе вырастут люди без 

души и эмоций.  

Особая роль в изменении сложившейся ситуации отводится школе, 
которая совместно с другими государственными и общественными структурами 
должна способствовать формированию читательской компетентности 
школьников, как основы полноценного нравственно-эстетического воспитания. 
 

Родители жалуются, что детей трудно заставить читать. Часто 
обращаются к педагогам за советом: как пробудить у ребенка интерес к чтению? 
Данные научных исследований говорят о том, что отношение человека к книге 
формируется в младшем школьном возрасте. Именно тогда решается вопрос, 
будет ли отношение читателя к книге активным или умеренно пассивным. Важно 
отметить и то, что в наши дни, когда школа переориентируется с развития памяти 
ребенка на развитие его мышления, роль книги неизмеримо возрастает.  
 

В современном быстроменяющемся мире человек вынужден учиться в 
течение всей жизни. Одним из условий успешного самообразования является  
сформированность  ключевых компетентностей, о чём сказано в концепции 
модернизации российского образования. Центральное место в перечне ключевых 
компетентностей занимает читательская компетентность. Содержание 
образование в течение жизни будет меняться. Поэтому важнее вооружить 
ребёнка умением учиться, чем информацией, которая неизбежно забудется. 
Конечно, это не значит, что школа не должна давать знания, но приоритеты 
должны быть изменены.  

Читатели отличаются от нечитателей уровнем развития интеллекта. 
Читатели способны мыслить в рамках проблем, схватывать целое, выявлять 
противоречия и связь явлений, более адекватно оценивать ситуацию, быстрее 
находить правильные решения. Они имеют больший объём памяти и активное 
творческое воображение, лучше владеют речью. Они точнее формулируют 
мысли, свободнее пишут, легче вступают в контакты и приятны в общении, более 
критичны, самостоятельны в суждениях и поведении. Таким образом, чтение 
формирует качества наиболее духовно зрелого, просвещённого, культурного и 
социально ценного человека. 
Что такое читательская компетентность? Под умением читать понимается 
следующее:  
умение вычитывать информацию; 
умение размышлять о прочитанном ; 



умение давать оценку прочитанному . 
 

Особенности формирования читательской компетентности учащихся 
начальной школы: 
  Первый шаг на пути приобщения детей к чтению должен быть направлен на 
овладение техникой чтения и, прежде всего, на запоминание учениками букв, 
своеобразия их сочетаний, на формирование умений быстро различать 
определенную букву среди других, соотносить ее со звуком, узнавать, что она 
обозначает, когда оказывается в цепочке других букв, образующих слово. 

Учащиеся начинают воспроизводить звуковую форму слова, 
развивается    навык плавного   слогового   чтения,   читаются   слоговые   
конструкции,   слова,   словосочетания, предложения,    маленькие   тексты. Так в 
результате систематической и целенаправленной работы происходит 
формирование навыка чтения. Под навыком чтения подразумевают: 
•    умение правильно прочитывать слова; 
•    понимать смысл текста; 
•    выразительно читать; 
•    выдерживать оптимальный  темп чтения. 

Для совершенствования навыка   чтения необходимо вызвать интерес  
к чтению у младшего школьника. 

Учителю,    с одной стороны, следует предложить ребенку 
высокохудожественные произведения,   способные   затронуть   душу   и   ум,   с   
другой   -   обеспечить   комплекс читательских умений и навыков. При этом 
необходимо знать, на какой же основе рождается и укрепляется читательская 
компетентность, как происходит становление ребенка-читателя, какие этапы 
обучения необходимо пройти младшему школьнику, прежде чем стать 
настоящим читателем.    Просматриваются   такие        этапы   формирования   
читательских  интересов: 
 
6-7 лет, когда интерес к любой книге связан у детей с желанием и умением 
действовать самостоятельно. В это время детей в равной мере привлекают и 
стихи, и сказки, и рассказы, но стихи и сказки им читать значительно легче, чем 
рассказы, а так называемые «тонкие» книжки - («малышки») они неизменно 
предпочитают «толстым». 
 
8-9 лет, когда учащиеся особенно увлекаются книгами о природе. Это вызвано 
тем, что дети, становясь старше, хотят поскорее выступить в роли взрослых, а мир 
природы, в частности животные и окружающие детей растения, это как раз и есть 
та область жизни, где ребенок 8-9 лет чувствует себя свободно. Книги о животных 
и растениях привлекают ребенка тем, что помогают познать этот зависимый от 
него мир, а также понять, как в нем можно и нужно действовать. 
 
9-10 лет, когда характерен глобальный интерес к миру людей, к историческим 
событиям, к личностям, к приключениям и путешествиям и особенно - к 
сказочным, фантастическим. 



  
В качестве механизмов, посредством которых происходит приобщение 

к чтению выступают педагогические технологии. 
  На уроках литературного чтения одной из ведущих технологий должна стать 
технология формирования типа правильной читательской деятельности.  

  Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 
Первый этап: работа с текстом до чтения: антиципация 

(предугадывание предстоящего чтения)- определение смысловой, тематической, 
эмоциональной направленности текста. 

Второй этап: работа во время чтения текста: 
После первичного чтения, выявление совпадений первоначальных 
предположений учащихся с содержанием и эмоциональной окраской  
прочитанного. 
При повторном чтении выделение ключевых слов, ведение диалога с автором 
через текст, комментирование чтение. 

Третий этап: работа с текстом после чтения: 
коллективное обсуждение   прочитанного,  дискуссия. Знакомство с писателем, 
работа с иллюстрациями. 
Творческие  задания,  опирающиеся на какую-нибудь сферу читательской 
деятельности (эмоции, воображение, художественные формы). 
Технология групповой работы. 

Применение групповой работы на уроках удачно можно использовать 
в инсценировании произведений. Группам раздаются отрывки из изучаемых 
произведений. Учащиеся самостоятельно готовят костюмы, выступление. 
 

Формы работы с литературным произведением. 
 

На уроках литературного чтения создаются  проблемно-поисковые 
ситуации, настраивающие всех детей на активное участие и решение проблемных 
вопросов.   
 

Беседы-дискуссии учат  детей размышлять о прочитанном, 
высказывать свое мнение. Было замечено, что вдумчивость чтения у детей 
повышалась после того, как они получали задание самим задавать вопросы по 
содержанию прочитанного. В поисках ответов на свои же вопросы дети вновь 
обращались к тексту, постепенно накапливая материал для пересказа. 
 

Достижению положительных результатов работы способствует  и 
личный пример учителя, который выразительно читает  художественный текст. 
Учительское владение словом настолько захватывает  детей, что они стремятся 
найти и прочитать произведение, отрывок из которого они только что услышали, 
потому, что им «очень понравилось, как оно написано». 
 

Хорошей основой для накопления учащимися личного опыта 
творческого восприятия художественных произведений стало использование 



приема  устного  словесного рисования.  В ходе словесного рисования дети 
воображают  прочитанное и как бы видят  его наяву, усматривают  за словами 
картины и образы, без труда не только называют  тему любого эпизода или 
ситуации, но и представляют  детали изображаемого, цвета, формы, звуки и 
обстоятельства. 
 

Большое внимание на уроках уделяется  словарной работе, особенно 
при чтении сложных текстов. Здесь используются  разнообразные приёмы 
толкования значения новых слов: объяснение значения слов с помощью показа 
предметов, учебных картинок, работа с синонимами и антонимами, пословицами 
и загадками. Все трудные слова чаще всего выписываются  перед уроком на доску 
или карточку. Как правило, значение этих слов объясняют  сами дети, если же они 
затрудняются, то находят  объяснение трудных слов в толковом словаре 
самостоятельно. 

 
Виды уроков литературного чтения: 

1. Уроки-исследования текста.  
2. Уроки-игры, путешествия. 
3. Интегрированные уроки.  
4. Внеклассные мероприятия и конкурсные программы. (Литературные 

викторины, конкурсы, праздники). 
5. Уроки-проекты. 
6. Обобщающие уроки. 

 
Конечно процесс приобщения учащихся к чтению, формирование 

читательской компетентности, воспитание квалифицированного читателя - это 
двусторонний процесс. 

С одной стороны, целенаправленная педагогическая деятельность, с другой 
внутренний процесс приобщения школьника к чтению,  формирующий стойкую 
потребность в регулярном чтении. 

В результате я бы хотела видеть читающего учащегося, который владеет 
необходимым уровнем  техники читательской деятельности, способного 
самостоятельно мыслить, организовывать собственную  познавательную 
деятельность. 

Все вышеперечисленные качества будут непременно способствовать 
социальной адаптации в обществе,  гражданской активности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


