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Формирование читательской самостоятельности младших 
школьников через умение и навыки работать с книгой на уроках по 
ФГОС. 

 Формирование читательской самостоятельности у младших 

школьников стоит на первом месте. Полноценный навык чтения - это 
база для дальнейшего обучения всем другим школьным предметам, 
основной источник получения информации и даже способ общения. Как 
хорошо, когда учащиеся начальных классов имеют навыки правильного, 
беглого, выразительного чтения! Дети лучше усваивают учебный 
материал, они готовы к различным творческим заданиям. 
      Сегодня научить ребенка читать недостаточно. Научить его читать 
«правильно», «эффективно», продуктивно - важная задача учителя. 

Правильное чтение – основа обучения не только в школе, но и за 
ее пределами. 

Согласно положениям ФГОС НОО учащиеся начальной школы 
должны: 

- узнавать, о чем написана книга, по титульному листу, 
оглавлению, иллюстрациям; 

-объяснять поступки героев и давать им оценки; 
-находить в тексте образные слова и выражения и объяснять их 

значения; 
- устанавливать последовательность событий и составлять план 

небольшого эпического произведения; 
-объяснять смысл прочитанного произведения, соотносить его 

содержание и заглавие; 
-пересказать подробно небольшое эпическое произведение; 
-писать изложение художественного повествовательного текста 

по плану, составленному под руководством учителя (70-90 слов); 
-читать выразительно стихи и прозу, используя короткую и 

длинную паузы, логическое ударение, повышение и понижение тона; 
-читать наизусть несколько стихотворений (7-10); 
-сознательно, бегло читать незнакомый художественный текст со 

скоростью 70-80 слов в минуту (вслух) и 90-100 слов в минуту (про себя). 
Таким образом, сформированный навык чтения включает в себя 

как минимум два основных компонента: 
а) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и 

озвучивание слов, основанное на связи между их зрительными 
образами, с одной стороны, и акустическими и речедвигательными, - с 
другой), 

 б) понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 
Если сформировать технику чтения, процесс понимания уходит, 

возникает так называемое механическое чтение. Изучение грамотности 
чтения - это изучение процесса понимания текста, 55%  старших 
школьников не понимают того, что читают, по исследованиям  PISA. У 
нас от 40 до 60% детей заканчивают начальную школу с непроходящими 



трудностями в чтении и письме. Каждый учитель озабочен тем, как 
читают ученики, что читают, как часто, с какой целью, что понимают и 
запоминают из прочитанного. 

От того, насколько грамотно используются методы 

формирования читательской самостоятельности у младших 
школьников на уроке, зависит дальнейшее успешное обучение 
ребёнка в школе. 

 
Этапы обучения читательской самостоятельности: 

1. Подготовительный этап обучения читательской 
самостоятельности. 

2. Начальный этап обучения читательской самостоятельности. 
3. Основной этап обучения читательской самостоятельности. 
4. Заключительный этап обучения читательской 

самостоятельности. 

Каждый из названных этапов отличается целями обучения, 
требованиями к учебному материалу, методикой работы и организацией 
учебной деятельности учащихся, структурой занятия (урока). На всех 
уроках осуществляется взаимодействие форм, приемов обучения 
чтению. 

Подготовительный  этап  

Задачи подготовительного этапа: 
1. Изучить уровень владения детьми чтением и общением с книгой 

до школы. 
2. Обеспечить каждому ребенку личностно-ориентированное и 

главное – видимое для него посильное продвижение в овладении 
навыком чтения. 

3. Сформировать интерес к детской книге, представив книги из 
доступного круга чтения. 

Основной учебный материал для данного этапа – это детские книги 
объемом 8-30 стр. Они должны быть разнообразны по тематике, жанру, 
эмоциональной направленности. Для чтения учителем вслух 
используются сказки, стихи, рассказы, загадки объемом 1-2 стр. Это 
могут быть книжки-картинки, книжки-рассказки, книжки-игрушки; книги, в 
которых одно произведение и сборники. 

На одно занятие берется одна новая книга. Чтобы дети действовали 
с книгой практически, можно использовать «коллективки» (раздавать 
детям одинаковые книги). Все книжки должны быть в типовом 
оформлении, т.е. основные надписи на обложке расположены на 
привычных местах, выполнены четким шрифтом, иллюстрации на 
обложке и в тексте раскрывают смысл заглавия, помогают предугадать 
содержание. Книги изданы с соблюдением гигиенических норм: шрифт 



3,5-4,5 мм. и более; бумага плотная, белая; текст занимает 50-60% 
площади страницы; длина строки 80-120 мм. 

На подготовительном этапе дети 
овладевают правилами самостоятельной читательской деятельности: 

- восприятие и воспроизведение прослушанного произведения с 
помощью учителя; 

- ориентировка в одной книге по обложке и иллюстрациям внутри 
книги после ее прочтения учителем вслух; 

- освоение закономерностей: содержание книги – иллюстрации, 
заглавие, автор; 

- узнавание прочитанных на уроке книг по двум из этих показателей. 
Учитель должен учитывать специфику книги как учебного 

материала. Она заключается в том, что в качестве инструмента для 
чтения книга предоставляет читателю два информационных ряда, 
подлежащих сопоставлению: это текст и внетекстовая информация, т.е. 
язык книги. Его ребенок должен освоить, научиться сопоставлять, т.е. 
думать над книгой. Отсюда ведущий метод обучения чтению книг – это 
метод их чтения – рассматривания, который является основой структуры 
урока. 
Структура занятия помогает решать главную задачу – заинтересовать 
всех учащихся детскими книгами, приучать их думать над книгой, самих 
действовать с книгой. 

Структура занятия включает пять компонентов: 
1. Работа, предшествующая чтению вслух, позволяющая 

восстановить в памяти детей или сформировать у них реальные 
представления, составляющие основу ведущих художественных 
образов произведения, которые детям предстоит слушать, задать 
необходимый для полноценного восприятия эмоциональный настрой (2-
3 мин.) 

2. Выразительное чтение (и перечитывание) учителем 
художественного произведения (3-7 мин.). 

3.Коллективное воссоздание (не пересказ) прослушанного, 
размышления о прослушанном (4-6 мин.). 

4. Рассматривание детской книги, в которой помещено 
произведение, с целью его отыскания в книге (3-4 мин.) 

5. Рекомендации, касающиеся возможной самостоятельной 
деятельности учащихся с детскими книгами, которые есть в классе (в 
уголке чтения) или дома, во внеурочное время. 

Обратим внимание на особенности структуры занятия на 
подготовительном этапе. Поскольку не все дети умеют читать, учитель, 
подготовив учащихся к восприятию произведения, читает им вслух сам, 
затем проверяет, как дети поняли и запомнили прослушанное, после 
этого показывает им книгу. Именно с этого момента начинается 
приучение учеников к самостоятельной читательской деятельности, 
которая выражается в способности думать над книгой, воспринимая ее 



в единстве формы и содержания, осваивая связь между содержанием и 
внешними приметами (иллюстрациями, заглавием и фамилией автора). 
Вначале учитель помогает справиться с сопоставлением усвоенного 
детьми содержания с внешними приметами, далее дети выполняют эту 

деятельность самостоятельно. Книга «начинает разговаривать», 
отвечать на вопросы, т.е. постепенно становится собеседником. 
Рассматривание иллюстраций дает возможность размышлять о 
прочитанном, опираясь на зрительные образы, перепроверять свои 
представления. 

Главным методом на уроке является чтение – рассматривание книги 
как собеседника, в связи с чем учитель обращается также к ряду 
приемов, которые помогают эффективно решить задачи данного этапа 
при работе с детской книгой: 

1. Рассматривание книги с первой страницы обложки: выделение и 
разграничение иллюстрации и надписи. Вопросы детям: Что здесь 
нарисовано? О чем мы думаем, глядя на это? Что нам знакомо? Что 
ново? и т.д. Где здесь надписи? Где заглавие? Где фамилия автора? 
Покажите! Прочитайте! Как мы поняли эту надпись? Знаем ли этого 
автора? Почему именно эта картинка и эта надпись на обложке? Как они 
связаны? На какие мысли наводят? 

2. Рассматривание четвертой страницы обложки: сопоставление 
того, что нарисовано и написано на первой и четвертой странице. 
Размышления, насколько они связаны. 

3. Вывод, может ли быть прочитанное произведение в этой книге. 
4. Перелистывание книги с целью уточнения предположения о ее 

содержании. Выделение, рассматривание иллюстраций, заголовков, 
отыскание знакомого произведения. 

5. Предположительные высказывания о характере книги: о теме, 
жанре; о характере, манере (в стихах, прозе, весело, страшно, грустно); 
вывод о том, нравится ли книга-собеседник, хочется ли с ней поговорить 
в свободное время. 

Чтобы достичь положительного отношения учащихся к 
деятельности с книгами, необходимо выполнять следующие 
методические условия: а) отбирать книги в соответствии с 
требованиями; б) организовать активную учебную деятельность с 
книгами в уголке чтения; в) следить, запоминают ли дети новые книги, 
продвигаются ли в обучении чтению, проявляют ли заинтересованность 
в общении с книгами, анализировать результат обучения. 

 
Начальный этап 

Задача нового этапа – «пробудить и формировать у детей интерес 
не просто к книге как собеседнику, а к самостоятельному чтению, т.е. к 
разговору с этим собеседником с помощью книги как инструмента для 
чтения, чтобы нацелить учащихся на широкое знакомство с миром 
доступных книг по собственной инициативе, на поиск среди книг тех 



собеседников, которые интересны, необходимы и доступны каждому из 
них». 

Полагаясь на уровень освоения второклассниками техники чтения, 
учитель организует самостоятельное рассматривание детьми 

предложенной книги, т.к. ученики подготовлены к тому, чтобы 
предугадать и содержание книги, и тему урока. Учитель наблюдает (в 
отличие от его роли в подготовительный период), за деятельностью 
детей с книгой до чтения, во время чтения и после прочтения. Однако 
учитель по-прежнему осуществляет чтение вслух, расширяя 
читательский кругозор детей, продолжая активно участвовать в 
продвижении детей к самостоятельной читательской деятельности, 
совершенствовании техники чтения. 

На каждом занятии начального этапа в качестве учебного 
материала выступает не одна, а группа книг от двух до пяти и не 
обязательно в типовом оформлении. Круг чтения – детская 
художественная и научно-художественная «тонкая» книга, различная по 
тематике и жанрам. Для самостоятельного чтения детям – сказки, 
рассказы в стихах и прозе объемом 140-400 слов, для чтения вслух 
учителем сказки, рассказы, притчи, легенды в стихах и прозе объемом 
от 500 до 1500 слов. 

Основное место на занятии внеклассным чтением на начальном 
этапе занимает самостоятельная индивидуальная работа учащихся с 
детскими книгами. Чтобы она была эффективной, методика 
рекомендует: 
 а) Выставлять книги у доски и приучать детей рассматривать их до 
урока. 
 б) На уроке для индивидуального самостоятельного чтения – 
рассматривания предлагать детям одну и ту же книгу и одно и то же 
художественное произведение. Для этого учитель использует 
«коллективки», т.е. книги одинакового названия, содержания и 
оформления из расчета одна книга на одного ученика. 

в) Получив книгу, ученик действует с ней индивидуально и 
самостоятельно, читает ее про себя. При обсуждении прочитанной книги 
рекомендуется использовать выборочное чтение текста вслух, т.к. этот 
прием позволяет ребенку подтвердить доказательность своих 
соображений. 
 г) Перечитывание всего текста вслух следует осуществлять по желанию 
детей после его обсуждения. 
д) На каждом занятии учитель приучает детей воспринимать и 
воспроизводить в записи названия книг, сначала сам на доске, а затем 
дети – самостоятельно. Образец записи: Осеева. Три сына. Подчеркнем: 
роль учителя на данном этапе – внимательно наблюдать за работой 
класса и отдельных детей, свои замечания сообщать только после 
завершения самостоятельной деятельности их с книгой и текстом.  



Структура занятия меняется, т.к. выдвигаются новые учебные задачи – 
учить детей ориентироваться в группе книг, и тренироваться в 
самостоятельном прогнозировании содержания и чтении одной 
незнакомой книги. Структура занятия на начальном этапе включает две 

части. 
Первая часть: 
1. Решение задач по ориентировке в книгах (до 5 мин.). 

На этом этапе используются следующие упражнения: 
- определение темы урока по ряду книг, которые надо 

последовательно рассмотреть и сопоставить 
- ориентировка в группе книг и выбор нужной книги по заданным 

учителем признакам 
- ориентировка в группе книг – самостоятельное озаглавливание 

книжной выставки и решение вопроса о том, можно ли ее дополнить 
какой-то новой книгой, предложенной учителем. 

2. Чтение учителем вслух художественного произведения (до 7 
мин.). 

3. Беседа – рассуждение о прочитанном. 
Вторая часть: 
4. Самостоятельное знакомство учащихся с новой книгой, которую 

предстоит читать, то есть рассматривание книги до чтения, 
предугадывание о чем она (до 5 мин.). 

5. Чтение учащихся про себя названого учителем произведения – 
самостоятельно (до 10-12 мин.). 

6. Выявление и оценка качества самостоятельного чтения – 
рассматривания книги и прочитанного из нее произведения в 
коллективной беседе – дискуссии (до 7-10 мин.). 

7. Рекомендация к внеурочной деятельности с книгами на текущую 
неделю (1-2 мин.) 

Части урока можно менять местами. 
Основной и заключительный этапы  
На подготовительном и начальном этапах у детей были заложены 

основы читательской самостоятельности, формировался тип 
правильной читательской деятельности. В 3 и 4 классах знания, умения 
и навыки совершенствуются, учащиеся способны работать с книгой и 
текстом художественного произведения самостоятельно. 

Цель основного этапа – формирование желания и умения читать 
книги по собственному выбору. В этой цели методисты наметили для 
отработки два аспекта: первый для учащихся 3 класса – формирование 
подлинной самостоятельности при ориентировке в книгах с целью 
выбора книги или произведения для себя, исходя из сформированности 
навыка чтения; второй для учащихся 4 класса – формирование базы для 
использования умения выбирать книги и читать их с целью 
самообразования, исходя из личностного интереса не только для уроков 
чтения, но и по другим предметам начального обучения. 



      Таким образом, на основном этапе (3 класс) учитель отрабатывает 
умение ориентироваться в книгах, выбирать их, соотнося со своими 
возможностями и потребностями, и читать, пользуясь приобретенными 
знаниями, на максимально доступном уровне; а так же сосредотачивает 

внимание детей на умении вчитываться в текст произведения, 
запоминать его, заучивать наизусть отрывки и формирует привычку 
читать способом изучающего чтения. 

На заключительном этапе (4 класс) у учащихся формируются 
основы самообразования – самостоятельный в соответствии с 
индивидуальным интересом выбор книг по заданной теме или по 
собственной потребности по различным областям знаний. Чтение из 
цели превращается в средство решения образовательных и личностных 
задач ребенка (проведение исследования, подготовка проекта, помощь 
школьной библиотеке, проведение занятий с малышами, участие в 
конкурсах и др.). Учитель становится консультантом, помощником, он 
поощряет, нацеливает каждого ребенка на продвижение в 
формировании квалифицированного читателя. 

Развитие навыка чтения во время обучения в начальной школе 
предполагает, как формирование приёмов чтения целыми словами, так 
и постепенное введение чтения про себя, наращивание скорости чтения 
и овладение рациональными приёмами чтения. Параллельно с этим 
литературное образование и развитие предполагает подготовку 
полноценного читателя, способного воспринимать доступное возрасту 
художественное произведение адекватно авторскому замыслу. 

Чтобы добиться хороших результатов, я использую различные 
упражнения. Так для включения в урок подходят упражнения: 

- на релаксацию, которые одновременно настраивают детей на 
эстетическое восприятие произведения; 

- упражнения на концентрацию внимания. 
Упражнение «Пол-арбуза» 

Перед первым занятием данного упражнения важно спросить 
детей, могут ли они, увидев пол-арбуза, представить, как выглядит 
целый арбуз. Конечно же, дети ответят положительно. И предложить 
провести эксперимент со словами. 

Взять книжку и непрозрачную линейку. Прикрыть линейкой одну 
строчку в книге так, чтобы было видно только верхнюю часть слов. 
Задача: прочитать текст, видя только верхушки букв. Переместить 
линейку выше и показать только нижнюю часть слов, которую следует 
тоже прочитать. 
Упражнение «Осмысленное чтение» 

Учащимся раздаю различные печатные тексты (например, газеты). 
Хорошо читающий ученик читает рассказ. В это время все ребята 
вычёркивают заданные буквы в своих текстах, строго двигаясь по 
строке слева направо. Одновременно они внимательно слушают 



ученика, чтобы затем ответить на вопросы по тексту. Затем 
проводится  взаимопроверка вычеркнутых букв. 

   Упражнения для развития навыков чтения. 
В течение урока работаю над развитием навыков чтения. Для этой 

цели использую различные упражнения: 
- чтение вслух; 
- чтение про себя; 
- жужжащее чтение; 
- хоровое чтение; 
- чтение «цепочкой» (по слову, предложению, абзацу); 
- динамическое чтение; 
- чтение в темпе скороговорки; 
 - «Буксир» (учитель читает, дети следят за ним, в любой момент 
можно попросить ребенка продолжить чтение); 
- «Очередь» (Оно заключается в чередовании чтения в комфортном 
режиме с чтением на максимально доступной каждому скорости чтения 
молча с чтением вслух. Переход на чтение в максимально ускоренном 
режиме осуществляется по команде учителя “Молния!» и 
продолжается от 20 секунд /вначале/ до 2 минут /после освоения 
упражнения/); 
Для формирования навыков выразительного чтения использую: 
- выборочное чтение вопросительных и восклицательных 
предложений; 
- выделение голосом различных слов в предложении; 
-работу над артикуляцией (звуки, слоги, скороговорки, 
труднопроизносимые слова, чёткость окончаний, чтение на одном 
дыхании); 
- чтение одного предложения с разной интонацией; 
- «Эхо» (за учителем); 
- чтение с настроением (угадать настроение читающего ученика) 
- «Голоса» (подражая кому-либо); 
- по ролям; 
- разметка текста (паузы, логическое ударение); 
- работа над художественными средствами поэтической речи, как в 
лирическом, так и в прозаическом произведении (сравнения, эпитеты, 
метафоры, олицетворения); 
- конкурс чтецов. 

 
Связь школы с родителями в вопросе воспитания интереса к 

чтению 

Процесс формирования читательской компетентности в младших 
классах будет результативным только при условии целенаправленного 
и систематического взаимодействия педагога, школьников и родителей. 
К родительским собраниям, посвященным вопросам детского чтения, 
организовывать книжные выставки. 



Необходимо передать опыт личностного чтения самого родителя - 
это фактор более мощный, чем какой-либо другой, он способен открыть 
ребенку путь к книге, обусловить радостную мотивацию чтения. 
Консультация родителей по выбору литературы для прочтения. 
Памятка для родителей: 
1. Ничего не делайте за ребенка из того, что он может и умеет делать 
сам. 
2. Воспитывайте читателя личным примером. 
3. Не заставляйте ребенка читать насильно, заинтересуйте его чтением, 
   подбирая книги, которые могли бы чем-то его привлечь. 
4. Можно купить школьнику аудиокнигу по произведениям русских 
классиков, 
    можно найти и показать достойный фильм, снятый по классике, 
    а потом попросить прочитать книгу. Обсудите различия. 
5. Приучите ребенка значение любого незнакомого слова смотреть в 
словаре. 
6. Совместное чтение книг, пересказ прочитанного друг другу и 
невольно возникающий при этом обмен мнениями – естественный путь 
читательского общения в семье. 
7. Вспоминайте любимые книги своего детства, как бы разжигая аппетит 
к   важным для каждого    человека книгам. 
Пересматривайте книги собственной библиотеки с участием детей. 
О книгах, любимых рассказывайте с восхищением. 
8. Поручите школьнику составить каталог домашних книг. 
9.Проконтролируйте, чтобы в дорогу была взята интересная книга. 
10. Если юный читатель увлекся какой-либо темой, подкиньте нужную 
литературу. 
Позаботьтесь о том, чтобы в руки ребенка попадали действительно 
хорошие книги. 
11. Убедите школьника записаться в городскую библиотеку и посещать 
ее не реже двух   раз в месяц. Также учитель с удовольствием 
порекомендует интересные книги. 
 

Формирование самостоятельной читательской деятельности не 
может быть спонтанным, сиюминутным. Это кропотливая каждодневная 
работа. Каждый учитель должен быть терпелив, последователен, 
требователен и гибок, иначе все его усилия не приведут к 
положительному результату. Время не стоит на месте и роль 
компьютера и телевизора в получении информации, восприятия 
окружающего мира, с каждым днем становится все важнее. Но чтение 
остается одним из способов интеллектуального развития личности 
ребенка. Только оно дает возможность ребенку более глубоко и точно 
воспринимать, понимать и принимать окружающий мир, находить свое 
место в нем и делать свою жизнь духовно богатой. 
 


