
 

 

Федорова И.В. старший преподаватель 

кафедры теории и методики начального образования АлтГПУ 

Лекция 2.2.2. Методика работы над формированием полноценного 

навыка чтения у учащихся начальных классов на уроках литературного 

чтения 

Лингвисты определяют чтение как «рецептивный вид речевой 

деятельности, связанный со зрительным восприятием речевого сообщения, 

закодированного с помощью графических символов, то есть букв». По 

определению Т. Г. Рамзаевой, чтение – это вид речевой деятельности, в 

которой во взаимодействии выступают следующие компоненты: а) 

восприятие графической формы слова; б) перевод ее в звуковую, т. е. 

произнесение слова; в) понимание прочитанного. Данное определение 

базируется на исследованиях психолога Т. Г. Егорова, который выделил в 

чтении две взаимосвязанные стороны: одна из них «находит свое выражение 

в движении глаз и в речезвукодвигательных процессах», другая - «в 

движении мыслей, чувств и намерений читающего, вызванных содержанием 

читаемого». В данных определениях важны компоненты процесса чтения, 

которые у взрослого происходят одновременно (при этом понимание может 

даже опережать произнесение, что является показателем автоматизации), а у 

ребенка протекают последовательно: он вначале воспринимает (узнает), 

потом произносит вслух, затем осознает (для этого обычно повторяет слово – 

так называемая регрессия). 

Одна из задач уроков литературного чтения в начальной школе – 

сформировать полноценный навык чтения – автоматизированное умение по 

озвучиванию печатного текста, которое характеризуется правильностью 

(плавностью, отсутствием ошибок), беглостью (скоростью), 

сознательностью (пониманием фактического содержания и замысла 

автора) и выразительностью (соблюдением интонации). Первые два 

качества (правильность и беглость) в сочетании со способом чтения 

(побуквенное, слоговое, целыми словами, смешанное) называют техникой 

чтения. 



 

 

В формировании навыка чтения у младших школьников выделяют 3 

этапа: аналитический, синтетический и этап автоматизации. 

1) Аналитический этап: единицей, зрительно воспринимаемой, 

является буква, слог (маленькое поле зрения). Осмысление сильно отстает от 

произнесения, так как надо соединить слоги в слово, а только потом «узнать» 

его. Ребенок пытается угадать слова по первым слогам (случайное 

угадывание). Орфографическое чтение (читает, как написано). 

2) Синтетическое чтение: увеличивается поле зрения (1-2 слова). 

Ученик не задерживается на отдельных слогах, а узнает слово целиком. 

Намечается единство между тремя компонентами чтения. Совершенствуется 

смысловая догадка, так как ребенок может удерживать смысл фразы, 

словосочетания. Ошибки возможны, но не приводят к нарушению общего 

смысла предложения: зажурчал ручей / ручеек; Мальчик упал и громко 

заревел / заплакал. После овладения чтением целыми словами формируется 

чтение про себя. Переход на орфоэпическое чтение. 

3) Этап автоматизации. Единица чтения – синтагма, т.е. 

словосочетание или предложение. Сам процесс чтения все менее осознается 

ребенком, на первый план выходит осознание. Понимание начинает 

опережать произнесение. Развивается текстуальное угадывание, чтение 

достаточно беглое (90 и более слов в минуту). Меняется цель чтения 

(получение информации). 

Подчеркнем, что помимо этих трех этапов будут так называемые 

переходные этапы: от аналитического к синтетическому чтению, от 

синтетического к этапу автоматизации. Переходный этап характеризуется 

смешанным способом чтения (например, простые слова ребенок читает 

глобально, а сложные – по слогам), отсутствием повышения темпа чтения (он 

может оставаться некоторое время стабильным или даже немного снизиться). 

Методика работы над правильностью чтения 



 

 

Правильность чтения – это безошибочность и плавность 

воспроизведения звуковой формы слов. Младшие школьники допускают 

следующие типичные ошибки при чтении . 

1. Искажение звуко-буквенного состава слова: пропуски, замена, 

перестановки звуков (слогов), вставка других букв (слогов). Причинами 

подобных ошибок является: дислексия, несовершенство зрительного 

восприятия, неразвитость артикуляционного аппарата, чтение по смысловой 

догадке (случайное угадывание). 

2. Повторы единиц чтения или регрессия. Причины регрессии: 

стремление ребенка удержать в оперативной памяти прочитанный 

компонент; рассогласованность компонентов чтения (восприятие, 

произнесение, осмысление). 

3. Нарушение норм орфоэпии: замена орфоэпического чтения 

орфографическим (ребенок читает «как написано», а не «как говорит») 

собственно орфоэпические ошибки, связанные с незнанием нормы; 

интонационные ошибки. Причины: непонимание лексического значения 

отдельных слов и в целом текста, непонимание различий между 

орфографическим и орфоэпическим чтением. 

В истории методики оформилось следующее понимание правильности 

чтения: соответствие прочитанного тому, что написано; орфоэпический 

«перевод»; недопущение чтения по догадке; соблюдение смысловых, 

логических и фразовых ударений; недопущение повторов слов и частей 

предложения. Базовым приемом выработки правильности считалось чтение 

вслух, т.к. тихое чтение намного сложнее контролировать. При этом класс 

внимательно следил за чтением вызванного ученика (так называемое чтение 

«по цепочке»), после прочтения учителем назывались допущенные ошибки. 

Приемы выработки правильности чтения: 

а) упражнения, направленные на развитие четкости произношения: 

скороговорки, чистоговорки, чтение сочетаний звуков, песенки-

долгоговорки; 



 

 

б) упражнения, развивающие внимание к слову: чтение слов с общим 

корнем; слов, начинающихся с одной буквы (или слога), слов, 

различающихся только одной буквой, слов с разными корнями, но 

одинаковыми окончаниями; 

в) взаимопроверка правильности чтения: дети друг другу в парах (по 

очереди) читают какой-нибудь отрывок из знакомого текста, затем 

указывают друг другу на допущенные ошибки и оценивают (0 ошибок -5, 1-2 

ошибки - 4, 3-4 ошибки -3); 

г) выяснение перед чтением лексического значения незнакомых слов; 

д) предварительное прочтение слов, имеющих сложный состав, а также 

всего текста (шепотом, про себя, дома); 

е) чтение с использованием решеток: решетки различаются шириной 

перегородок, которые могут быть от 4 до 6 мм. При чтении решетка 

накладывается на страницу, и дети, воспринимая видимые в окошках буквы, 

мысленно восполняют скрытые перегородками участки строки (текст должен 

быть знаком детям). 

При исправлении ошибки учителем действует правило минимального 

вмешательства взрослого в процесс чтения ученика. Прервать чтение 

ученика можно только в двух случаях: если ошибка ведет к искажению 

смысла читаемого или если это орфоэпическая ошибка. Все другие ошибки 

лучше исправлять после завершения чтения. 

Формирование беглости чтения 

Беглость – это оптимальный темп чтения, приближенный к среднему 

темпу устной речи, который обеспечивает понимание читаемого. Такой 

скоростью чтения является 75-90 слов в минуту: это достаточно быстрое 

чтение целыми словами, удобное для восприятия другими. Значительное 

увеличение этой скорости приводит к нарушению механизмов восприятия на 

слух, к расстыковке зрительных и моторных процессов. Информация может 

полностью не усвоиться, так как не успевает включаться механизм 

репродуктивного воображения. 



 

 

Нормативы скорости чтения стали жесткими в 20 веке: во всех 

программах начальной школы с 20-х годов даются цифры скорости чтения, в 

частности выпускник начальной школы должен был читать 120 слов в 

минуту (считалось, что таким детям в 5 классе не потребуются 

дополнительные занятия, они успешно справятся с программой). В 60-е годы 

получило распространение так называемое скорочтение, особенно в среде 

студентов и технической интеллигенции, пропагандисты которого 

предприняли попытку в 90-е годы прошлого века распространить свое 

влияние и на начальную школу (ежеурочные пятиминутки чтения, 

зрительные диктанты по методике И.Т. Федоренко, самозамеры скорости 

чтения). В программах по новому ФГОС НОО отсутствуют какие-либо 

нормы беглости чтения: отмечается, что читатель выбирает индивидуальный 

темп чтения, позволяющий ему осознавать текст, скорость чтения 

увеличивается постепенно в соответствии с индивидуальными 

возможностями ребенка. 

Для формирования беглости чтения важно соблюдение следующих 

методических условий: 

1) Применение при чтении художественных и информационных 

текстов принципа продуктивного многочтения, предложенного 

М.И.Омороковой. 

2) Использование специальных тренировочных упражнений, 

совершенствование зрительного восприятия (поля чтения), оперативного 

поля чтения, памяти и других процессов. 

 3) Развитие механизма антиципации, смысловой догадки 

(текстуального угадывания). 

4) Создание ситуации успеха для поддержки даже малого продвижения 

ребенка в скорости чтения. 

Беглость чтения зависит от так называемого поля чтения (зрения, 

узнавания), длительности остановок (фиксаций) в процессе чтения, 

количества регрессий. Поле чтения – это такой отрезок текста, который 



 

 

взгляд чтеца охватывает за один прием, после чего следует фиксация, в 

которой и происходит осознание прочитанного. Опытный чтец делает на 

одной строке от 3 до 5 фиксаций через равномерные отрезки; у ребенка 

количество фиксаций больше и отрезки воспринимаемого текста не 

одинаковы. Количество регрессий составляет в среднем 10-15 на каждые 100 

слов текста. 

Приемы выработки беглости чтения: 

а) упражнения на развитие оперативного поля чтения и памяти, 

например, игра “Фотоглаз”: показывается слово (группа слов), а дети 

воспринимают и запоминают их за короткое время; игра “Угадай”: на доске 

напечатано к.р.д.р.; В нашей квартире узкий к…Дети угадывают слово (в 

первом случае с опорой на согласные буквы, которые несут основную 

смысловую нагрузку, во втором случае – с учетом смысла всей фразы). 

Упражнение «Пирамида» (ее можно составить из слов текста, который будет 

читаться на уроке): дети читают пирамиду, скользя взглядом сверху вниз по 

первым буквам слов: 

раз 

внук 

осень 

лесник 

мальчик 

брусника 

маленькая 

пересадили 

б) зрительные диктанты по текстам И.Т. Федоренко: тексты составляют 

18 наборов, в каждом по 6 предложений; от набора к набору постепенно, по 

1-2 букве, происходит наращивание длины предложений (от 8 букв в первом 

до 46 букв в последнем наборе); 

в) прием многократного чтения: в течение 1 минуты все дети читают 

один и тот же текст и замечают, до какого слова дочитали; затем следует 



 

 

повторное чтение этого же отрывка, в результате чего ученики прочитают на 

несколько слов больше (читать не больше 3-х раз); 

г) ежеурочные пятиминутки чтения: урок по любому предмету 

начинается с того, что дети 5 минут читают свои книги; 

д) “жужжащее чтение”, когда все ученики читают одновременно 

вполголоса, каждый со своей скоростью; 

е) продуктивное многочтение, т.е. чтение текста с разными целевыми 

установками (учебными заданиями); 

ж) игра “в прятки”: ведущий начинает читать текст с любого места, 

называя только страницу, остальные должны найти и подстроиться под 

чтение ведущего; 

з) игра “Догоняшки” (выполняется в паре): вверху над текстом 

кладется листок бумаги, который передвигается вниз по странице. Ученик 

должен успеть охватить глазом всю строку (пока лист ее не закрыл) и 

прочитать  

Методика работы над сознательностью чтения 

Требование понимания прочитанного не всегда существовало в 

практике начальной школы. Как правило, на ранних этапах обучения чтению 

от детей не требовали понимания каждого слова, но одобрительно оценивали 

умение дословно воспроизвести прочитанное («когда-нибудь поймешь!»). 

В течение всего XIX века возрастало внимание к сознательности 

чтения в начальных классах. К 80-м года XIX в. сформировался метод 

объяснительного чтения, который применялся и в младших классах 

гимназий, и в народных начальных классах. К концу 19 века укрепились идеи 

наглядного обучения, что тоже связывалось с сознательностью чтения. 

Термин «сознательность» чтения в современной методике трактуется 

по-разному. Во-первых, это понимание значений отдельных слов, 

предложений, частей текста и общего содержания; во-вторых, это понимание 

не только фактического содержания, но и идейной направленности или так 

называемого подтекста, при этом ребенок осознает и собственное отношение 



 

 

к прочитанному; в-третьих, это осознание индивидом своих читательских 

интересов, определение круга чтения с ориентацией на свои читательские 

возможности. 

Сознательность чтения зависит от многих факторов: жизненного опыта 

и кругозора; понимания лексического значения отдельных слов; от 

продуктивности способа чтения (побуквенное и послоговое чтение 

затрудняют понимание прочитанного); от правильности чтения (неправильно 

прочитывает, поэтому не понимает); от включения в чтение разных 

психологических процессов (памяти, мышления, воображения). О 

сознательности чтения учитель судит по правильности и полноте ответов на 

вопросы к тексту, по тому, насколько глубокого ребенок размышляет о 

прочитанном, по выразительности его чтения, по глубине и точности 

формулируемых ребенком вопросов к тексту. 

Данное качество формируется на всех этапах работы с текстом. До 

чтения актуальны такие приемы как вступительная беседа (рассказ), 

актуализирующая личный и читательский опыт детей, лексическая работа, 

прогнозирование, чтение вступительной статьи. Во время чтения важно 

организовать индуктивный путь познания: от целостного восприятия к 

анализу-перечитыванию; от частного к общему, от фактического содержания 

к подтексту. Работа с содержательной стороной текста предполагает ответы 

на фактуальные вопросы, нахождение (подчеркивание) ключевых слов, 

работу с иллюстрациями в учебнике, составление характеристик героев, 

анализ изобразительных средств, работу с заголовком, необходимые 

комментарии учителя, выполнение письменных заданий в рабочей тетради. 

Можно сказать, что все приемы анализа текста являются приемами 

выработки сознательности чтения. Работа после чтения (обобщение) может 

включать в себя следующие приемы: самопостановка вопросов к тексту, 

пересказы, драматизация, формулирование главной мысли, написание 

отзыва, выполнение творческих заданий, итоговое выразительное чтение.  

Формирование умений выразительного чтения 



 

 

Специальные исследования показывают, что от 30% до 40% детей не 

владеют выразительным чтением. Это проявляется в монотонности чтения, 

почти полном отсутствии мимики, неправильной расстановке пауз и 

логических ударений или полном их игнорировании.  

Причины: 1) ученики не проникают в идейный смысл произведения, 

усваивая только его фактическое содержание; 2) эмоциональная глухость 

некоторых учащихся, их малый эмоциональный багаж ведет к неадекватным 

реакциям и неправильному интонированию; 3) учитель не обучает детей 

приемам выразительного чтения; 4) ложная выразительность, когда ребенок 

выбирает неадекватную авторскому замыслу интонацию. 

Выразительное чтение выходит за рамки качества навыка чтения, его 

можно рассматривать как самостоятельный предмет, близкий к риторике, 

театральному мастерству. Выразительность как качество навыка чтения – это 

чтение текста с такой интонацией, с помощью которой можно точно, в 

соответствии с замыслом автора передать идеи и чувства, заложенные в 

произведении, а также свое отношение к прочитанному.  

Для формирования общего умения читать выразительно учащиеся 

должны овладеть: 1)умениями, которые отрабатываются в процессе анализа 

художественного произведения и 2)умениями пользоваться интонационными 

средствами выразительности (практические умения по выразительности 

чтения). 

Из ряда умений, связанных с анализом текста, выделяются следующие: 

− умение разбираться в эмоциональном настрое произведения; 

− умение представить в своем воображении картины, события, 

героев; 

− умение постигать смысл описанного события, создавать о них 

собственные суждения и выражать свое отношение; 

− умение определить задачу своего чтения (она тесно связана с 

пониманием подтекста).  



 

 

Задача чтения – это осознанное желание читающего вызвать у 

слушателей определенное отношение к тексту. 

Например, «Волшебное слово» – разговор Павлика со стариком. 

Определяется состояние мальчика (сердит, грубо разговаривает, считает всех 

виноватыми). Выясняется отношение детей к Павлику (он неправ). 

Определяется задача чтения этого эпизода: помочь слушателям осудить 

Павлика за грубость. Интонация: Павлик говорит резко, бессвязно, грубо 

бубнит, возмущается. 

Основные практические умения учащихся по выразительности чтения: 

а) Соблюдение знаков препинания. 

Еще читая Букварь (Азбуку) учащиеся встречаются со всеми знаками 

препинания: . , ? , ! , - , : , ; , ... . Прежде всего, они приучаются к тому, что на 

точке голос должен плавно понижаться и обязательна остановка (пауза); при 

чтении вопросительных предложений голос повышается на смысловом 

центре вопроса. Нужно учить детей не только быть внимательными к знакам 

препинания, но и связывать определенный знак с содержанием предложения 

или всего текста. Например, восклицательные предложения могут выражать 

самые различные чувства в зависимости от содержания художественного 

произведения. 

«Ура, ребята! - крикнул Никита. - Идите за мной. Я вас к жилью 

выведу» (радость) «Назад! Назад! Вернитесь! Акула!» - закричал артиллерист 

(страх). «Сильнее кошки зверя нет!» (твердая уверенность). «Речка - 

матушка, спрячь меня!» (просьба).  

б) Соблюдение логических ударений. 

В каждом предложении есть наиболее важное по смыслу слово или 

словосочетание, которое выделяется голосом и большей силой выдыхания. 

Это и есть логическое (смысловое) ударение. К.С.Станиславский назвал 

логическое ударение указательным пальцем, отмечающим самое главное 

слово в предложении. 



 

 

Особенно важно соблюдение логического ударения при чтении 

стихотворений. Учитель может прочитать детям какие-либо четверостишия и 

попросить назвать слова, которые он выделяет голосом при чтении. Он 

сообщает детям, что при чтении стихотворений надо выделять голосом 

отдельные слова, которые особенно важны. Затем можно детям прочитать 

четверостишие, написанное на доске, выделяя голосом подчеркнутые слова. 

Учитель должен предупредить детей, что делать это надо осторожно, не 

выкрикивая. Фраза, как правило, имеет одно логическое ударение, поэтому 

нельзя навязывать исключительно это ударение каждому стиху (каждой 

строчке), т.к. это приводит к нарочитому выкрикиванию слов. 

в) Соблюдение пауз. 

- ритмические паузы делаются в конце каждой стихотворной строки, 

независимо от того, совпадает или нет стихотворная строчка с окончанием 

предложения. В противном случае, ритмическая организация стихотворения 

будет нарушена, и оно будет звучать как проза. 

- психологическая пауза нужна для перехода от одной части 

художественного произведения к другой, резко отличающейся по 

эмоциональному содержанию. Уместны психологические паузы перед 

концовкой сказки или басни (Кто виноват из них, кто прав – судить не нам // 

Да только воз и ныне там). Паузой выделяется нравоучительная часть басни, 

яркие сравнения (Лес, / точно терем расписной), эпитеты. 

- логические паузы делаются для выделения логических ударений. 

г) Соблюдение темпа и ритма чтения. 

Темп – это степень быстроты произнесения текста. Темп чтения 

должен соответствовать темпу устной речи, т. е. не быть слишком быстрым 

или чересчур замедленным (такое чтение трудно воспринимается). Темп 

может быть средним, медленным и быстрым. В процессе чтения текста темп 

может однократно меняться в зависимости от содержания. 

Для лирических стихотворений характерен чуть замедленный темп 

чтения. Это оправдано тем, что у младших школьников осознание 



 

 

художественного содержания стихотворения еще отстает от слухового 

восприятия. Кроме того, само образно-поэтическое содержание 

стихотворений предполагает неторопливое, спокойное любование той 

картиной, которую запечатлел автор. 

Правильный ритм особенно важен при чтении стихотворений. 

Характер ритмического рисунка стиха определяется содержанием 

художественного произведения. Для одних стихотворений (Есенин «Береза», 

Бунин «Листопад») - это напевность, плавность, для других (Маяковский 

«Кем быть») - четкость, быстрота. 

г) Эмоционально-смысловая окраска речи. 

Она передает авторское отношение к описываемым событиям и героям 

(одобрение или осуждение, радость или грусть, страх, беспокойство и т. д.). 

Передача всех этих чувств возможна при условии глубокого осмысления 

произведения, всех его сторон. 

Эмоциональная окраска, тон голоса могут определяться на основе: 

авторских указаний о том, как были произнесены слова в диалоге; слов 

автора, с помощью которых он сообщает о чувствах и переживаниях героев; 

осознания ситуаций, эмоционального содержания речи героев. Эти приемы 

особенно эффективны при чтении художественного произведения по ролям. 

При чтении лирических стихотворений надо учить детей видеть слова, 

выражающие настроения поэта, т. е. анализировать эмоционально-

экспрессивную лексику («слова-настроения» и «слова-краски»). 

Методические приемы, обеспечивающие овладение выразительным 

чтением:  

а) Орфоэпическая работа. 

Всякое нарушение норм орфоэпии: 1) мешает восприятию 

художественного произведения; 2) нарушает благозвучие художественного 

произведения; 3) ослабляет эстетическое воздействие художественного 

произведения на слушателей. С целью предупреждения орфоэпических 

ошибок учитель показывает, как правильно произносить те или иные слова 



 

 

из текста (это можно делать в процессе словарной работы перед чтением 

текста, а также по ходу перечитывания текста). Существуют следующие 

группы орфоэпических ошибок: 

1 группа – дети читают слова так, как они написаны (в этих словах есть 

расхождение написания и произношения). 

2 группа – ошибки просторечного характера: колидор, транвай, 

пондравился, сем, каталася, собралися, чтоба, сколька, стихворение, хочут. 

3 группа – ошибки диалектного происхождения: ещё [ишо], жен[ч']ина, 

к[о]нава. 

б) Образец чтения. 

Образцом для учащихся является прежде всего речь самого учителя. 

Каждое высказывание учителя должно быть выразительным. Учитель должен 

тщательно готовиться к выразительному чтению художественного 

произведения. Не нужно добиваться слепого подражания, главное, чтобы 

школьники при чтении выражали собственное отношение к тому, о чем 

рассказывает автор. С этой целью учителю нужно иногда обсуждать свое 

чтение с учащихся. Неправильно поступают учителя, которые после своего 

прочтения говорят «Вот как надо читать» и никакой другой работы над 

выразительным чтением не ведут. 

Как образец может быть использована фонохрестоматия – исполнение 

литературного произведения мастерами художественного слова. Необходимо 

анализировать приемы исполнения художественного произведения артистом: 

− чем вам понравилось чтение? 

− почему артист сделал значительную паузу после слов... 

− почему артист выделил голосом слова... 

− почему меняется темп чтения и т. д. 

Обращение к образцам чтения становится эффективным только в 

сочетании с другими приемами. 

в) Составление разметки, партитуры текста (т. е. графического плана). 



 

 

В тексте художественного произведения проставляются паузы, 

логические ударения, определяется темп, ритм, громкость чтения. Вначале 

партитура делается с голоса учителя, потом составляется коллективно, и, 

наконец, самостоятельно. Для этого можно использовать не все стихотворное 

или прозаическое произведение, а только отрывок. 

г) Упражнения в чтении с последующим анализом. 

Они проводятся под контролем учителя и класса и обязательно должны 

сопровождаться обсуждением чтения: 

- Соблюдал ли он при чтении все знаки разметки? 

- Чем вам понравилось его чтение? 

- Какие замечания хотите сделать? 

- Удалось ли передать при чтении нужное настроение? 

- Почувствовали ли вы его отношение к героям? 

Обязательно нужно привлекать детей к оцениванию чтения 

стихотворений наизусть – это один из способов коллективной оценки. 

д) Сравнительный анализ нескольких (обычно двух) различных 

вариантов чтения с целью выбора правильного варианта. 

Стихотворение С.Есенина «Береза» учитель прочитывает вначале 

плавно, чуть замедленно, а потом быстро, четко, громко. В результате дети 

делают вывод, какое чтение лучше. Или учитель читает стихотворение с 

соблюдением ритмических пауз и без них. Дети делают вывод, что во втором 

случае стихотворение звучит нескладно. Учитель предлагает учащимся 

прочитать часть текста вначале громко, а потом тихо. Выбирается 

подходящий к содержанию вариант чтения. 

Итак, при обучении выразительному чтению ведущим является: 

− понимание всех сторон художественного произведения; 

− понимание авторского отношения к событиям и героям; 

− наличие собственного отношения к прочитанному; 

− чтение художественного произведения с намерением воздействовать 

на слушателей. 
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