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Очень актуальной проблемой для педагогов начального звена является 

научить младших школьников любить чтение, любить книги, раскрывая и пока-

зывая прекрасный мир литературы. Важно сформировать навыки, а так же тех-

нику чтения у детей, научить их вникать в смысл прочитанного произведения, 

научить их сопереживанию литературным персонажам, а в дальнейшем обу-

чить более глубокой работе с текстами, т.е. умению пересказывать, делать ана-

лиз художественного произведения и т. д. Среди других учебных предметов 

чтение является одним из основных в первом классе. Учащиеся на втором году 

обучения уже изучают деление текста на логические части, составлению плана 

прочитанного художественного текста, выделению слов, на которые можно 

опереться, называнию героев и определение характеристики персонажей и их 
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поступков. В третьем и четвёртом классах учитель прививает детям навыки са-

мостоятельного поиска необходимой информации в разных источниках, учит 

оценивать текст, выделять главное и второстепенное в прочитанном. Школьни-

ки на этом этапе учатся самостоятельно формулировать вопросы по прочитан-

ному материалу, давать характеристику жизненным ценностям персонажей 

текста, развивая воображение – учатся прогнозировать поступки героев и итог 

произведения, подбирать тексты по аналогии с прочитанным из других жанров 

[1]. Таким образом, базовым предметом с целью повышения уровня культуры 

чтения детей младшего школьного возраста, развития читательского интереса, 

обучения приёмам понимания прочитанного текста и его анализа, будет пред-

мет «Литературное чтение». Говоря о читательской культуре, важно отметить, 

что её формирование невозможно представить без читательской компетенции, 

т.е. детям необходимо помочь сформировать навыки выполнения действий, со-

ответствующих поставленным целям и условиям в рамках различной учебной 

деятельности, где обязательно важно не только владеть навыками чтения, ин-

терпретации и анализа текста, но и уметь грамотно изложить информацию или 

самостоятельно осуществить её поиск. Ученик к окончанию 4-го класса должен 

не только стать компетентным читателем (самостоятельно подбирать литерату-

ру для чтения, читать не по принуждению, а по «зову сердца», ходить в биб-

лиотеку, брать самостоятельно книги в магазине и т. д.), но и понимать, что 

книга – один из главных источник информации, важный инструмент в самораз-

витии и самообразовании человека. Для достижения высокого уровня читатель-

ской культуры, педагог у важно владеть различными методиками, приёмами и 

заданиями, которые направлены на формирование требуемых метапредметных 

результатов в области культуры чтения в начальной школе [2]. Рассмотрим не-

которые технологии. Наиболее актуальными и распространёнными технологи-

ями обучения сегодня являются [2]: технология критического мышления, про-

ектная технология и личностно-ориентированная технология. По-прежнему 

широко распространены технология проблемного обучения, здоровьесберега-

ющая и игровая технологии. В связи с компьютеризацией коммуникационная 
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технология. С. Е. Привалова выделяет следующие группы приёмов формирова-

ния читательской грамотности [3]: – приёмы, способствующие развитию уме-

ний воспринимать детьми изобразительно-художественные средства языка изу-

чаемого произведения; – приёмы, направленные на развитие воображения и 

формирующие навык воссоздания жизненной картины, описанную в школьного 

обучения (в начале ХХI века появились электронные учебники, и образователь-

ные программы, увеличились возможности применения электронных носителей 

информации на уроках), очень распространённым становится смешанное обу-

чение, с применением традиционных носителей информации (книг) и текстов 

нового вида – с экрана, т.е. широко применяется в школах информационно- 

произведении автором; – приёмы, формирующие навык выявления причинно-

следственных связей; – приёмы, направленные на умение воспринимать и оце-

нивать образы главных героев в эпосе, в лирике, понимать характер и эмоции 

героя в драме; – приёмы, которые помогают увидеть позицию автора литера-

турного произведения. Говоря о методах, используемых педагогами в началь-

ных классах в процессе преподавания литературного чтения, можно сгруппиро-

вать их по способу передачи и получения информации во время занятий и во 

внеурочной деятельности: словесные (передача и восприятие информации на 

слух); наглядные (зрительное восприятие); игровые; метод театрализации; со-

стязательные; импровизации; равноправия [4]. Рассмотренные выше приёмы и 

методы способствуют повышению мотивации к учению у младших школьни-

ков, являются положительным моментом при эмоциональном настрое на учёбу, 

способствуют развитию речи и расширению вокабуляра, а также помогают вос-

питать гармонично-развитую личность и сформировать навыки образованного 

читателя. Как мы видим, любой способ может помочь учителю при преподава-

нии литературного чтения сформировать культуру чтения. Главная цель педа-

гога начального звена в процессе обучения чтению – это: – сформировать чита-

тельскую грамотность, которая включает в себя обучение адекватно понимать и 

воспринимать соответствующий возрастной категории учащегося художе-

ственный текст на слух (аудирование); – сформировать навыки корректного ли-
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тературного произношения, с эмоциональным и выразительным компонентом 

(чтение вслух); – сформировать навык молчаливой работы с текстами (чтение 

про себя); – сформировать умение воспроизводить текст в любой необходимой 

форме – в форме пересказа содержимого текста или же в форме воспроизведе-

ния наизусть (работа по текстовому содержанию); – сформировать умение по 

составлению простого плана текста, определять вид текста, делить на логиче-

ски-смысловые части с выделением главной и второстепенной информации 

(структура текста). В настоящее время больше внимания уделяется не качеству, 

а количеству чтения. Усилия библиотекарей, учителей литературы, книгоизда-

телей и современных писателей реализуются сейчас в экстенсивном направле-

нии [5]. Нельзя не согласиться с мнением, что развитие чтения должно проис-

ходить интенсивным методом. Читательская деятельность должна быть инте-

ресным занятием, смысл текста – воспринимаемым, оставляющим след в созна-

нии читателя. После прочтения произведения читатель продолжает переживать 

и перерабатывать события. Элементами творчества в чтении, согласно точке 

зрения Я.В. Фроловой, являются получение новых впечатлений, возникающие в 

его процессе [6, с. 52]. Читатель таким образом повторяет творческую работу 

автора художественного произведения. Развитие читательской культуры как 

организованный процесс направлено на реализацию общей цели – приобщения 

человека, а именно ребёнка, к ценностям духовной и социальной культуры  

[7, с. 95]. Подводя итог вышеизложенному материалу, в качестве основных пе-

дагогических условий, способствующих формированию читательской культу-

ры, выделяем: совместную деятельность педагога и ученика; использование 

любых приёмов и методик для обучения различным видам читательской дея-

тельности как в учебном процессе, так и во внеурочной работе. 
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