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Содержание образования ФООП  НОО
1, 2 класс: 



Содержание образования ФООП  НОО
3, 4 класс: 
• Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 
осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 
учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 
искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 
рукописными книгами.

• Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 
литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила 
читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). 
Виды информации в книге: научная, художественная, справочно-
иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, 
книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 
издания. Работа с источниками периодической печати.



Личностные образовательные результаты:

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству 
своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 
художественной деятельности; 

• приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-
эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

• понимание образного языка художественных произведений, выразительных 
средств, создающих художественный образ. 

• овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 
жизненных задач; 

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 
произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 



Метапредметные образовательные результаты 4 класс:



Образовательные результаты 4 класс:



Образовательные результаты 4 класс:



• Итак, мотив обращения к 
книгам, желание читать, с одной 
стороны, и конкретные знания, 
умения, навыки, обеспечивающие 
взаимодействие читателя с книгой и 
текстом, с другой, — это 
обязательный неразрывный тандем, 
который в процессе обучения, 
сплавляясь в особое личностное 
свойство — читательскую 
самостоятельность — и составляет 
сущность того, чему вам предстоит 
учить детей и что должно стать 
целью вашей работы при обучении 
детей чтению.



Н.Н. Светловская: 

• Другими словами, чтобы осуществить любую деятельность, в том 
числе и читательскую, самостоятельно, не прибегая к непосредственной 
помощи других людей, человек, в нашем случае — читатель (ребенок или 
взрослый), должен к моменту выполнения деятельности, 

• во-первых, знать, какие книги-собеседники существуют на свете и в его 
ближайшем окружении, как узнать нужную ему книгу среди других книг, 
чтобы выбрать для чтения именно ее; 

• во-вторых, он должен уметь правильно, бегло, сознательно, выразительно 
прочитать текст, выделить, обдумать и оценить предложенный ему в книге 
опыт, ориентируясь на себя, на свои личные потребности и, наконец, 

• в-третьих, 19 никто при этом не должен его принуждать обращаться к 
книгам.



В настоящее время подавляющее число учителей начальных классов 
заняты поиском дополнительных приемов, форм работы с различными 
текстами по развитию необходимых умений в извлечении, переработке 
информации. 
Однако в соответствии с методологическим положением о единстве 
мотивационной, целевой, исполнительской сторон деятельности 
овладение смысловым чтением не сводится только к формированию 
этих умений. Без запроса со стороны учащихся на получение 
определенной информации, ее востребованности в решении 
коммуникативно-познавательных и шире – жизненных задач эти умения 
останутся «искусственной выучкой», не обретут функционального 
смысла. 

[Выготский, 1982], 



• «Чтение утрачивает статус деятельности, мотивированной 

личностным смыслом, глубинными потребностями, 

превращаясь либо в действие (в рамках учебной 

деятельности), либо в операцию («воспроизвести –

забыть»)»

[А. Н. Леонтьев, 1983].



Какими могут быть цели чтения?



Обобщенно можно выделить три основные концепции чтения, 
в которых его сущность определяется как:

– познание Бога 

(божественной истины);

– познание мира и места 

(роли) в нем человека;

– познание человеком 

самого себя.

• На этой основе сформировались этический 
подход к чтению как к нравственному занятию, 
способствующему духовному 
совершенствованию, религиозному воспитанию.

• Чтение встраивается в научное познание мира, в 
процесс светского (сначала – гуманитарного,
а затем и технического) образования, обучения. 
Чтение становится неотъемлемой частью 
образования и науки. Активно формируются 
модификации делового и учебного чтения.

• Представлениях о чтении как о способе 
самосовершенствования личности, как об этико-
духовной коммуникации.



С.Г. Макеева: 

Развитие у младших школьников сознательных 
смыслов чтения означает доведение до сознания 
учащихся значения овладения ими умениями в чтении 
текстов для решения конкретных познавательных задач 
в соответствии с адекватными мотивами и целями 
деятельности и с учетом функциональнотипологических
особенностей текстов.



С периода обучения грамоте должно осуществляться формирование ядра 

основных смыслов чтения: от социально-практических (умения читать в 

бытовой сфере) до духовнонравственных. Осмысление младшими школьниками 

значения овладения умениями в чтении должно осуществляться в следующих 

аспектах: познавательном («чтобы много знать»), ценностно-ориентирующем 

(«что такое хорошо и что такое плохо»), художественно-эстетическом («Что за 

прелесть эти сказки!») и, в конечном итоге, по словам Сент-Экзюпери, «для 

роскоши человеческого общения». Это требует педагогического учета 

познавательных и шире – жизненных – интересов младших школьников в 

учебнопредметном содержании чтения, возможностей детей ориентироваться в 

функциональнотипологических особенностях текстов

С.Г. Макеева: 



Проблема формирования 
отношения к чтению книг

1. Постановка учебной задачи на 
уроке литературного чтения, 
получение конкретного, измеримого 
и оцениваемого продукта на уроке;

2. Создание положительных эмоций 
во время творческого чтения, 
ситуации успеха для учеников;

3. Создание в классе и на уроке 
«читающей среды»;

4. Формирование художественного 
вкуса, читательской культуры 
(ведение читательского дневника).

• Формируемый образ чтения у современного 
ребенка часто утилитарен, никак не связан в 
их сознании с возможностью 
самостоятельного чтения книг. Он нечто 
внешнее, чужеродное, исключенное из 
реального контекста его жизни. 
На вопрос «Для чего люди читают?» 
современные первоклассники отвечают: 
«Чтобы быть умным», «Чтобы читать 
объявления и документы», «Чтобы быть 
грамотным», «Чтобы что-то узнавать».
Каким безрадостным предстает чтение в их 
суждениях! Чтение для них – тяжкая 
повинность, какую им надлежит исполнять. 
«Приходится только сожалеть, что никто и 
никогда не раскрыл им другую сторону 
чтения, полную радости, соучастия и 
наслаждения»

[Тихомирова, 2001].



















К. Д. Ушинский видел огромную меру 

женской, материнской ответственности не 

только перед ребенком, но и перед обществом: 

«Маме, как самому близкому человеку для 

ребенка, надлежит воспитать в нем любовь к 

родному слову, творчеству, книге. Прочность 

читательских устоев самой женщины является 

основой для положительных прогнозов в 

отношении ее деятельности как руководителя 

чтения своего ребенка: если женщина лично не 

испытывает потребность в чтении, не осознает 

значение книги как средства развития, 

просвещения, организации досуга, – не будет в 

ее жизни материнского чтения» [Ушинский, 

1979]. В этой связи значимым представляется 

утверждение К. Д. Ушинского о том, что то, что 

любит женщина, как правило, прямо передается 

спутнику ее жизни и рожденным ими детям.





Страницы детско-родительского общеклассного читательского дневника









Урок чтения как основная форма подготовки ребенка-читателя 
к самостоятельной читательской деятельности

- Комбинированные уроки; 

- Обобщающие уроки;

- Уроки литературно-
художественного творчества;

- Уроки слушания;

- Уроки заявленного чтения;

- Уроки возвращающегося 
чтения;

- Уроки свободного чтения.



Благодарю за внимание!
Мартынова Елена Николаевна

martlen2009@yandex.ru
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