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Предмет: литературное чтение 

Методическая проблема и её анализ: 

Проблема снижения интереса младших школьников к чтению по большей 

части связана с отсутствием у них внутренней мотивации и личной потребно-

сти в чтении. Традиционные тексты для чтения вытесняются текстами медий-

ными, книга печатная уступает место электронной. Вместе с тем планка требо-

ваний к читательской компетенции как средству и цели получения начального 

общего образования только растёт. 

Навык чтения – это сложный процесс. Он включает в себя две состав-

ляющие стороны: техническую и смысловую. 

техническая смысловая 

 способ чтения 

 темп чтения 

 правильность 

 выразительность 

 восприятие информации 

 анализ и сравнение деталей 

 понимание содержания и смысла 

 осмысление и осознание идеи 

Смысловое чтение – это осмысление информации, поступившей через 

письменную речь, понимание смысловой и идейной сторон произведения. 

Цель смыслового чтения: формирование умения воспринимать текст, как 

единое смысловое целое; точно и полно понять содержание текста, уловить все 

детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное 

вычитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. 

Когда ребёнок действительно вдумчиво читает, то у него обязательно ра-

ботает воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутрен-



ними образами, у него развивается устная речь и, как следствие, речь письмен-

ная. 

Смысловое чтение – это умение, выработанное в результате активной 

познавательной деятельности. Существует множество методов организации по-

знавательной деятельности, способствующих развитию навыка смыслового 

чтения такие как: частично-поисковый метод, метод эвристической беседы, 

дискуссия, обсуждение, моделирование, рисунок. 

На современном этапе в соответствии с требованиями Федерального го-

сударственного образовательного стандарта учащиеся начальной школы долж-

ны не только научиться читать вслух и молча, но и пользоваться умением чи-

тать для поиска нужной информации в тексте с тем, чтобы получать необходи-

мые знания, осваивая другие дисциплины, обогащать свой читательский опыт и 

интеллект. 

С введением    новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательной среде стали активно использовать понятие «чи-

тательская компетентность», которое   определяют через 

- владение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, 

- знание книг и умение их самостоятельно выбирать, 

- сформированность потребности в книге и чтении. 

Стандарт устанавливает требования к предметным результатам в области 

Филология (п.12.1, Литературное чтение. Литературное чтение на родном язы-

ке) через: 

1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении; 



3)  понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их об-

суждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, т.е.  овладение техникой чте-

ния вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и пре-

образования художественных, научно - популярных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературоведческих понятий; 

5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации. 

Под читательской деятельностью полагается целенаправленный мотиви-

рованный процесс понимания письменной речи автора как собеседника, где по-

нимание является универсальной операцией мышления, связанной с усвоением 

нового содержания. В основе компетенций читательской грамотности лежат 

способности применять читательские умения в той или иной ситуации, тре-

бующей процесса чтения. Это, во-первых, способность находить и извлекать 

информацию; во-вторых, интегрировать и интерпретировать информацию; в-

третьих, осмысливать и оценивать содержание и форму текста: содержание 

текста или его элементов относительно целей автора, форму текста, целесооб-

разность использованных автором приёмов; понимать назначение структурной 

единицы текста; оценивать полноту, достоверность информации; обнаруживать 

противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах; высказывать и 

обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте; в-

четвёртых, использовать информацию из текста для решения практических за-

дач, формулировать на основе полученной из текста информации собственную 

гипотезу, прогнозировать события, течение процесса, результаты эксперимента 

на основе информации текста; предлагать интерпретацию нового явления, при-



надлежащего к тому же классу явлений, который обсуждается в тексте; выяв-

лять связь между прочитанным и современной реальностью.  

Рассмотрим общедидактические умения, метапредметные навыки, без 

формирования которых невозможно осуществление обучающимися деятельно-

сти познания.  

Во-первых, это развитие у обучающихся навыка самостоятельного опре-

деления цели учебной деятельности. Целеполагание тесно связано со способно-

стью обозначать, очерчивать предполагаемый результат труда, моделировать 

тот идеальный продукт, который необходимо получить в ходе работы.  

Во-вторых, для того чтобы планы могли быть осуществлены на деле, не-

обходимо научить обучающихся подыскивать нужные средства, способы и ме-

тоды достижения результата. Иначе говоря, обучающимся необходимо пони-

мать, исходя из каких условий, при помощи каких средств и как нужно дейст-

вовать, чтобы достичь цели.  

В-третьих, если мы не научим обучающегося корректировать полученный 

результат согласно воображаемому идеальному продукту, мы не сможем его 

научить добиваться нужного результата. Описываемая работа требует активи-

зации мышления обучающихся, вооружения их конкретными аналитическими 

моделями понимания смысла исходного текста и способствует проявлению ин-

тереса к осуществлению познавательной деятельности на уроке. 

Цель: 

Описать методику формирования навыков читательской грамотности на 

основе умений интегрировать, интерпретировать информацию, осмысливать 

содержание текста и выявлять связь между прочитанным и современной реаль-

ностью. 

Задачи: 

Проанализировать методическое затруднение; 

Выявить особенности художественного текста и приёмы понимания его; 

определить приёмы включения заданий по формированию смыслового чтения в 

контекст урок; 



Способы решения: 

Для решения представленной методической проблемы важно вспомнить 

основные характеристики художественного произведения. 

Текст как результат речевой деятельности автора представляет собой по-

следовательно расположенные предложения или абзацы, связанные общей те-

мой, основной мыслью и имеющие смысловую завершенность. Отличие худо-

жественного произведения от текстов других стилей состоит в способе выра-

жения передаваемой информации, свойственном лишь художественному про-

изведению. Автор художественного текста использует для его создания, поми-

мо естественного языка, особый, художественный язык, который имеет свои 

специфические средства выражения – изобразительно-выразительные средства. 

И автор художественного произведения, и читатель только в том случае всту-

пают в коммуникацию по поводу данного художественного произведения, если 

они оба владеют языком художественной литературы, умеют им пользоваться. 

При этом автор главным образом использует средства художественного языка 

для фиксации своего жизненного опыта, а читатель – для раскодирования ху-

дожественных средств с целью выделить смыслы, содержащиеся в данном тек-

сте.  

Для понимания любого текста важен личный опыт коммуникантов, т.к. 

именно связи между словесными знаками – носителями значений естественного 

языка и личным опытом коммуникантов определяют появление смыслов в ре-

чи. Если в опыте ребёнка нет переживаний или образов, связанных с той или 

иной описываемой ситуацией, то понять содержание произведения он не смо-

жет.  

Выделяем основные признаки понятия, на которые должны обратить 

внимание обучающиеся: тема текста, микротемы (подтемы) текста, сюжет, 

композиция, кульминация, идея текста (основная мысль). 

Рассмотрим работу учителя и обучающихся на уроке. 

Дотекстовый этап: 



Перед Вами рассказ Михаила Михайловича Зощенко «Золотые слова». 

Перед началом работы с этим кейсом предложим детям ответить на вопрос: - 

Как вы думаете, достаточно ли было знаний героям произведения Зощенко 

«Золотые слова», чтобы вести себя правильно? 

Прочитайте название произведения, определите по названию, о чём пой-

дёт речь. Перед чтением текста познакомьтесь со словами и выражениями, с 

которыми вы встретитесь в этом тексте. 

Задание 1. Какое произведение мы будем читать? Выберите правильный ответ 

из списка. 

1) рассказ о фантастических героях; 

2) рассказ о вымышленных событиях; 

3) авторское произведение о детских воспоминаниях и событиях. 

 

Текстовый этап: 

Прочитайте текст. 

Михаил Зощенко «Золотые слова» 

Когда я был маленьким, я очень любил ужинать со взрослыми. 

И Лёля любила такие ужины не меньше, чем я. 

Во-первых, на стол ставилась вкусная еда. И эта сторона дела нас с Лёлей в 

особенности прельщала. Во-вторых, взрослые каждый раз рассказывали забав-

ные факты из жизни. И это нас с Лёлей тоже до некоторой степени интересова-

ло. 

Конечно, первые разы мы вели себя за столом тихо. Но потом осмелели. 

Лёля стала вмешиваться в разговоры. Тараторила без конца. И я тоже иной раз 

вставлял свои замечания. 

Наши замечания смешили гостей. И мама с папой сначала были даже до-

вольны, что гости видят такой наш ум и такое наше развитие. 

Но потом вот что произошло на одном ужине. 



Папин начальник начал рассказывать какую-то невероятную историю. О 

том, как он спас пожарного. Этот пожарный угорел на пожаре. И папин началь-

ник вытащил его из огня. 

Нет, возможно, что это был факт, но только нам с Лёлей этот рассказ не 

особенно понравился. 

И Лёля сидела как на иголках. Она вдобавок вспомнила одну историю вро-

де этой, но только ещё более интересную. И ей поскорей хотелось рассказать 

эту историю, чтоб её не забыть. 

Но папин начальник, как назло, рассказывал крайне медленно. 

И Лёля не могла более терпеть. 

Махнув рукой в его сторону, она сказала: 

— Это что! Вот у нас во дворе одна девочка... 

Лёля не закончила свою мысль, потому что мама на неё шикнула. И папа 

на неё строго посмотрел. 

Папин начальник покраснел. Ему неприятно стало, что про его рассказ Лё-

ля сказала «это что». 

Обратившись к нашим родителям, он сказал: 

— Я не понимаю, зачем вы сажаете детей со взрослыми. Они меня переби-

вают. И вот я теперь потерял нить моего рассказа. На чём я остановился? 

Лёля, желая загладить происшествие, сказала: 

— Вы остановились на том, как угоревший пожарный сказал вам «мерси». 

Но только странно, что он вообще что-нибудь мог сказать, раз он был угорев-

ший и лежал, наверно, без сознания... Вот у нас одна девочка во дворе... 

Лёля снова не закончила свои воспоминания, потому что получила от ма-

мы шлепок. 

Гости заулыбались. И папин начальник ещё более покраснел от гнева. 

Видя, что дело плохо, я решил поправить положение. Я сказал Лёле: 

— Лёля, ничего странного нету в том, что сказал папин начальник. Смотря 

какие угоревшие, Лёля. Другие угоревшие пожарные хотя и лежат в обмороке, 



но всё-таки они говорить ещё могут. Они бредят. И говорят, сами не зная что. 

Вот он и сказал — мерси. А сам, может, хотел сказать «караул». 

Гости засмеялись. А папин начальник, затрясшись от гнева, сказал моим 

родителям: 

— Вы плохо воспитываете ваших детей. Они мне буквально пикнуть не 

дают — всё время перебивают глупыми замечаниями. 

Бабушка, которая сидела в конце стола у самовара, сердито сказала, погля-

дывая на Лёлю: 

— Вместо того чтобы раскаяться в своём поведении, она снова принялась 

за еду. Глядите, она даже аппетита не потеряла — кушает за двоих... 

Лёля не посмела громко возразить бабушке. Но тихо она прошептала: 

— На сердитых воду возят. 

Бабушка не расслышала этих слов. Но папин начальник, который сидел 

рядом с Лёлей, принял эти слова на свой счёт, тем более что он-то и был сер-

дит. 

Он прямо ахнул от удивления, когда это услышал. 

Обратившись к нашим родителям, он так сказал: 

— Всякий раз, когда я собираюсь к вам в гости и вспоминаю про ваших 

детей, мне прямо неохота к вам идти. Они меня забивают до того, что пища на 

ум не идёт. Они тут сами говорят и сами кушают. На что вам в таком случае 

гости? 

Папа сказал: 

—- Ввиду того что дети действительно вели себя крайне развязно и тем 

самым они не оправдали наших надежд, я запрещаю им с этого дня ужинать со 

взрослыми. Пусть они допьют свой чай и уходят в свою комнату. 

Доев сардинки, мы с Лёлей удалились под весёлый смех и шутки гостей. 

И с тех пор мы два месяца не садились вместе со взрослыми. 

А спустя два месяца мы с Лёлей стали уговаривать нашего отца, чтоб он 

нам снова разрешил ужинать со взрослыми. И наш отец, который был в тот 

день в прекрасном настроении, сказал: 



— Хорошо, я разрешу, но только я категорически запрещаю вам что-либо 

говорить за столом. Одно ваше слово, сказанное вслух, и более вы за стол не 

сядете. 

И вот, в один прекрасный день, мы снова за столом — ужинаем со взрос-

лыми. 

На этот раз мы сидим тихо и молчаливо. Мы знаем папин характер. Знаем, 

что, если скажем хоть полслова, наш отец никогда более не разрешит нам сесть 

со взрослыми. 

Но от этого запрещения мы не очень страдаем. Мы с Лёлей едим за четве-

рых и между собой пересмеиваемся. Мы считаем, что взрослые даже прогада-

ли, не позволив нам говорить. Наши рты, свободные от разговоров, целиком за-

няты едой. 

Мы съели всё, что было возможно, и перешли на сладкое. 

Съев сладкое и выпив чай, мы с Лёлей решили пройтись по второму кругу 

— решили повторить еду с самого начала, тем более что наша мать, увидев, что 

на столе пусто, принесла новую еду. 

Я взял булку и отрезал кусок масла. А масло было совершенно замёрзшее 

— его только что вынули из-за окна. 

Это замёрзшее масло я хотел намазать на булку. Но мне это не удавалось 

сделать. Оно было как каменное. 

И тогда я положил масло на кончик ножа и стал его греть над чаем. 

А так как свой чай я давно выпил, то я стал греть это масло над стаканом 

папиного начальника, с которым я сидел рядом. 

Папин начальник что-то рассказывал и не обращал на меня внимания. 

Между тем нож согрелся над чаем. Масло немножко подтаяло. Я хотел его 

намазать на булку и уже стал отводить руку от стакана. Но тут моё масло не-

ожиданно соскользнуло с ножа и упало прямо в чай. 

Я обмер от страха. 

Вытаращенными глазами я смотрел на масло, которое плюхнулось в горя-

чий чай. 



Потом я оглянулся по сторонам. Но никто из гостей не заметил происше-

ствия. 

Только одна Лёля увидела, что случилось. 

Она стала хихикать, поглядывая то на меня, то на стакан с чаем. 

Но она ещё больше засмеялась, когда папин начальник, что-то рассказы-

вая, стал ложечкой помешивать свой чай. 

Он мешал его долго, так что всё масло растаяло без остатка. И теперь чай 

был похож на куриный бульон. 

Папин начальник взял стакан в руку и стал подносить его к своему рту. 

И хотя Лёля была чрезвычайно заинтересована, что произойдёт дальше и 

что будет делать папин начальник, когда он глотнёт эту бурду, но всё-таки она 

немножко испугалась. И даже уже раскрыла рот, чтобы крикнуть папиному на-

чальнику: не пейте. 

Но, посмотрев на папу и вспомнив, что нельзя говорить, смолчала. 

И я тоже ничего не сказал. Я только взмахнул руками и, не отрываясь, стал 

смотреть в рот папиному начальнику. 

Между тем папин начальник поднёс стакан к своему рту и сделал большой 

глоток. 

Но тут глаза его стали круглые от удивления. Он охнул, подпрыгнул на 

своём стуле, открыл рот и, схватив салфетку, стал кашлять и плеваться. 

Наши родители спросили его: 

— Что с вами произошло? 

Папин начальник от испуга не мог ничего произнести. 

Он показывал пальцами на свой рот, мычал и не без страха поглядывал на 

свой стакан. 

Тут все присутствующие стали с интересом рассматривать чай, оставший-

ся в стакане. 

Мама, попробовав этот чай, сказала: 

— Не бойтесь, тут плавает обыкновенное сливочное масло, которое расто-

пилось в горячем чае. 



Папа сказал: 

— Да, но интересно знать, как оно попало в чай. Ну-ка, дети, поделитесь с 

нами вашими наблюдениями. 

Получив разрешение говорить, Лёля сказала: 

— Минька грел масло над стаканом, и оно упало. 

Тут Лёля, не выдержав, громко засмеялась. 

Некоторые из гостей тоже засмеялись. А некоторые с серьёзным и озабо-

ченным видом стали рассматривать свои стаканы. 

Папин начальник сказал: 

— Ещё спасибо, что они мне в чай масло положили. Они могли бы дёгтю 

влить. Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы это был дёготь... Нет, эти 

дети доведут меня до сумасшествия, теперь мне это ясно. 

Один из гостей сказал: 

— Меня другое интересует. Дети видели, что масло упало в чай. Тем не 

менее они никому не сказали об этом. И допустили выпить такой чай. И вот в 

чём их главное преступление. 

Услышав эти слова, папин начальник воскликнул: 

— Ах, в самом деле, гадкие дети, почему вы мне ничего не сказали? Я бы 

тогда не стал пить этот чай... 

Лёля, перестав смеяться, сказала: 

— Нам папа не велел за столом говорить. Вот поэтому мы и ничего не ска-

зали. 

Я, вытерев слёзы, пробормотал: 

— Ни одного слова нам папа не велел произносить. А то бы мы что-нибудь 

вам сказали. 

Папа, улыбнувшись, сказал: 

— Это не гадкие дети, а глупые. Конечно, с одной стороны, хорошо, что 

они беспрекословно исполняют приказания. Надо и впредь так же поступать — 

исполнять приказания и придерживаться правил, которые существуют. Но всё 

это надо делать с умом. Если б ничего не случилось, у вас была священная обя-



занность — молчать. Масло попало в чай или бабушка забыла закрыть кран у 

самовара — вам надо крикнуть. И вместо наказания вы получили бы благодар-

ность. Всё надо делать с учётом изменившейся обстановки. И эти слова вам на-

до золотыми буквами записать в своём сердце. Иначе получится абсурд. 

Мама сказала: 

— Или, например, я не велю вам выходить из квартиры. Вдруг пожар. Что 

же вы, дурацкие дети, так и будете торчать в квартире, пока не сгорите? Наобо-

рот, вам надо выскочить из квартиры и поднять переполох. 

Бабушка сказала: 

— Или, например, я всем налила по второму стакану чаю. А Лёле я не на-

лила. Значит, я поступила правильно. 

Тут все, кроме Лёли, засмеялись. А папа сказал: 

— Вы не совсем правильно поступили, потому что обстановка снова изме-

нилась. Выяснилось, что дети не виноваты. А если и виноваты, то в глупости. 

Попросим вас, бабушка, налить Лёле чаю. 

Тут все гости засмеялись. И мы с Лёлей зааплодировали. 

Но папины слова я, пожалуй что, не сразу понял. 

Зато впоследствии я понял и оценил эти слова. 

И этих слов, уважаемые дети, я всегда придерживался во многих случаях 

жизни. И в личных своих делах. И на войне. И даже, представьте себе, отчасти 

в моей работе. 

В моей работе я, например, учился у старых великолепных мастеров. И у 

меня был большой соблазн писать по тем правилам, по которым они писали. Но 

я увидел, что обстановка изменилась. Жизнь и публика уже не те, что были при 

них. И поэтому я не стал подражать их правилам. 

В общем, эти папины слова я золотыми буквами записал в своём сердце. 

И может быть, поэтому я стал сравнительно счастливым человеком. И лю-

дям, может быть, поэтому я принёс не так уж много огорчений. 

 

 



Послетекстовый этап: 

Задание 1. Раздели рассказа на смысловые части. К каждой части подбери за-

главие. 

Задание 2. Найди и прочитай в тексте «золотые слова». Объясни, как ты пони-

маешь, почему «золотые слова» надо записать в своём сердце. 

Задание 3. Найди в тексте слова и строки, которые передают слияние разных 

чувств: радость, тревогу. Почему герои испытывают такие чувства? 

Задание 4. Приведи примеры из текста, с помощью, каких художественно - 

выразительных средств автору удалось передать атмосферу рассказа. 

Художественно - выразительные средства 

Эпитет - это яркое образное определение, например: золотая осень, синее мо-

ре, белоснежная зима, бархатная кожа, хрустальный звон. 

 ета    а - («переносное значение») - это слово или выражение, употребляе-

мое в переносном значении. Например : «Ветер воет», «Хрустальная паути-

на», «Зеркало озера». 

Олицетв  ение - это наделение неодушевленных предметов живыми качест-

вами. Например : «Месяц смотрит в очи», «День объятия раскинул» 

Задание 4 «Как уберечь себя от неприятной ситуации?» 

Описание ситуации: 

Дети видели, что масло упало в чай. Тем не менее они никому не сказали об 

этом. И допустили выпить такой чай. 

Оценка: 

Оцените ситуацию, в которую попала дети 

Прогнозирование: 

Как могли дети избежать этой ситуации? 

Решение: 

Всегда говорить только правду взрослым 



Задание 5.  Составь краткий вывод по прочитанному, выделяя тему, идею, 

главную мысль рассказа. 

Задание 6. Отгадай кроссворд, используя текст рассказа М.М. Зощенко «Золо-

тые слова». Найдите в тексте предложения. Вставьте пропущенные слова. 

 

1. Лёля стала …. в разговоры. 

2. Во-вторых, взрослые всякий раз рассказывали … факты из жизни. 

3. Они мне буквально пикнуть не дают – всё время … глупыми замечаниями. 

4. На этот раз мы сидим тихо и …. 

5. Но тут моё … неожиданно соскользнуло с ножа и упало прямо в чай. 

6. Всё надо делать с … изменившейся обстановки. 

7. Ну, а за …. наказывать не полагается. 

Ожидаемые результаты: 

В результате проделанной работы у обучающихся формируется представ-

ление о художественном тексте, методах работы с текстом. Они научатся опре-

делять тему и основную мысль текста, понимать замысел автора.  

Работа с предложенным кейсом способствует достижению следующих 

предметных результатов: понимание прочитанного художественного текста, 

формулирование в устной и письменной речи темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; проведение 

анализа текста и его соответствия основным признакам (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной закон-

ченности); проведение смыслового анализа текста; проведение анализа текста с 



точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем и абза-

цев.  

Выполнение заданий кейса способствует овладению обучающимися уни-

версальными учебными познавательными действиями: базовыми логическими 

действиями: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (яв-

лений); устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; самостоятельно выби-

рать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов реше-

ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев); базовыми исследовательскими действиями: использовать вопросы 

как исследовательский инструмент познания; формулировать гипотезу об ис-

тинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою по-

зицию, мнение.  

Выполнение заданий кейса способствует овладению обучающимися уни-

версальными учебными коммуникативными действиями: общение: восприни-

мать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письмен-

ных текстах; совместная деятельность: понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, кол-

лективно строить действия по её достижению.  

Выполнение заданий кейса способствует овладению обучающимися уни-

версальными учебными регулятивными действиями: самоорганизация: состав-

лять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), кор-

ректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изу-

чаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение 
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