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ВЕДУЩИЙ: Почему современные дети не любяг читать? Этот вопрос стал едва ли
не опредеJuIюш.цiм в судьбе целого поколения. Наш век информационный, значит, уходrг
на второй план чувства, мысли, отношения, о которых рассказывают книги. Проблема
чтения становится государственной. Растет число россиян, не читающих совсем, а l80% -

не имеют книг дома вообще. Современное общество заинтересовано в

квалифицированном читателе, поэтому формирование навыка извлечения нужной
информации из текста и ее преобразования становггся важнейшими задачами
образования.

Чтение является универсаJIьной техникой получения знаний в современном
обществе, а понимание текста - это познавательная деятельность по установлению его
смысла на основе читательского опыта. Школьная практика подтверждает, что из-за
неумения ученика пониматъ прочитанное часто возникают учебные затруднения, вплоть
до потери интереса к познанию.

ВОIIРОС участникам круглого стола:
Почему одной пз самых актуальных проблем в начальной школе является

обучение приёмам работы с текстом?
ОБСУЖДЕНИЕ
Обуrение приёмам работы с текстом закладывает основу )iъ.rения riиться,

формирующее навык самостоягельной учебной работы.
Современное качество образования в начмьной школе опредеJIяется }ровнем

овладения учащимися ключевыми компетентностями - способностями к самостоятельной
деятельности в учебном процессе, в использовании приобретенных в школе ыlаний и

умений в практической деятельности и повседневной жизни. Работа с информацией
является составной частью всех учебных предметов в начмьной пIколе в условиrгх
ремизации ФГОС .



Этим объясняется актуальность проблемы формирования у учащихся знаний,

умений, навыков и способов деятельности, определяюцшх читательскую компетентность
как одну из ключевых, которая составляет основу умения учиться. Читательская
компетентпость учашихся начальной школь1 - это сформированнм у детей способность
к целенаправленному индивидуальному осмыслению текста до чт9ния, по мере чтения и
после прочтения.

вывод
Технология прод/ктивного чтения - это технология формирования

правильной читательской деятельности. L{елью данной технологии
явJuIется формирование читательской и коммуникативной компетенции школьника. В
начмьной школе необходамо зatложить основы грамо]ъого читателя, у которого есть
стойкм привычка к чтению, знающего книги! умеющего их самостоятельно выбирать.

.Щанная технология направлена на формирование коммуникативных универсаJIьных
учебных действий, умений истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию,
адqкватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя
тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, а именно, - умения
извлекать информацию из текста.

.Щостижение этой цели предполагаст решение следующих задач:

. формирование умения смыслового чтения и извлечения необходимой
информаuии из прослушанных и прочитанных текстов;

. развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать;

. введенио детей через литературу в мир человеческих отношений,
нравственпо-эстетических цеЕностей; формирование эстетического вкуса;

. овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих
способностей детей.

ВЕ!УЩИЙ: Известно, что основой деятельности как каждого педагога, так и
педагогического коллектива в целом являgтся реализация основной образовательной
программы обрщовательного учреждения, целью которой является обеспечение
выполнениятребований Стандарта.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает (наряду с другими условиями):
ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на
основе освоения универсZIJIьных учебных действий, познания и освоения мира личности
обl^rающегося его активцой 1^rебно-познавательной деятельностиt формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.

ОБСУЖДЕНИЕ
В результате изr{ения всех без исключения предметов полу{ают развитие

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универса:rьные учебные
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность
Об1"lаюпц_rхся.

В широком значении термин (универсальные учебные действия> означает умение
)литься, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

ВЫВОД:
Умение учиться - с)лцественный фактор повышения эффективности освоения

)п]ацшмися предметных знаний, формирования рлений и компетенций, образа мира и

ценностно-смысловых оснований личностного мора,rьного выбора.
Одной из задач современной школы, без которой не может быть достигнут

качественный предметный. личностньтй и мегапредметный результат образования,
явJlяется формирование читательской грамотности, которая связана, прежде всего, с



восприятием и пониманием текста, что обеспечивает готовность к его интерпретации и
комментированиюJ к поиску конкр9тной информации, самоконтролю.

ВЕДУЩИИ: На ссгодняшний день обучающиеся испытывают трудности в

решении типичных задач, связанных с оперированием письменной информацией: яе
владеют Еавыками поиска нужных текстов, их отбора и организации в соответствии с
определённой темой, их адекватного прочтения и интерпретации, о чем свидетельствует
анаJIиз мониторинга читательской грамотности, результаты исследования PISA, ЕГЭ.

ОБСУr{ЦЕНИЕ:
Особые затруднения при извлечении информации вызывают так называемые

несплошные т9ксты, то есть те, в которых информация представлена невербмьным или не
только верба:Iьным способом: таблицы, схемы (кластеры), карты, рirзJIичные планы
(помещения, местности, сооружения) и др.

(Уточним: под сплошными понимается текст, не прерываемый неверба,rьными
способами передачи информации. !аннм классификация текстов разработана
составителями текстовых заданий для международного исследования PISA),TaK,
например, в отчёте ЕГЭ по физике олной из причин снижения процента решаемости
на:}вано увеличение доли заданий, в которых используются различные способы
предоставления информачии: графики, таблицы, диаграммы, схематические рисунки,
фотографии реальных экспонатов; в отчете ЕГЭ по истории отмечено, что анализ
исторических текстов сводится к пересказу или подменяется цитированием, часто
вырванным из контекста.

ВЫВО!:
Таким образом, проблема формирования и развития функчионально грамотного

читателя является_акryальной.
ВЕДУЩИИ: Одним из средств формирования читательской грамотности

обучающихся является технология продуктивного чтения, Koтopiul разрабатывалась в

рамках Образовательной системы <Школа 2100>. !анная технология с помощью
конкретных приемов чтения обеспечивает полноценное восприятие и поЕимание текста
читателем, его активную читательскую позицию по отношению к тексту и его автору.

С позиции структ}?ы читательской деятельности т9хнология предполагает три
этапа работы с текстом (см. приложение):

I. Работа с текстол, до чтения.
Щель данного ]тапа - развитие такого важнейшего читательского умения. как

антиципация, т.е. умение предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию,
фамилии автора, иллюстрации.

II. Работа с текстом во время чтеняя.
Цель - понимание текста и создание его читательской интерпретации

(истолкования, оценки).
На данном этапе чтения художественного текста используются такие приемы

анмиза, как диалог с автором и комментироваl!ное чтение.
.Щиалог с автором.
С точки зрения методики преподавания - это прием работы с текстом во время его

чтения.
Чтобы диалог был содержательным и полноценным, читателю необходимо по ходу

чтения совершать разнообразную рабоry: находить в тексте прямые и скрытые авторские
вопросы, задавать свои, обдумывать предположения о дмьнейшем содержании текста,
проверять, совпадают ли они с замыслом автора, включать воображение.

Способность вести диалог необходимо формировать в процессе совместного
чтения текста учителя с детьми. Это может происходить и во время первичного чтения, и
во BpeNfJ{ его перечитывания - все зависит от особенностей текста.

ВОПРОС учдстникам круглого стола:
<<Как учить детей вести диалог с автором?>>



ОБСУЖДЕНИЕ
,Щuалоz с авmором - это естественнм беседа с автором через текст. Чтобы диапог

был содержательным и полноценным, читателю необходимо по ходу чтения совершать

разнообразнlто рабоry: находить в тексте прямые и скрытые alвторские вопросы, задавать
свои вопросы, обдумывать предположения о дальнейшем содержании текста, проверять,
совпадают ли они с замыслом автора, включать воображение, Во время диалога с автором
происходит вычитывание информации из кахдой единицы текста, вероягностное
прогпозироваЕие Еового содержания и самоконтоль своих прогнозов и предположений.

Способность, читая, веоти диалог с автором через текст редко когда возникает
самостоятельно - у большинства учащихся ее необходимо формировать в процессе
совместпого чтения текста )rчитеJUI с детьми. Это может происходить и во время
первичного чтения, и во время перечитывания - все зависит от особенностей текста.

ВЫВОД:
Во-первых, необходимо на)^iить ребrг видеть в тексте авторские вопросы, прямые

и скрытые:
В ,Щuканьке нuкmо не c,,lblluaJl, как чёрm yчpcL,l месяц. Правdа, волосmной пuсарь,

вьtхоdя на чепвереньках uз uluнка (вьtползая пьяный uз кабака), вuёел, чmо месяц нu с се2о
Hu с mozo mанцеваlt на небе, u уверм с боэrбою в mом всё село: но мuряне качсLlu ?оловаrru
u dаже поdьtма,lu еео на смех. Но какая же бьtла прuчuна реulumься чёрmу на mакое
беззаконное dецо? (Прмлой авmорскuй вопрос-)

OdHa mолько ночь осmавмась ему(чёрmу) u]апаmься на белом свеmе; но u в эпу
ночь он вьluскuвап чем-нuбуdь вьlмесmumь на кузнеце свою мобу. И dля эmоzо решшrcя
украсmь месяц. (В скрыmой форме авmор заdаеm вопрос: в чем можеm кузнецу навреduпь
uсчезновенuе месяца у? )

Эти вопросы требуют остановки по ходу чтения (первичного или в период
перечитывания), обдумывания, предположительных ответов и проверки их точности по
ходу дальнейшего чтения.

Во-вторых, необходимо включать творческое воображение учапцхся: по слову,
детали )леник-читатель прогнозирует, как буд}т развиваться события, чем может
закончиться данный эпизод, весь текст.

В-трегьих, необходимо развивать умение обуlаюцц.lхся задавать свои вопросы
автору по ходу чтения, которые, конечно, носят не факryальный, а подтекстовый
характер. Особенность подтекстовых вопросов в ToMJ что они направлены на анаJIиз
текста и могlт быть раз,'rичными: на выяснение причинно-следственных и других связей;
на обоснование, аргументацию, доказательство, оценочные, формирующие внимание
детей к языку и художественным особенностям текста.

При обуlении диалогу с автором необходимо соблюдать т!жую последовательность
действий:

1) научить детей видеть в тексте авторские вопросы, прямые и скрытые. Приведу
пример. Произведение В.П.Астафьева "Стрижонок Скрип". "...Скрип сунулся в одну
норку - не пускают, в другую - не пускают...." В скрытой форме автор задает вопрос:
найдёт ли Скрип свою норку? "...Все стижиные дома заняты. Что же делать? Не ночевать
же на берегу?..." Это уже прямой вопрос автора, в том числе и к читателю. Как правило,
на подобные вопросы автор дает прямые ответы. В любом слуrае эти вопросы требуют
остановки по ходу чтения, обдумывания, ответов, предположений и далее - проверки их
точности по ходу дальнейшего чтения.

2) включать творческое воображение rIащихся: по слову, детали, иной свернугой
текстовой информации читатель прогнозирует, что сл)пlится дrl,льше, как будуг
развиваться события, чем может закончиться этот эпизод (часть, все произведение).

3) наутить )чаuп.lхся задавать свои вопросы автору по ходу чтения. Это вопросы,
ответы на которые содержатся в тексте, но в неявной, скрытой форме: Чем это можно
объяснить? Что из этого следует? Что сейчас случится? Почему именно так...? .I[ля чего



..,? Кто такой...? Возникаюrrие вопросы опять таки предполагают возникновение
ответов-пред[оложений и проверку себя по ходу дальнейшего чтения.

4) помочь учапцмся самостоятельно вести ди!ллог с автором по ходу первичного
чтения. Авторы технологии рекомендуют при переходе от совместного обl"rающего
чтsния к чтению самостоятельному расставлять в тексте (в конце предложений) сигналы:
В - вопрос (найди, задай), О - ответ (ответь на этот вопрос), П - проверка (проверь
точность своих предположений именно в этом месте текста), З - зерка:rо (включи
воображение, не торопись читать, загJIяни в волшебное зерка.,rо). Как показма моя
практика, уже во втором классе ребенок овладевает элементами самостоятельного диalлога
с автором.

ВЕ!УЩИЙ: Комментированное чтение используется преимущественно во время
перечитывания текста, чтобы показать, каким мог бы быть наш диалог с автором,
обеспечить ((погружение)) в текст и (вычитываниеD в нем автора. Озвуrивают текст дети,
а комментирует его учитель, который выступает в роли квмифицированного читателя.
Однако, если в ходе комментария учителя дети высказывают интересные,
мотивированные текстом суждения, их нужно вплетать в обций рaвговор, не оставлять и х
без внимания. Ни в коем случае но оставлять их без внимания, даже если детские
суждения расходятся с точкой зрения )читеJu.

Комментарий долхен быть кратким и динамичным. Ошибкой для учителя будет

формулирование громоздких вопросов и повторение их по несколько раз, В этом случае

уходит эмоциональнzlя реакция дЕтей на текст - главнaш ценность в этом возрасте.
Комментарий удачен лиllь тогда, когда усиливает эту эмоциональную реакцию, делаfi ее

более яркой и эстетической. Именно поэтому ответы детей не должны быть краткими, с
места, не отрываlIсь от текста. Если дети затрудняются, необходимо предложить им
начало ответа. Комментарий не должен превращаться в беседу. Комментировать текст
нужно в том месте, где это действительно необходимо, а не после того как предложение
или фрагмент дочитаны до конца. Чтение ребенка можно прервать в любой момент.
Прерывание чтения ребенка дол}кно происходить естественно.

ВОIIРОС rrастнпкам круглого столд:
<<Что веобходимо для того, чтобы соgгоялось именно комментированное

чтенпе).
На этапе работы с текстом комментированное чтение используется

преимущественно во время перечитывания текста, тгобы показать, каким мог бы быть
наш диалог с автором, обеспечить (погружение) в текст и ((вычитывание>) в нем автора.
Обычно озв)ливают т9кст дети, а комментирует его )л{итель, который выступает в роли
опытного читатеJul. При этом интересные суждения детей необходимо вплgгать в общий
разговор, ни в коем случае не ocTaBJuTTb их без внимания. Комментарий должен быть
кратким и диЕамичным, он не должен превращаться в беседу.

ОБСУЖДЕНИЕ
Прерывать чтепие для комментария можно, при этом необходимо использовать

разные приемы: включение воображения детей (<Преdсmавьmе себе,..>, кУвudелu?
Преdсmаш-пu?> u dp.); <<свернутый вопрос>> вопрос, который формулируется не так, как во
время беседы (к,Щоzаdалuсь почему? >, кПочему шленно...>); рефрен (повmор слова,
сцовосочеmанuя вслеё за ребенком, за коmорьru слеdуеm счч колLvенmарuй u,цu

ксвернупьtй> вопрос) -

Необходимо исключать слова кСтоп!>, <flостаточно!>, кХватит!>, <Остановись
здесь!> и т.п.

ВЫВОД:
Комментировать текст нужно в том месте, где это действительно необход.rмо, а не

после того как предложение или фрагмеЕт дочитаны до коЕца. Чтение ребенка можно
прервать в любой момент. Прерывание чтения ребенка должно происходить естественно.



.Ц,ля этого рекомендуется использовать следуюпlие способы:
а) рефрен (повтор слова, словосочетания вслед за ребенком), за которым следует

cllм комментарий или вопрос в особой форме, <свернуrый>
б) включение воображения детей (кПредставьте себе...>, <Увидели?

Представили?> и дr.);
в) сам вопрос, который формулируется не так, как во время беседы: он

максимаJlьно (сверн)д), сжат (<.Щогадались почему?>, <Почему именно... >).

Отдельно нужно скzlзать о комментариях к словарю текста. Если это возможно,
Jryчше предлагать детям семантизировать незнакомое слово (определить его значение из
контекста), а не торопиться обращаться сразу к толковому словарю, так как пауза в
последнем случае может нарушить целостное восприятие текста и эмоционarльную

реакцию.
На данном этапе целесообразно использование приема работы с разными видами

таблиц, Например, после анализа произведения учаццеся перечитывают рассказ В.
.Щрагунского кТайное становится явнымD, отвечают на вопросы, а ответы - выдержки из
текста, ни одним словом не отсryпаJI от оригинала, заносят в таблицу.

Щель этой работы заключается в том, что ребенок должен несколько раз перечитать
текст, выбрать правильные, точные предложения и записать их в таблицу.
Вопросы и уrверхдения Выдержки из текста
Какую хитрость придумал Это еще было терпимо, потому что я выел один
,Щениска, чтобы съесть яйцо? желток, а белок раскромсал со скорrцrпой так, чтобы

его не было вядно.

По какой фразе вы поняли, что для Я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был в

.Щениски Кремль - это ценность? Грановитой палате и в Оружейной, стоял возле царь-
пушки и знilю, где сидел Иван Грозный.

Я как на него взгJIянул, так сразу На голове у этого дяденьки была rrшяпа. А на rrшяпе
понял, что в Кремль я не пойду. наша каша. Она лежала почти в середице шляпы, в

ямочке, и немножко по краям, где лента, и немножко
за воротником, и на плечах, и на левой брючине.

ВЕ,ЩУЩИЙ:
ПI. Работа с текстом после чтения.

Щель данного этапа - корректировка читательской интерпретации в соответствии с
авторским смыслом.

Главная задача взрослого - обеспечить углублённое восприятие и понимание
текста.

На данном этапе предполагается выполнение творческих заданий: составление
плана, иJIлюстирование, творческий пересказ, устное словесное рисование, сочинение,
разработка сценария. Возможны задания для ролевых групп: художников (<Передайте
настроение с помощью красок, рисунка...>), музыкантов (<Подберите музыку к
отрывку. , . >), психологов (<Составьте советы. . . >) и др.

ОБСУЖДЕНИЕ
Подбор заданий зависит от художественных задач текста, особенностей класса и

возмохпостей ребенка.
Использование в прiжтике данной технологи показывает высокую продуктивность

применительно не только к художественному тексту (сплошному), но и к учебно-
Hal.rHoMy (несплошному).

ВЫВОД: Эффективными явJuIются следуюrrше виды упрджяений при работе с
песплошны м учебно-паучпым текстом :



расстановка по ходу чтения специальных знаков, формулирование вопросов по
ходу чтения и после (с челью восприятия и интерпретации ипформации);

составление на основе схемы (таблицы,..) сплошного текста и наоборот,
представление текста правила в форме схемы, опорного конспекта (с целью
формирования умений перевода в др)тие текстовые формы);

дополнение данной таблицы, составление на основе текста таблицы, схемы,
графика, диаграммы (с челью формирования умений создания собственных текстов);

выполнение мини-проектов на основе информачии сплопшых и несплошных
текстов и посредством создания подобных текстов (с целью использования информации
для решения учебных задач).

Таким образом, технология продуктивного .rтения способствует формированию и

рalзвитию читательской грамотности обучающихся, что благоприягствует повышению
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формированию умений и
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морirльного
выбора,

ЗЛДАНИЕ ГРУПIIЛМ
<<Разработать с позиции технологии отрукт}ры читательской деятельности (трп

этапа работы с текстом) примерную технологическую карту }?ока литерат)фного чтения))

технология п о вного чтсния.
Этап урока Содержаяие !еятельность педагога fiеятельность детей
Организаци
онный
момент

1. Общая
готовность детей к
уроку

2. Кончентрация
внимания детей

1, Проверка готовности.

2, Выбор эффективного
способа, приёма кончентрацпl
внимания.

3. Наличие общей установки
на урок.

1. Самоконтроль

2. Реакция на
)п{итеJUI, внимание.

3. Самоопределение:

- знаю, что буду
делать;

- понимilю, хочу
делать или нет;

- думаю, что могу
сделать.

готовност}l

Этап l.
Работа
с текстом
до чтения

l . Проверка
домашнего
задания

2. Акryшизация
знаний, появление
темы, проблемы

l. Выбор способа проверки
(критерии: необходимость
проверки, активность способа,
соответствие теме и типу
урока, обратнм связь,
создание
возмохности для rlащихся
корректировать свою рабоry,
формировать навык
самооценки и самоконтроля).

2. Точность подобранных
заданий (в том числе и по
тетради),

l , Свободное
владение знакомым
матери,lлом. Умение
работать
самостоятельно, по
цепочке, в парах и
группах с
использованием
ранее иqченного и
освоенного
инструментария,
2. Умение
зафиксировать
затруднение или

3. обпrий план
действий



урока

3. Антиципация
чтения

4. Появление
целей урока

их объём и характер, сввь с
темой нового урока. Способ
постановки темы, проблемы

урока.

3. Организация подготовки
учащихся к чтению текста,
прогнозирование его
содержания и тематической,
эмоциональной
направленности в
соответствии с их возрастом

4. Постановка целей урока с

1чётом общей (учебной,
мотивационной,
эмоциона.rьной,
психологической) готовности
учащихся к работе,

удивление, выразить
их в речи,
самостоятельно
сформулировать
тему урока.

3, Определение
смысловой,
тематической,
эмоциональной
нацравленности
текста, выделение
его героев
(самостоятельное) по
названию, имени
автора, ключевым
словам,
предшествующей
тексту иллюстрации,
с опорой на
читательский опыт.

4. Принягие целей
}рока, готовность к
чтению и
обсуждению текста.

Этап II.
Работа
с текстом
вовремя
llтения

1 . Первичное l. Выбор вида первичного
чтения (самостоятельно

учащимися, комбинированное,
чтение
учителем; вслух или про себя)
с учётом специфики текста,
возможностей 1^lащихся,
целей и задач урока, общей
художественной задачи текста.
Выбор способа выявления
первичного восприятия
(беседа, тест, фиксация
первичных
впечатлений, письменные
ответы на вопросы, с
помощью
смежных видов искусств) с

учётом особенностей текста,
возрастных и индивидуальных
возможностей учащихся.
соотнесение качества
первичного восприятия с
содержани9м

1. Самостоrгельное
чтение
(или чтение
слежение, чтение
слушание) в
соответствии с
программными
требованиями
к качеству чтения
(осмысленность
чтения).
Наличие первичной
эмоциональной
реакции на текст, её
адекватность тексту.
Умение
выразить свои
чувства, мысли,
Проверка своих
предположений о
содержании и герояi
текста, рефлексия:
<Почему

чтение текста



2. Перечитывание
текста (в случае
необходимости)

3. Беседа по
содержанию в
целом

последующей работы,
внесение необходимых
корректив.

2. Целевое обоснование этапа,
связь с результатами
выявления первиIшого

восприятия.
Организация медленного
((вдумчивого) чтения, диалога
с автором через текст,
вычитываЕие подтекста.
Постановка к тексry вопросов
разной смысловой
направленности, соотнесение
объёма факryальных и
подтекстовых
вопросов с худоr(ественными
особенностями текста и
возмохностями учапихся.
Краткий и ёмкий комментарий
текста.
,Щеление текста на смысловые
части и постановка
}точняющего вопроса к части.
Организация в случае
необходимости попугного
составления плана, пересказа
(в том числе и с опорой на
1^rебную тетрмь).
Проведение необходимой
словарной работы по ходу
перечитывания и
комментирования
текста.

3. Обобщение прочитанвого.
Выявление совпадений
первоначальных
предположений
)дащихся с окончательными
выводами по тексту.
Обращение в случае
необходимости к отдельным

фрагментам текста, отработка
его
выразительного чтения.
Постановка к тексry
обобщающих
вопросов.

прогноз оказался
неточным?
Какой информации
оказалось
недостаточно?>> и т,д.

2. Умение
вкJIючаться в диалог
с автором и с

учителем, отвечать
Ira вопросы учителя с
опорой на текст,
аргу lентировать
свою точку зрения.
Проявлеяие
внимания к
суждениям
товарищей,
стремление найти и
(разгадать)
авторские подсказки
в тексте.

3. Умение отвечать

развёрнlто,
используя элементы
пересказа,
выразительЕого
чтения. Умение
определять тему
текста.



Этап III.
Работа с
текстопl
после
чтеншя

1. Кончепryальная
беседа по тексry

2. Звакомство с
писателем.

3. Работа с

1 . Постановка
концепryального вопроса к
тексry (желательно как
проблемного). Организация
коллективной дискуссии
(в том числе и проблемной).
Подведение rlащихся к
коллективIlому решен ию,
соотносяцемуся с авторской
позицией. Формулирование
основной идеи или концепта
текста (совокупности главных
смыслов).

2. Рассказ о писателе,
Организация беседы о
личности писателя, Работа с
материirлами
1пебника, дополнительными
источниками.

3. Организация обсуждения

l. Участие в

коллективной
дискуссии.
Выдвижение гипотез,
формулирование
аргументов,
контраргументов.
Умение
корректировать,
изменять свою
точку зрения.
Выделение основной
идеи
текста, его
концепryzшьного
}ровня
(самостоягельное).

2, Умение дать
характеристику
личности писателя на
основании
прочитанного
(<Какой он?
Что его привлекает в
мире,
в людях, а что
отгаrrкивает?
в чём особенность
его взгляда
на мир?> и т.д.).
Корректировка своих
первоЕачальных
представлений о
писателе.
Умение рaвводить
понятия
((писатель
(создатель)>, кавтор
(герой
произведения)>,
((рассказчик
(повествователь)>.
Работа с

дополнительными
источникalми
информачии
(аПпарат 1.чебника,
учебная тетрадь,
словарь и пр.).

3. Определение



заглавием,
иллюстрациями.

4. Творческие
задания.

смысла заглавия, выбор

формы обсужления.
Обращение 1пrащихся к
готовым иллюстрациям.

4. Выбор (творческого)
задания, направленного на
одну из сфер читательской
деятельности }чаIlцrхся :

эмоциональной сферы, сферы
воображения, сферы
осмысления содержания,
сферы реакции на
хуложественнlто форму.
Обоснованность выбора
общей художественной
задачей текста,
особенностяvrи литературного

развития учапц.rхся.
Выбор организационной
формы выполнения задания.

(характера)
заглавия: что оно
отражает -
тему или идею.
соотнесение текста с
иллюстрациями,
сопоставление своего
взгляда на
прочитанное со
взглядом художника.

4. Выполнение
(творческого)
задания (в том числе
и в 1.чебной тетради)
самостоятельно,
под руководством
}читеJUI, в паре, в
группах.

Подведение
итогов урока

Аргументированное
оценивание качества
состоявшегося
чтения, деятельности
учащихся в целом и по
отдельности.
Повторение выведенЕых
законов, определений (нового,
что узнми 1^lапшеся).
Организация подведения
итогов }тока учащимися.

Оценка и рефлексия
собственной и
коллективной
деягельности
(<Сегодня я научился
. . .>, <сЯ ецё не очень
хорошо читаю
выразительно, мне
надо ...>).
Перечисление своих
действий:
читапи рассказ (ФИО
автора) <<...>

(название
произведения)
и т.д. .I[емонстрация
главного
итога: выразительное
чтение,
интерпретация
текста, ответ на
проблемный вопрос
и пр.

.Щомашнее
задание

Творческое
задание

Выбор домашнего задания в
соответствии с результатами



урока, целями следующего

урока.
!ифферен цированный и
индивиду,шьный характер
домашнего задания, уlёт
деятельности учащихся на

}?оке, их способностей и
возможностей.
Исследовательское, поисковое
задание (требующее высокой
степени самостоятельности
1.чащихся).
самостоятельное чтение
текста.
Задание в учебной тетради.
Заушвание наизусть,
Работа по развитию речи.

fиректор МКУРРИМЦ В. В, Семина
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