
● Приём – «Чтение с остановками». Материалом для его проведения 
служит повествовательный текст. На начальной стадии урока учащиеся по         
названию текста определяют, о чём пойдёт речь в произведении. На основной           
части урока текст читается по частям. После чтения каждого фрагмента          
ученики высказывают предположения о дальнейшем развитии сюжета.       
Данная стратегия способствует выработке у учащихся внимательного       
отношения к точке зрения другого человека и спокойного отказа от своей,           
если она недостаточно аргументирована или аргументы оказались       
несостоятельными. 

●  
● Приём «Работа с вопросником» применяют при введении нового       

материала на 
этапе самостоятельной работы с учебником. Детям предлагается ряд        
вопросов к тексту, на которые они должны найти ответы. Причем вопросы и            
ответы даются не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей            
анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт. После        
самостоятельного поиска обязательно проводится фронтальная проверка      
точности и правильности, найденных ответов, отсеивание лишнего. 

●  
● Приём «Знаю, узнал, хочу узнать». Применяется как на стадии объяснения         

нового 
материала, так и на стадии закрепления. Например, при изучении творчества          
А.С. Пушкина дети самостоятельно записывают в таблицу, что знали о          
Пушкине и его произведениях, что узнали нового, какие его стихи и что            
хотели бы узнать. Работа с этим приемом чаще всего выходит за рамки            
одного урока. Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску новой информации,           
работе с дополнительной литературой. 

●  
● Приём «Мозговой штурм» позволяет активизировать младших     

школьников, 
помочь разрешить проблему, формирует нестандартное мышление. Такая       
методика не ставит ребёнка в рамки правильных и неправильных ответов.          
Ученики могут высказывать любое мнение, которое поможет найти выход из          
затруднительной ситуации. 

Так, например, после чтения первой части сказки В.Ф. Одоевского         
«Мороз Иванович», в которой автор знакомит с главными героями         
Рукодельницей и Ленивицей, учитель делает остановку и предлагает детям         
вспомнить пословицы о трудолюбии и лени (ученики в парах записывают их           
на листах). В конце урока дети озвучивают свои записи и выбирают           
пословицу, наиболее точно отражающую главную мысль сказки. 



●  
● Приём «Уголки» можно использовать на уроках литературного чтения при 
составлении характеристики героев какого-либо произведения. Класс делится       
на две группы. Одна группа готовит доказательства положительных качеств         
героя, используя текст и свой жизненный опыт, другая - отрицательных,          
подкрепляя свой ответ цитатами из текста. Данный прием используется после          
чтения всего произведения. В конце урока делается совместный вывод. Этот          
прием учит детей диалогу, культуре общения. 

●  
● Приём «Написание творческих работ» хорошо зарекомендовал себя на       

этапе 
закрепления изученной темы. Например, детям предлагается написать       
продолжение понравившегося произведения из раздела или самому написать        
сказку или стихотворение. Эта работа выполняется детьми, в зависимости от          
их уровня развития. 

●  
● Приём «Создание викторины». После изучения темы или нескольких тем        

дети 
самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для       
викторины, потом объединяются в группы, и проводят соревнование. Можно         
предложить каждой группе выбирать лучшего – «знатока», а потом задать          
ему вопросы(участвуют все желающие). 

●  
● Приём «Логическая цепочка». После прочтения текста учащимся      

предлагается 
построить события в логической последовательности. Данная стратегия       
помогает при пересказе текстов. Этот приём можно использовать при         
подготовке к пересказу большого по объёму произведения. 

●  
● Приём «Тонкие и толстые вопросы». Дети учатся различать те вопросы,        

на 
которые можно дать однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые           
ответить определенно невозможно, проблемные (толстые) вопросы. 
  
Примеры ключевых слов толстых и тонких вопросов 

Толстые вопросы Тонкие вопросы 



Дайте несколько объяснений, почему...? 
Почему Вы считаете (думаете) …? 
В чем различие…? 
Предположите, что будет, если…? 
Что, если…? 

Кто…? Что…? 
Когда…? Может…? 
Будет…? Мог ли …? 
Верно ли …? Было ли …? 
Как звали …? 
Согласны ли Вы…? 

Данная работа способствует развитию мышления и внимания       
учащихся, а также развивает умение задавать ''умные'' вопросы.        
Классификация вопросов заставляет вдумываться в текст и помогает лучше         
усвоить его содержание. 
 
 
 
Приём «Синквейн». Синквейн - это стихотворная форма из пяти строк. 
Как же пишется дидактический синквейн? Правила составления      
дидактического синквейна 
На первой строке записывается одно слово – существительное. Это и есть          
тема синквейна. 
На второй строке пишутся два прилагательных, раскрывающих тему       
сиквейна. 
Третья строка – три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме         
синквейна. 
На четвёртой строке размещается целая фраза – афоризм, при помощи         
которого нужно выразить своё отношение к теме. Таким афоризмом может          
быть крылатое выражение, цитата, пословица или составленная самим        
учеником фраза в контексте с темой. 
Пятая строка включает слово-резюме, которое даёт новую интерпретацию       
темы, выражает личное отношение автора синквейна к теме. 
Чёткое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. Например,        
для улучшения текста в четвёртой строке можно использовать три или пять           
слов, а в пятой строке — два слова. Возможны варианты использования и           
других частей речи. 
В данном случае речь идёт о творческой работе по выяснению 
уровня осмысления текста. Этот приём предусматривает не только        
индивидуальную работу, но и работу в парах и группах. 

  



● «Мим-театр» - изобразить мимикой и жестами одного из героев        
произведения, 

класс отгадывает. 
●  
● «Крестики-нолики» - работа проводится в парах: один ученик «крестик», а         

другой 
«нолик». После прочтения нового произведения на этапе закрепления или         
при проверке домашнего задания ученики задают друг другу вопросы. В          
случае правильного ответа ученик ставит в игровое поле соответствующий         
ему знак (нолик или крестик). Побеждает тот, кто первым выстроит полный           
ряд своих знаков (по горизонтали или вертикали). Наиболее рациональным,         
на мой взгляд, является игровое поле в 9 или 16 клеток. 

●  
● «Древо мудрости»: сначала быстро, но внимательно дети читают текст.         

Затем 
каждый пишет записку, в которой задается вопрос по тексту и крепит ее к             
нарисованному дереву (на доске). Далее по очереди каждый подходит к          
дереву, “срывает” записку и отвечает на вопрос вслух. Остальные оценивают          
вопрос и ответ. Прежде, чем срывать с дерева листочки-вопросы, дети еще           
раз прочитывают заданный текст. В конце определяются лучшие знатоки. 
«Верные и неверные утверждения» 
«Перепутанные логические цепочки» 
«Кластер» - это графическая организация материала, когда в центре        
записывается ключевое понятие, а от него рисуем стрелки, соединяющие это          
слово с другими. Например, на уроках русского языка можно составить          
кластер, изучая части речи (кластер по теме "Имя существительное"). При          
этом материал по теме систематизирован, представлен наглядно и лучше         
усваивается детьми. 

При использовании на уроках литературного чтения указанных форм и         
методов работы у обучающихся формируются навыки мышления, которые        
являются важными составляющими понятия «читательская грамотность». 
 


