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ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершен-

ствования образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих 
государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим сегодня 
всё более востребованными становятся результаты обучения не в виде конкретных знаний, 
умений, навыков, которыми должен владеть ученик, а в виде общекультурного, личностного 
и познавательного развития учащихся, обеспечивающих такую ключевую компетенцию 
образования как умение учиться. 

Изучение психологической, педагогической, методологической литературы по находя-
щейся в центре нашего внимания проблеме показало, что вопросы, связанные с анализом и 
развитием умения учиться, традиционно поднимаются исследователями в контексте обсуж-
дения проблем учебной деятельности. Достижение умения учиться в этом понимании пред-
полагает самостоятельное эффективное выполнение учебной деятельности. Как известно, 
ведущая роль в учебной деятельности принадлежит учебным умениям, благодаря которым 
ученик познает объективную реальность, обогащает свой опыт, овладевает средствами воздей-
ствия на окружающую действительность.

Наиболее перспективным направлением развития современного начального общего 
образования признано формирование общеучебных умений и навыков учащегося, овладение 
которыми открывает возможности для широкой ориентации обучающегося в различных 
предметных областях, обеспечивает потребность личности к непрерывному саморазвитию 
и самообразованию на протяжении всей жизни. 

Специфика общеучебных умений проявляется в том, что они носят общенаучный характер 
и являются универсальными способами получения и применения знаний, в отличие от 
предметных умений, которые являются специфическими для той или иной области познания 
(И.Я. Лернер, Н.И. Лошкарева, В.В. Краевский, А.В. Усова и др.). Данный факт доказывает 
правомерность использования современной наукой в качестве термина «общеучебные 
(обобщенные) умения и навыки» синонимичных ему понятий «общепознавательные 
действия», «общие способы деятельности», «надпредметные действия», «метапредметные 
действия» и «универсальные учебные действия». 

То есть достижение умения учиться обеспечивается благодаря овладению учащимися 
универсальными учебными действиями, формирование которых у младших школьников 
является одним из приоритетных направлений российской системы образования.

Под «универсальными учебными действиями младших школьников»  мы понимаем 
совокупность обобщенных действий учащегося, а также связанных с ними умений и навыков 
учебной работы, обеспечивающих способность субъектов к самостоятельному усвоению новых 
знаний, умений и компетентностей, к сознательному и активному присвоению нового соци-
ального опыта, к саморазвитию и самосовершенствованию.

Проблеме формирования универсальных учебных действий младших школьников в 
Федеральном государственном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) [5] 
уделяется особое внимание. Однако их целенаправленное формирование требует создания в 
образовательном процессе начальной школы совокупности определенных условий, отвеча-
ющих требованиям ФГОС НОО.
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Значимость и актуальность заявленной темы состоит в том, что, несмотря на наличие 
научных и практических наработок, посвященных проблеме перехода российской школы на 
новый Федеральный государственный образовательный стандарт, мы столкнулись с недо-
статочной разработанностью научно-методического обеспечения, позволяющего учителю 
начальных классов успешно формировать универсальные учебные действия младших школь-
ников. Между тем, у учителя начальных классов при реализации государственного стандарта 
могут возникнуть трудности при освоении новой системы требований к структуре основной 
образовательной программы; при овладении учебно- и информационно-методическими ресур-
сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО; при разработке контрольно-
измерительных материалов для диагностики предметных, метапредметных и личностных 
результатов учебных достижений младших школьников; а также при реализации условий 
эффективного формирования универсальных учебных действий младших школьников.

Необходимость в разработке условий, благоприятствующих формированию 
универсальных учебных действий младших школьников при реализации нового Федерального 
государственного образовательного стандарта НОО, обнаружилась сравнительно недавно. 
Однако предпосылками для их разработки являются научно-обоснованные теории ведущих 
ученых по следующим направлениям: 
- теория учебной деятельности (Ю.К. Бабанский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, 

В.В. Репкин, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.);
- теория личностно-ориентированного обучения (А.Г. Асмолов, С.Л. Рубинштейн, 

В.И. Слободчиков, И.С. Якиманская и др.);
- теория развивающего обучения (А.Б. Воронцов, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков 

и др.);
- теория алгоритмизации и технологизации обучения (В.П. Беспалько, М.В. Кларин, 

Л.Н. Ланда, В.М. Монахов, Г.К. Селевко и др.);
- теория формирования творческого мышления учащихся (А.В. Брушлинский, В.И. Загвя-

зинский, А.З. Рахимов, В.П. Ушачев и др.)
- теория формирования общеучебных умений (Ю.К. Бабанский, Л.С. Выготский,  Л.Е. Журова, 

А.А. Люблинская, А.В. Усова, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, Г.А. Цукерман и др.)
- теория формирования и развития универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова и др.); 
- психолого-педагогическая концепция оценочной теории (Б.Г. Ананьев, Ш.А. Амонашвили, 

А.Б. Воронцов, В.П. Симонов, Н.Ф. Талызина и др.);
- теория здоровьесберегающего обучения (Н.М. Амосов, А.И. Белов, В.В. Колбанов, 

В.Ф.Паламарчук, Л.Г. Татарникова и др.).
Исходя из того, что приоритетным направлением нового образовательного стандарта 

является формирование универсальных учебных действий школьников, то основополагающее 
значение для исследования имеют основные идеи и положения личностно-деятельностного 
(Ш.А. Амонашвили, В.А. Беликов, В.В. Давыдов, А.А.  Леонтьев, А.З. Рахимов, В.В. Сериков и 
др.), интерпретирующие процесс обучения как целенаправленную деятельность учащегося; 
уделяющие особое внимание интеграции уникального и неповторимого субъектного опыта 
ученика, сложившегося в его реальной жизнедеятельности на основе усваиваемых научных 
понятий; обеспечивающие широкие возможности учащегося для овладения компетентностями 
личности, для развития способности и готовности к познанию мира, обучению, сотрудничеству, 
самообразованию и саморазвитию; компетентностного подхода (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, 
Г.К. Селевко, А.В. Хуторской и др.), отражающие способность и готовность ученика исполь-
зовать знания, умения и обобщенные способы действий, усвоенные в процессе обучения, в 
реальных жизненных ситуациях; системного подхода (С.И. Архангельский, В.Г. Афанасьев, 
И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин и др.), позволяющие рассматривать исследуемый процесс как процесс, 
находящийся и функционирующий в системе отношений с другими структурами; и понятийно-
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синергетического подхода (Е.Н. Ращикулина и др.), рассматривающие исследуемый процесс 
как теоретико-методологическую стратегию, системообразующей основой которой является 
идея формирования и развития научных понятий младших школьников и педагогов на основе 
дополнительности природосообразного и культуросообразного, с учетом самоорганизации, 
саморазвития мышления.

Несмотря на наличие научных и практических наработок по интересующему нас вопросу, 
нерешенным аспектом проблемы до сих пор остается вопрос реализации условий формиро-
вания универсальных учебных действий младших школьников.

Для теоретического обоснования условий мы должны уточнить, что понимается под 
таковыми. 

Понятие условия определяется в науке различным образом. С философских позиций условие 
– это то, от чего зависит предмет, комплекс предметов, характер их взаимодействия, из наличия 
которого следует возможность существования, функционирования и развития данного предмета. 

В психологическом и педагогическом плане категория «условие» рассматривается часто 
как видовая по отношению к родовым понятиям «среда», «обстоятельства», «обстановка» 
(В.И. Андреев, В.А. Беликов). А.Я. Найн определяет педагогические условия как совокупность 
объективных возможностей содержания, форм, методов, приемов, средств и материально-
пространственной среды, направленных на решение поставленных задач [2, с. 44-50]. 

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой условия рассматриваются как 
совокупность внешних объектов и внутренних особенностей, определяющих существование, 
функционирование, развитие и эффективное решение поставленной проблемы [4].

Важно то, что в аспекте педагогических исследований постановка цели выделения условий 
тесным образом связана с определением предмета исследования, в нашем случае это формиро-
вание универсальных учебных действий учащихся на уроках литературного чтения. Поэтому 
речь должна идти о внешних и внутренних обстоятельствах, которые сознательно создаются в 
образовательном процессе начальной школы и обеспечивают переход обучающихся на более 
высокий уровень сформированности обобщенных способов действий [1].

Цель настоящей статьи – обозначить условия формирования универсальных учебных 
действий младших школьников и показать возможные пути реализации этих условий на 
уроках литературного чтения в 3 классе при изучении художественных произведений.

Заметим, что при разработке условий формирования универсальных учебных действий 
младших школьников на уроках литературного чтения мы руководствовались требованиями 
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания, сформулированными в ФГОС НОО.

Требования к планируемым результатам обучения учащихся начальных классов 
представлены в стандарте личностными, метапредметными и предметными результатами.
1.  Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к обучению и познанию. 
2.   Метапредметные результаты содержат освоенные учащимися регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия. 
3.  Предметные результаты предполагают опыт деятельности школьников по получению 

нового знания [5, с. 6].
Необходимым условием формирования универсальных учебных действий младших 

школьников на уроках литературного чтения в 3 классе является реализация специальных 
упражнений, направленных на: 
-  развитие мотивации чтения рассказа (с этой целью на этапе работы с текстом до чтения 

могут быть использованы следующие задания: Кто автор произведения? Знакомо ли вам 
это имя? Можно ли по названию предположить, о чем этот рассказ, кто главный герой?);

-  развитие понимания прочитанного через диалог с автором, при этом развивается умение 
задавать вопрос автору по ходу чтения и находить ответ в тексте, а также с опорой на текст 
определять значения слов;

-  развитие умения работать с планом рассказа.
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Констатирующий этап был направлен на выявление умения прогнозировать содержание 
текста; определять жанр до чтения текста; объяснять значение слов с опорой на текст; умение 
вести диалог с автором в ходе чтения; озаглавить прочитанную часть. 

Ниже представим критерии, показатели и уровни сформированности универсальных 
учебных действий младших школьников на уроках литературного чтения, которые были 
использованы на этом этапе.

Таблица 1
Критерии,  показатели и уровни формирования УУД младших школьников  

на уроках литературного чтения

Критерии Показатели
Уровни

высокий средний

Мотивация к 
чтению

Умение прогнозиро-
вать содержание текста 

Умеет определить содер-
жание текста по разным 

признакам

Умеет определить 
содержание  по одному 

признаку 
Умение определить 

жанр до чтения текста
Умеет определить жанр 

текста полностью
Неточно определяет жанр 

текста 

Понимание 
прочитан-

ного 

Умение объяснить 
значение слов с опорой 

на текст

Объясняет значение 4 и 
более слов

Объясняет значение  
2 – 3 слов

Умение вести диалог с 
автором в ходе чтения

Умеет задать 3 и более 
вопросов автору текста

Умеет задать 2 вопроса 
автору текста

Умение озаглавить 
прочитанную часть

Умеет озаглавить часть в 
соответствии с темой и 
главной мыслью части

Неточно озаглавливает 
часть в соответствии с 

темой текста или  главной 
мыслью части

Экспериментальное обучение проводилось на базе 3 «а» класса в МОУ «СОШ № 64» 
г. Магнитогорска Челябинской области. 

Ниже представим работу с текстом при изучении рассказа «Неслышимка» (рассказ старого 
ученого) В. Бианки в 3 классе по учебнику Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой «В одном счастливом 
детстве», которая была организована нами в три этапа.

Первый этап был посвящен работе с тестом до чтения.
Учащимся 3 класса были заданы следующие вопросы:

-  Кто автор? Знакомо ли вам это имя? (Виталий Бианки)
-  Какое по жанру произведение будем читать? Как догадались? (рассказ – это произведение, 

которое описывает небольшое событие в прозе).
-  Прочитай название текста, и выскажи предположение, о чем этот рассказ. (Неслышимка, 

это название чего или кого – либо, и о нем и пойдет речь в этом рассказе).
На втором этапе была организована работа с текстом в ходе  чтения.
Изначально была проведена беседа по первой части. Для этого были заданы следующие 

вопросы:
-  Какие вопросы ты задашь автору, Виталию Бианки, по первой части рассказа? (Почему 

дедушка не поверил внучке? Почему внучка рассердилась? Почему птичка не улетит?).
-  Объясни значение слов, которые встречаются в тексте 1 части: исподволь, опушка леса, 

разевает (значение слов объясняем, опираясь на текст).
Исподволь – постепенно,  не сразу; опушка леса – край леса; разевает – открывает широко 

рот.
-  Озаглавь первую часть.

(Фантазерка)
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Перед чтением  второй части дети высказывают предположения о том, как будут разви-
ваться события дальше.

Беседа по второй части была организована следующим образом:
-  На  какие вопросы ты можешь найти  ответы  во  второй части рассказа? (Почему пере-

стали петь птицы? Чем был поражен дедушка? Кто затрещал дробно, громко?
-  Объясни значение слов: шквал, хлынул дождь, пожня.

Шквал – внезапное и непродолжительное усиление ветра; хлынул дождь – внезапно и 
быстро; пожня – заливные луга.
1. Озаглавь вторую часть. (Тишина)

После высказывания предположений о содержании третьей части и её чтения была 
проведена беседа по третьей части:
-  Попробуйте сформулировать  вопросы к третьей части рассказа ( Что абсурдного заметил 

герой? Что испугало птичку?)
-  Объясни значение слов: абсурд, повадка, тревога.

Абсурд – бессмыслица, нелепость; повадка – привычная манера поведения; тревога – 
сильное душевное беспокойство. 
-  Озаглавь третью часть рассказа. (Камышовка – сверчок)

В работе с текстом после чтения  школьникам было предложено раскрыть главную мысль 
рассказа «Неслышимка».

Дети пришли к выводу, что главная мысль рассказа состоит в том, что как бы много мы 
не знали, все же нам не все известно. Это подтверждает пословицу: «Век живи, век учись».

После проведения экспериментального обучения мы убедились в эффективности 
реализованных  условий, поскольку у младших школьников сформировались личностные 
результаты обучения: ученики научились различать основные нравственно-этические понятия, 
оценивать свои и чужие поступки, анализировать чувства окружающих. Результатами сформи-
рованности регулятивных универсальных учебных действий стало умение планировать чтение 
художественного произведения, выстраивать последовательность необходимых операций при 
изучении текста, оценивать доказательства и рассуждения одноклассников. Сформирован-
ность у младших школьников познавательных универсальных учебных действий проявилась 
в умении сравнивать героев, их поступки, находить нужную информацию в тексте. В умениях 
младших школьников выявить основную мысль в тексте, озаглавливать части, пересказывать 
текст, описывать героев, их внешность, мотивы поступков проявился коммуникативный 
компонент универсальных учебных действий.

Таким образом, в настоящей статье изложены суждения, отражающие нашу позицию 
в отношении условий, способствующих эффективному формированию личностных, 
познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий младших 
школьников на уроках литературного чтения в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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