
Активизация познавательной 
деятельности  младших 

школьников  посредством 
чтения



Актуальность 

• Школа – центр воспитательного пространства. 
• В традиции российской школы – создать ребенку «социальную ситуацию развития» (Л.С. Выготский), среду общения, поле 

деятельности, которые являются почвой для становления личности.

• Ключевой психологический фактор для социализации ребенка семи-одиннадцати  лет – развитие 
познавательной активности.  

•Проблема негативного отношения детей к чтению 
произведений на уроках литературного чтения

• - традиция чтения детям вслух «уходит»

• - библиотека для большинства детей становится местом, где многие ребята занимаются рассматриванием 
красочных журналов, а не прочтением познавательной литературы

Еще Г. К. Лихтенберг писал: «Когда людей станут учить не тому, что они должны думать, а 
тому, как они должны думать, исчезнут всякие недоразумения»

Познавательная деятельность  -  это единство чувственного восприятия,
теоретического мышления и практической деятельности (Ожегов, 2000, 512).



• Предмет: инновационные технологии обучения чтению чтение как средство активизации познавательной 
активности младших школьников.

• Объект: познавательная активность младших школьников.

•ПРОБЛЕМА: как организовать процесс активизации познавательной 
деятельности  младших школьников  посредством чтения?  

•ЦЕЛЬ: изучить и внедрит в практику работы 
учителя начальных классов инновационные 
технологии активизации познавательной 
деятельности  младших школьников 

Методологическая основа опыта 
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      В нашей стране проблемы формирования познавательной деятельности 
стали  разрабатываться  в  60-е  годы  XX  века  с  целью  усовершенствования 
учебной  деятельности  учащихся.  Большой  вклад  в  решение  этой  проблемы 
внесли  работы  В.В.  Давыдова,  П.Я.  Гальперина,  З.И.  Калмыковой, Н.А. Менчинской, и 
многих других ученых.

•любознательности;
•находчивости и фантазии;
•альтернативного мышления;
•изобретательности;
•оригинальности;
•гибкости;
•самостоятельности;
•широты и глубины мышления.

Целью развития познавательной активности является формирование 8 качеств:

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

• Познавательная  деятельность  —  
• сознательная  деятельность  субъекта, 

направленная на приобретение 
информации об объектах и явлениях 
реальной действительности, а также 
конкретных знаний (Коджаспиров, 2000).

•А.Н.  Леонтьев  
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В структуре познавательной деятельности 
учащихся выделяют:



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ •Познавательный  интерес  
представляет  собой особое  
эмоционально  окрашенное 
психическое  состояние  человека, 
которое побуждает его активно 
изучать окружающий мир и самого 
себя.

• 1)  эмоциональная  деятельность  на  уровне  восприятия  событий  и формирования  
представлений  (обусловливается  психолого-возрастными особенностями учащихся);

• 2)  мыслительная  деятельность  (на  уровне  теоретического  
осмысления ими явлений и фактов) 

Элементами  познавательной  деятельности, 
 которые  ведут  к  ее активизации, являются:

• Особый  вид  интереса  - 

• интерес  к  познаниям,  или  
познавательная активность. 

Условия познавательной активности 

Пути формирования познавательных 
интересов•содержание учебных 

предметов

•организация 
познавательной 
деятельности учащихся



МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Для активизации познавательной 

активности необходимы:•Действия 
ученика

•Деятельность 
учителя

•Взаимодействие 
учителя и 
ученика
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПРЕДМЕТОВ В СИСТЕМЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Чтение - это трудная и кропотливая работа. 
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Наибольший активизирующий эффект дают ситуации, в которых 
учащиеся сами должны:

Истинное чтение - это чтение, которое, по словам М. Цветаевой, есть соучастие в 
творчестве.

•чтение, направленное на развитие эмоций;
•чтение, направленное на развитие воображения;
•чтение, направленное на развитие интеллектуальных 
возможностей;

•чтение, направленное на углубление смысла содержания 
и его понимание.

Направленность   чтения 



Смысловое чтение - фундамент всех обозначенных в стандарте 
результатов.  

Этапы работы с текстом



Методы обучения чтению 

• Фонетический метод
• Лингвистический метод
• Метод целых слов
• Метод целого текста
• Метод Зайцева
• Метод Мура
• Метод Монтессори

Чтение способствует: 

Способы чтения книги:

•заявленное чтение

•возвращающее чтение  

•свободное чтение 

•чтение вслух в кругу семьи 

•опосредованное чтение 

•чтение вслух 

•чтение как сотворчество 

В XXI веке дети должны быть не только знающими и умелыми, но мыслящими, 
инициативными и самостоятельными.



Сингапурская методика обучения - это обучение в сотрудничестве, с 
использованием огромного разнообразия обучающих структур.

•Способствуют росту 
интереса к предмету

•Ускоряют процесс 
обучения

•Улучшают качество 
усвоения материала

•Обеспечивают 
индивидуализацию и 
дифференциацию

•Способствую 
сотрудничества 
учителя и ученика

•Развивают 
коммуникативную 
компетенцию

Сингапурские технологи:

• Эта система очень похожа на советские и российские 
разработки Льва Выготского, Даниила Эльконина и 
Василия Давыдова. Однако в Восточной Азии их довели 
до технологии

Стремление к совершенству любой ценой, боязнь 
остаться позади других — возможно, наиболее 
важный секрет «сингапурского чуда». 

Общая характеристика сингапурской технологии•Ключевое понятие – «партнер».

•Обучающие структуры.

•Технология кооперативного обучения, 
взаимодействие.

•Четкое выполнение алгоритма.

•Игровая составляющая.

Обоснование идеи педагогического опыта 



СИНГАПУРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ФГОС
Главные задачи применения этих структур: участие в структурированном 

взаимодействии, равное участие всех, эффективная коммуникация, совместная работа в 
интересах совместного обучения, совместное обучение как составляющая любого урока.

• Обучающие структуры, показывают 
взаимодействие ученик- ученик, 
необходимые для развития 
коммуникации и сотрудничества. 

• Обучающие структуры, 
показывающее взаимодействие 
ученик - учебный материал. 

•Обучающие 
структуры, 
позволяющие 
сделать урок 
интересным, 
лёгким для 
обучающихся, 
повысить 
самооценку и 
уверенность 
учеников, 
практиковать 
социальные 
навыки для 
коммуникации, 
сотрудничества 
и принятия 
решений.

Организация урока литературного чтения с 
 использованием сингапурской технологии

•Необычное 
расположение парт. 

•Урок сосредотачивается 
не у доски, даже если 
она интерактивная. 

•Ключевое понятие: 
«партнер»: партнер по 
лицу (тот, кто сидит 
напротив тебя) и 
партнер по плечу (тот, 
что сидит рядом).  

•Каждый ребенок имеет 
свой номер в команде, 
исходя из  карты-
управления (Manage 
Mat).                                                                            

•Руководя процессом, 
педагог делает 
объявления.

•Предполагается очень 
четкая организация. 

•На уроке могут быть 
использованы 1 – 2 – 3 
структуры и более, но в 
пределах разумного.

3 ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХ СТРУКТУР

Обоснование идеи педагогического опыта 

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ

1. Формировать грамотного читателя, владеющего прочными 
навыками чтения

1. Проводить работу над совершенствованием техники чтения и 
приемов понимания прочитанного

2. Формировать грамотного читателя, то есть такого человека, у 
которого есть стойкая привычка к чтению, а также подготовленного к 
самостоятельному использованию книги в дальнейшем обучении

1. Непрерывно знакомить с широким кругом разных детских книг и 
учить в них ориентироваться.
2. Обеспечить учеников знанием доступного круга книг



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ СИНГАПУРСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

КАРТА УПРАВЛЕНИЯ КЛАССОМ



Обучающие структуры Сингапурской технологии 



АПРОБАЦИЯ ИДЕИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОПЫТА 

Обучающие структуры, 
показывающее 
взаимодействие 
ученик- ученик, 
необходимые для 
развития 
коммуникации и 
сотрудничества.

КОНЭРС 
- «углы» - 
обучающа
я 
структура
, в 
которой 
ученики 
распредел
яются по 
разным 
углам в 
зависимо
сти от 
выбранно
го ими 
варианта 
ответа и 
доказыва
ют свой 
выбор.

Наприме
р    :
Раздать 
карточк
у с 
названи
ями 
предмет
ов. 
Участник
и 
распреде
ляются в 
две 
группы:

- 
Одушевл
енные и 
неодуше
вленные- По 
количест
ву слогов:

- По 
первой 
букве

- По 
количест
ву букв• ДЖОТ ТОТС  - «запишите мысли» - обучающая 

структура, в которой участники громко 
проговаривают придуманное слово по данной 
теме, записывают его на листочек и кладут в 
центр стола лицевой стороной вверх. Не 
соблюдая очередности, каждый участник 
должен заполнить 4 листочка, следовательно, в 
центре стола окажутся 16 листочков.

•СТЁ ЗЕ КЛАСС  - 
«перемешай класс» - 
обучающая 
структура, в 
которой учащиеся 
молча 
передвигаются по 
классу для того, 
чтобы добавить как 
можно больше идей 
участников к своему 
списку.



Критерии оценки ожидаемых результатов.

1)  наличие 
эмоционального 

отношения к 
процессу 
чтения

2) устойчивость 
доминирующих 
потребностей и 

мотивов к 
чтению 

художественног
о произведения

3)    
потребность в 

чтении 
литературных 
произведений 
определенной 

тематики, 
жанров 

4) умение 
ориентироваться 

в группе книг, 
выбрать среди 

них книгу с 
заданными 

параметрами 
(жанр, тематика), 
объяснить своё 

отношение к 
книге, высказать 

мнение о 
прочитанном

5) умение 
извлекать и 

пользоваться 
необходимой 

информацией из 
прочитанных 

текстов 
различных 

жанров.

Сформированность читательских интересов младших школьников   
определяется по таким  критериям, как:

• Ожидаемый результат: 
• Совершенствование познавательной активности, подъем на новый более высокий уровень.

•Удовлетворенность всех участников 
образовательного процесса уровнем развития 
познавательной активности выпускников 
начальной школы.

• Повышение качественных показателей инновационной деятельности.
• Распространены продукты инновационной деятельности на муниципальном и региональном уровнях.Уровень развития познавательной 

активности на этапе первичной 
диагностики

Уровень развития познавательной 
активности на этапе первичной 

диагностики




