
Техника чтения в 5-9 классах 

Техника чтения является одним из важнейших факторов, оказывающих 

влияние на развитие личности, а также успехи ребенка в школе.  На второй ступени 

обучения работа по формированию у детей техники чтения продолжается: но в 5-9 

классах акцент делается не на правильности чтения, а на беглости чтения и 

выразительности. 

В 5 классе необходимо также, как и в начальной школе, вести контроль за 

техникой чтения. Однако проверка техники чтения перестает быть видом контроля, 

так как цели обучения теперь несколько меняются: важна не скорость, а 

осмысленность чтения. 

 

Требования к чтению в 5-9 классах 

Выразительное чтение, с правильной постановкой логического ударения на 

самых важных словах. При чтении слова не искажаются, а мысли и чувства автора 

передаются правильно. 

 

Нормы техники чтения в 5-9 классах 

В каждом следующем классе к результату 4 класса добавляется 10 — 15 слов, в 

зависимости от уровня подготовки класса. 

 

Класс Начало учебного года Конец учебного года 

5 класс 100 – 110 слов 110 – 120 слов 

6 класс 110 – 120 слов 120 – 130 слов 

7 класс 120 – 130 слов 130 – 140 слов 

8 класс 140 – 150 слов 150 – 160 слов 

9 класс 150 – 160 слов 160 – 170 слов 

 

Особенности проверки техники чтения в 5-9 классах 

Проверка проводится в привычной для детей обстановке (лучше в классе, где 

они учатся). Читающий ребенок находится рядом со своим учителем, который и 

проводит проверку. 

Тексты, используемые для проверки техники чтения, должны отвечать 

определенным требованиям: 

- иметь прозрачную сюжетную основу; 

- состоять из предложений, имеющих несложную конструкцию; 

- тексты не должны содержать диалогов, стихотворных строк, пространственных 

описаний; 

- состоять из знакомых детям слов; 

- быть по возможности более нейтральными в эмоциональном отношении. 

При анализе техники чтения необходимо учитывать: 

- способ чтения; 

- темп чтения; 

- грамотность чтения; 

- осознанность; 

- выразительность. 

 

 



Требования, которые предъявляются к текстам для чтения. 

 

1. В начальной школе: стихи, рифмовки, короткие рассказы, сказки; личное письмо 

ровесника из страны изучаемого языка, письмо в газету и детский журнал, открытка, 

простой кулинарный рецепт, билеты (в театр, на транспорт), программы 

телепередач, афиши, карта страны изучаемого языка и др. 

 

2. В 5—7 классах: названные выше типы текстов, а также указатели, вывески в 

магазинах, на вокзалах, этикетки к товарам, расписание поездов, указатели в 

городах, объявления, прогноз погоды, журнальные и газетные статьи 

страноведческого характера, отрывки из художественной литературы. 

 

3. В 8-9 классах: названные в предыдущем пункте типы текстов, а также реклама, 

проспекты, публикации из подростковых газет и журналов различного характера 

(сообщения, обзор, очерки, интервью, статистика) и др. 

 

4. В 10-11 классах: указанные для предыдущих классов тексты, а также инструкции, 

публикации в периодике страноведческого и культуроведческого характера, по 

проблемам межличностных отношений. 

 

Учебные материалы имеют особое значение при обучении чтению, так как от 

их характера зависит, будет чтение протекать как речевая деятельность учащегося 

или как упражнение. Поэтому к учебным текстам для чтения предъявляются особые 

требования: 

- Воспитательная ценность текстов, их нравственный потенциал — в какой степени 

тексты способствуют воспитанию учащихся в широком смысле этого слова и 

формированию морально-этических норм. 

- Познавательная ценность текстов и научность их содержания. Тексты должны 

включать фактический материал о стране и народе, язык которого изучается, а также 

сведения из самых разнообразных областей человеческих знаний (научно-

популярные тексты). 

- Соответствие содержания текстов возрасту и интересам учащихся. Содержание 

текстов должно быть значимо в глазах учащихся той или иной возрастной группы, 

должно соответствовать уровню их интеллектуального развития и отвечать их 

познавательным и эмоциональным интересам. 

- Правильность соотношения нового и известного. Из психологии известно, что 

одним из условий привлечения внимания к объекту является такая степень его 

новизны, при которой наряду с новыми элементами имеются и элементы, 

оказывающиеся для учащихся в какой-то мере знакомыми. Наличие в текстах для 

чтения известных сведений значительно облегчает его восприятие и понимание 

учащимися. В методической литературе рекомендуются тексты, конкретизирующие 

и расширяющие уже известную учащимся информацию. 

- Планомерное нарастание объема текста. Учебные тексты могут быть разной длины: 

от одного слова до нескольких десятков страниц в книге для домашнего чтения. И 

те, и другие важны и должны быть включены в учебный процесс. Короткие тексты 

(одно слово, написанное на входной двери или перед входом на чужую территорию, 

короткая записка перед расписанием или на двери вашего дома, реклама, объявле-

ние) передают определенную, порой чрезвычайно важную информацию. Поэтому 



следует учить учащихся правильно читать и извлекать необходимую информацию из 

подобных текстов. Однако нельзя ограничиваться обучением чтению лишь коротких 

текстов в силу следующих обстоятельств. Во-первых, мотивация, как известно, 

находится в прямой зависимости от осознания успешности выполняемой 

деятельности. Учащиеся должны чувствовать свой прогресс, заключающийся не 

только в понимании ими все усложняющихся текстов, но и в желании читать тексты 

большого объема. Во-вторых, сформировать сложное умение чтения, включающее 

все обеспечивающие его частные умения, возможно исключительно на развернутых 

текстах. 

Важным представляется вопрос о пригодности текста для того или иного вида 

чтения. Решающими факторами при этом оказываются, во-первых, соотношение 

основной и второстепенной информации и, во-вторых, расположение новых слов и 

их количество (неизвестные грамматические формы в учебные тексты не 

включаются). Тексты, в которых почти все факты относятся к основным и одинаково 

важны (второстепенная информация составляет менее 25 %), пригодны только для 

изучающего чтения. Тексты, понимание которых допускает потерю части 

информации, пригодны для ознакомительного чтения; такие же тексты могут 

использоваться и для изучающего чтения. Для обучения приемам просмотрового 

(поискового) чтения этот фактор существенного значения не имеет. 

 

Проблема улучшения качества и техники чтения 

 

Какую бы деятельность школьника мы не затронули, каждая из них базируется 

на чтении — правильном, осознанном, быстром. Поэтому, овладение учеником 

начальной школы высокой техникой чтения – важная задача, стоящая перед 

учителем. 

Анализ методической литературы позволил выделить следующие упражнения 

для повышения техники чтения учащихся, которые могут работать в любых 

условиях. 

 

1. Важна не длительность, а частота тренировочных упражнений. 

Человеческая память устроена таким образом, что запоминается не то, что постоянно 

перед глазами, а то, что мелькает: то есть, то нет. Именно это создает раздражение и 

запоминается. Поэтому, если мы хотим помочь детям освоить какие-то умения и 

довести их до автоматизма, до уровня навыка, нужно ежедневно, через 

определенные промежутки времени проводить с нами небольшие по объему 

упражнения (по 5 минут небольшими порциями три раза в день, чем по 1-1,5 часа 

бессмысленной работы отбивающей желание читать). 

 

2. Жужжащее чтение. 

Что же такое жужжащее чтение? Это такое чтение, когда все ученики читают 

одновременно вслух, вполголоса, каждый со своей скоростью, кто-то быстрее, а кто-

то медленнее. Если отводить 5 минут урока, то можно добиться определенных 

результатов (на уроках чтения). 

 

3. Ежеурочные пятиминутки чтения. 



На каждом уроке вначале дети открывают книгу и 5 минут читают в режиме 

жужжащего чтения. Этот вид работы заимствовали в школах Монгольской 

Народной Республики. 

 

4. Чтение пред сном. 

Оно дает хорошие результаты. Дело в том, что последние события дня фиксируется 

эмоциональной памятью, и те восемь часов, когда человек спит, он находится под их 

впечатлением. 

 

5. Режим щадящего чтения (если ребенок не любит читать). 

Ребёнок прочитывает одну – две строчки и после этого получает кратковременный 

отдых. 

 

Наиболее эффективными из системы И. Т. Федоренко являются упражнения: 

- многократное чтение; 

- чтение в темпе скороговорки; 

-    выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста. 

Все три упражнения проводятся коллективно, то есть читают одновременно 

все ученики (каждый в своем темпе), вполголоса. Проводится это практически таким 

образом. После того как начало нового рассказа прочитано и осознано, осмыслено 

детьми учитель предлагает начать чтение всем одновременно, продолжать в течение 

1 минуты. По истечении 1 минуты каждый из учеников замечает, до какого слова он 

дочитал. Затем следует повторное чтение этого же отрывка текста, при этом ученик 

снова замечает, до какого слова он дочитал, сравнивает результаты. Естественно, что 

во второй раз он прочитал больше. Это вызывает у детей положительные эмоции и 

им хочется читать еще раз. 

Однако более 3-х раз не следует читать один и тот же отрывок, лучше 

изменить характер упражнения и поупражнять на этом же кусочке текста 

артикуляционный аппарат. Это чтение в темпе скороговорки, при этом требования к 

выразительности чтения здесь понижены, но зато повышены требования к четкости 

прочтения окончаний слов. Окончания слов не должны “проглатываться” 

учениками, они должны чётко проговариваться. Упражнение длится не более 30 

секунд. 

Затем мы останавливаем учеников и начинаем третье упражнение: читайте 

текст чуть медленнее, зато красиво и выразительно. Ребята прочитывают знакомую 

часть до конца, и учитель не останавливает их. Они переходят на незнакомую часть 

текста. И вот здесь совершается маленькое чудо. Чудо это состоит в том, что 

ребенок, несколько раз прочитавший один и тот же отрывок текста, выработавший 

уже здесь повышенный темп чтения, при переходе на незнакомую часть продолжает 

читать ее в том же повышенном темпе. Его возможностей ненадолго хватает 

(полстрочки, строчка), но если ежедневно проводить три таких упражнения на 

уроках чтения, то длительность чтения в повышенном темпе будет увеличиваться. 

Через 2-3 недели чтение ребенка заметно улучшится. 

 

Методика «Анаграммы» (по книге В. Эдигей) 

 

   Предложите ребенку прочитать первый текст, скажите ему, что это 

специальный шифр, и ему надо расшифровать — все буквы поменялись местами, а 



для того, чтобы понять написанное, надо в уме буквы вернуть на место. Можете 

взять карандаш и показать в первом предложении, какие буквы куда переместились 

и где их место. Обратите внимание ребенка на то, что название может подсказать, о 

чем идет речь в самом тексте. Попробуйте читать через слово, одно слово ребенку, 

одно читайте сами. Когда вы прочитаете половину первого текста, остановитесь и 

перейдите к ответу, т.е. к нормальному тексту, выберете тот же текст, который вы 

только что читали и предложите ребенку прочитать его как можно быстрее. Очень 

часто дети говорят, что при чтении нормального текста у них появляется ощущение, 

как- будто их глаза скользят с горки, читать становится очень легко. Эта техника 

позволяет очень быстро улучшить скорость чтения ребенка. 

  

1. На келыбар 

Ратеяб  лоишп тиволь убры. аСаш ёсн дочуки. Кляо и Алки лизяв тьес. аСаш мойпал 

тьяп кенуой. Кляо мойлап щикале. Алкиу лаппося калиймень касарь. 

 

2. никУче 

реЮ месь тел. ьперТе арЮ неикуч. нО дохит в врепый ласкс. аПпа пуилк суны 

трефопль. маТ жател непал, ртетадь, кварьбу. региБе хи, арЮ. чисьУ ошохор! 

 

3. В селу 

ляотС кийраж недь. горьИ и гейреС шопли в сел. ниО леси доп леь. маТ лыба неть. 

акойК верьз в стугых теввях? аД отэ жырая лебка! 

Ответы 

1. На рыбалке 

Ребята пошли ловить рыбу. Саша нёс удочки. Коля и Алик взяли сеть. Саша поймал 

пять окуней. Коля поймал лещика. Алику попался маленький карась. 

2. Ученик 

Юре семь лет. Теперь Юра ученик. Он ходит в первый класс. Папа купил сыну 

портфель. Там лежат пенал, тетрадь, букварь. Береги их, Юра. Учись хорошо. 

3. В лесу 

Стоял жаркий день. Игорь и Сергей пошли в лес. Они сели под ель. Там была тень. 

Какой зверь в густых ветвях? Да это рыжая белка! 

 

Одним из недостатков чтения может являться малое поле зрения. 

Учёные доказали, что при чтении глаза находятся в одном из двух состояний: 

остановки или движения. Восприятие текста (чтение) происходит только в момент 

остановки глаз. Во время движения глаз текст не воспринимается. Оказывается: 

скорость движения глаз от одной остановки до другой и продолжительность 

остановки движения глаз у всех взрослых читателей почти одинакова, но одни 

читают быстро, а другие медленно. Темп чтения ребёнка во многом зависит от 

величины поля зрения, т. е. от количества слов, воспринимаемых им во время одной 

остановки глаз и числом остановок. Таким образом, можно сделать вывод: быстрее 

читать – значит «шире глядеть», т. е. захватывать в поле зрения как можно больше 

слов исследования учёных показали, что для повышения скорости чтения 

необходимо: 

- уменьшить число остановок глаз; 

- увеличить число слов, воспринимаемых за одну фиксацию. 

И здесь изобретены приемы, помогающие расширить угол зрения. 



 

Использование таблицы Шульте 

Таблицы Шульте (англ. Shultz tables) — случайно расположенные числа (или 

другие объекты) для тренировки быстрого их нахождения по порядку. Обычно 

применяются для исследования и развития психического темпа восприятия, в 

частности скорости зрительных ориентировочно-поисковых движений (что является 

основой скорочтения). Также позволяет расширить поле зрения. Широкое поле 

зрения сокращает время поиска информативных фрагментов текстов. 

Таблица Шульте представляет собой листок бумаги, на котором нарисован 

квадрат со сторонами 20-25 см. Квадрат разбивается на 25 ячеек, в которые 

вписываются в беспорядке числа от 1 до 25. 

Правила тренировки на таблицах Шульте: 

- Находить цифры необходимо беззвучным счётом, то есть про себя, в возрастающем 

порядке от 1 до 25 (без пропуска). Найденные цифры указываются только взглядом. 

В результате такой тренировки время считывания одной таблицы должно быть не 

более 25 сек. 

- Перед началом работы с таблицей взгляд фиксируется в ее центре, чтобы видеть 

таблицу целиком. 

- При поиске следующих друг за другом цифр разрешается фиксация глаз только в 

центре таблицы. Горизонтальные движения глаз запрещены. Расстояние от таблицы 

до глаз такое же, как и при чтении обычного текста, то есть примерно 25—30 см. 

- Время и периодичность тренировок нужно выбирать так, чтобы не переутомляться. 

- Испытуемому предъявляют первую таблицу: «На этой таблице числа от 1 до 25 

расположены не по порядку». Затем таблицу закрывают и продолжают: «Покажи и 

назови все числа по порядку от 1 до 25. Постарайся делать это как можно быстрее и 

без ошибок». Таблицу открывают и одновременно с началом выполнения задания 

включают секундомер. Вторая, третья и последующие таблицы предъявляются без 

всяких инструкций. 

 

Пирамида 

Предлагаю воспользоваться простой пирамидой, при которой можно 

определить поле зрения и расширять его тренировкой. 

Найдите на верхней строчке цифру 4. Не раздвигая зрачка, постарайтесь 

увидеть числа слева и справа по горизонтали. Если вы хорошо видите цифры 3 и 7, 

опуститесь на строчку ниже. Если видите числа 10 и 41 неясно, ваше поле зрения 

равно 4 см. Если же ясно видите крайние цифры справа и слева, опуститесь еще 

строчкой ниже. И так до тех пор, пока не расплывутся крайние числа справа и слева. 

Ваше поле зрения определяется показателем по последней строчке ясного видения. 

Обычно у человека поле зрения по горизонтали бывает 4-5 см. Задача состоит 

в том, чтобы увеличить его тренировкой до 10 см. 

Чрезмерное внимание развитию скорости чтения часто провоцирует 

неправильное чтение. Правильным чтением считается чтение без искажений, замены 

букв или слогов, пропуска или вставки, без повторов. Чтобы формирование 

правильности чтения было эффективным, учитель должен определить специальный 

режим чтения: 

  1) каждодневность упражнений (специальные тексты, скороговорки, 

долгоговорки, заучивание наизусть стихов и прозы); 



2) предупреждения ошибок чтения; подготовка к чтению, вводная беседа, 

разбор трудного слова по составу, хоровое чтение вслух трудных слов (по слогам, 

частям, целиком). 

Также на правильность чтения влияет: поза при чтении, нормальное 

расстояние между глазами и текстом, предварительное чтение » про себя», 

образцовое чтение учителя. 

Основным приёмом, обеспечивающим развитие навыка чтения, является 

многократное обращение к тексту, перечитывая его каждый раз с новым заданием. 

Работа над техникой чтения — процесс достаточно длительный и не всегда 

привлекательный для детей. Развивая навыки беглости чтения, важно помнить: мы 

одновременно должны развивать и познавательные психические процессы. Беглость 

чтения значима только в сочетании с ними. Чем правильнее чтение, тем выше его 

скорость. Чем быстрее идёт осмысление текста, тем успешнее работа по 

наращиванию темпа читаемого. 

Основным приёмом, обеспечивающим развитие навыка чтения, является 

многократное обращение к тексту, перечитывая его каждый раз с новым 

заданием. Виды работы над текстом на уроке чтения: 

1.  Чтение всего текста (по заданию учителя). 

2.  Чтение, деление на части. Составление плана. 

3.  Чтение по готовому плану. 

4.  Чтение, после чтения пересказывание. 

6.  Чтение с сокращением текста. (Дети убирают предложения или слова, которые 

можно опустить.) Подготовка к сжатому пересказу. 

7.  Чтение цепочкой по предложению. 

8.  Чтение цепочкой по абзацу. 

9.  Чтение вполголоса. 

10.  Чтение, нахождение отрывка к рисунку. 

11.  Чтение, ответы на вопросы. 

12.  Нахождение в тексте отрывка, который поможет ответить на вопрос. 

13.  Чтение самого красивого места в рассказе или стихотворении. 

14.  Нахождение по данному началу или концу предложения всего предложения. 

(Позже предложение можно заменять логически законченным отрывком.) 

15.  Чтение «выше нормы» (в основном это домашнее задание, когда ученик, хорошо 

зная свою норму чтения незнакомого текста, путем тренировок дома набирает 10 – 

15 слов, например: норма чтения незнакомого текста составляет 40 слов, значит, 

домашний текст ребенок должен прочитать с нормой 50 – 55 слов в минуту). 

16.  Чтение отрывка, к которому можно подобрать пословицу. 

17.  Нахождение предложения, с помощью которого можно исправить допущенную 

ошибку. 

18.  Нахождение предложения или отрывка, отражающего главную мысль рассказа. 

19.  Чтение и установление, что правдиво, а что вымышлено (для сказки). 

20.  Чтение, нахождение предложений, которые стали поговорками (для басни). 

21.  Чтение, составление сценария к диафильму (кратко, подробно). 

22.  Чтение, подборка звукового оформления «фильма». 

23.  Беседа с сопровождением выборочного текста. 

24.  Нахождение в тексте 3 (5, 7…) выводов. 

25.  Высказывание своих непосредственных суждений о прослушанном после чтения 

учителем или учеником. 



26.  Чтение, рассказ о том, чем понравилось произведение, что запомнилось. 

27.  Установление путем чтения причинно-следственных связей. 

28.  Чтение названия рассказа. (Как еще можно назвать?) 

29.  Чтение по ролям. 

30.  Чтение по ролям диалога, исключая слова автора. 

31.  Чтение, пересказ прочитанного с помощью жестов, мимики, позы. 

32.  «Живая картинка» (один ученик читает, другой мимикой лица реагирует на 

услышанное). 

33.  Нахождение предложения (отрывка), которое мог бы прочитать вот этот 

человечек: 

34.  Нахождение отрывка, который нужно прочитать презрительно, строго, с 

мольбой, досадой, возмущением, насмешкой, радостно, весело, печально и т. д. 

35.  Нахождение и чтение предложения с восклицательным знаком, вопросительным 

знаком, запятой, многоточием и т. д. 

36.  Конкурсное чтение стихотворений (жюри выбирается из победителей на 

предыдущем конкурсе). 

37.  Нахождение и чтение образных слов и описаний. 

38.  Нахождение и чтение слов с логическим ударением. 

39.  Нахождение и чтение слов, предложений, которые читаются громко, тихо, 

быстро, медленно. 

40.  Чтение стихотворения, расстановка пауз. 

41.  Чтение стихотворения цепочкой, заканчивая каждый раз на паузах. 

42.  Выразительное чтение отрывка рассказа (стихотворения) по собственному 

выбору. 

43.  Чтение отрывка текста с распространением предложений в нем. 

44.  Вычленение слова из рассказа к предложенной схеме – чн.- , — жи — и т. д. 

45.  Кто быстрее найдет в тексте слово на заданное учителем (учеником) правило. 

46.  Нахождение в рассказе самого длинного слова. 

47.  Нахождение двух-, трех-, четырехсложных слов. 

48. Нахождение в рассказе и чтение сочетаний: а) существительное + 

прилагательное; б) существительное + глагол; в) местоимение + глагол (можно 

наоборот). 

49.  Чтение, пометка непонятных слов. 

50.  Чтение слабочитающими учениками слов с предварительной разбивкой их на 

слоги (например: мор-ков-ка). 

51.  Нахождение и чтение слов и выражений, с помощью которых можно нарисовать 

устный портрет. 

52.  Нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению данным (данные слова 

записаны на доске). 

53.  Чтение слов, к которым даны сноски. 

54.  Нахождение и чтение слов и выражений, которые можно использовать при 

написании сочинения. 

55.  Чтение с выписыванием слов для практического словаря, например, к теме 

«Осень», «Зима» и т.д. 

56.  Комбинированное чтение (учитель – учащиеся хором) 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ  

для улучшения техники чтения обучающихся 

 

Известный психолог Л.С. Выготский писал: «Обычно думают, что понимание 

выше при медленном чтении; однако в действительности при быстром чтении 

понимание оказывается лучше, ибо различные процессы совершаются с различной 

скоростью, и скорость понимания отвечает более быстрому темпу чтения». 

  

Существует много упражнений, помогающих повысить технику чтения:  

 

1. Многократное прочтение. Учитель читает текст вслух. Затем ребёнок 

читает этот же рассказ в течение одной минуты. Закончив чтение, ребёнок отмечает 

место в тексте, до которого он не успел прочитать. Затем следует повторное чтение 

этого же текста, и снова по истечении минуты ребёнок отмечает количество 

прочитанных слов. Во второй раз удаётся прочитать больше. 

2. Молния. Упражнение заключается в чередовании чтения в комфортном 

режиме с чтением в максимально быстром темпе по команде «Молния». 

3. Буксир. Учитель читает текст вслух, а ребёнок про себя, стараясь поспеть за 

чтением учителя. Учитель останавливается на каком-либо слове и просит показать 

ребёнка в тексте место остановки. Важно, чтобы разрыв не превышал 20 слов в 

минуту, т.е. если темп чтения ребёнка 20-25 слов, то темп учителя должен быть не 

выше 40-45 слов в минуту. 

4. Чтение с «окошечком». Берётся лист плотной бумаги 10см на 5см. С 

правого края прямоугольника вырезается небольшое «окошечко» — по высоте, 

равное ширине строки, а по длине, соответствующее размеру слога, примерно в 3-4 

буквы. Листок накладывается на строку и передвигается сначала взрослым, а потом 

самим ребёнком вдоль строки. При движении листка по строке взгляд ребёнка будет 

плавно передвигаться вместе с листком, а повторное прочитывание будет исключено 

из-за того, что прочитанное слово будет закрыто. Постепенно ребёнок привыкнет 

скользить взглядом по строке, не возвращаясь для перечитывания. 

5. Несуразицы. Важно, чтобы ребёнок прочитал и, осознав смысл 

прочитанного, догадался, в чём ошибка:Дети не промокли под дождём, так как 

спрятались под телеграфным столбом. 

6. Артикуляция гласных и согласных, сочетаний гласных и согласных.  

-АОУЫИЭ-ЗСЖШ-БА-БЯ-БО-БЁ-БУ-БЮ. 

7. Чтение чистоговорок. ЖА-ЖА-ЖА — есть иголки у ежа. 

8. Чтение скороговорок. Шёл Егор через двор С топором чинить забор. 

9. Что вокруг? Повесить перед ребёнком на уровне глаз, на расстоянии 1,5-2м 

от него лист бумаги с нарисованным кругом в центре. Круг должен быть небольшим, 

примерно 1-2см в диаметре. Он будет помогать фиксировать взгляд перед собой. 

Ребёнок, глядя на этот круг, должен назвать предметы, которые он видит справа и 

слева от себя. 

10. Догони и поймай букву. Отметить на странице две буквы, одну 

зачеркнуть, другую обвести в кружочек. Просим ребёнка вычёркивать или обводить 

в кружок эти две буквы, просматривая каждую строчку слева направо. На 

выполнение задания даётся 5 минут. Можно использовать газетную или журнальную 

статью с крупным шрифтом. 



11. Перепиши строчки. АММАДАМА РЕБЕРГЕ АССАМАСАГЕСКЛАЛЛА 

ЕССАНЕССАС ДЕТАЛЛАТА 

12. Найди спрятанные слова и подчеркни.  

Бсолнцеитранвстолрюджыметокноггщшщатмашина 

13. Представь себе. Просим ребёнка закрыть глаза и после каждого сказанного 

учителем предложения представить картинку. 

14. Сочини рассказ. Придумать историю, которая бы свела их вместе: медведь 

солнце колокольчик кот воздух ваза пчела вода телега 

15. Лишнее слово. Грустный, печальный, унылый, глубокий. 

 

Развитие желания читать начинается с тех положительных эмоций, 

которые получает ребёнок во время занятий чтением. Поэтому на каждом 

занятии нужно создать доброжелательную и непринуждённую обстановку. 

 

СКОРОГОВОРКИ 

Для тренировки звуков:  р, л, м, н 

1. Дробью по перепелам да по тетеревам. 

2. У нас во дворе-подворье погода размокропогодилась. 

3. Два дровосека, два дроворуба говорили про Ларьку, про Варьку, про Ларину жену. 

4. Клара-краля кралась к Ларе. 

5. На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора. 

6. На дворе трава, на траве дрова: раз дрова, два дрова, три дрова. 

7. На дворе дрова, за двором дрова, под двором дрова, над двором дрова, дрова вдоль 

двора, дрова вширь двора, не вместит двор дров. Двора выдворить обратно на 

дровяной двор. 

8. Рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да зарапортовался. 

9. Рыла свинья белорыла, тупорыла; полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла. 

10. Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом. 

11. Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

12. Королева Клара строго карала Карла за кражу коралла. 

13. Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

14. Расскажите про покупки. Про какие про покупки. Про покупки, про покупки, про 

покупочки свои. 

15. Сшит колпак, да не по-колпаковски, вылит колокол, да не по-колоколовски, надо 

колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать, 

перевыколоколовать. 

16. Протокол про протокол протоколом запротоколировали. 

17. Шли три попа, три Прокопия попа, три Прокопиевича. Говорили про попа, про 

Прокопия попа, про Прокопиевича. 

18. Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола навру. 

19. Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, не выболтала. 

20. Регулировщик лигуриец регулировал в Лигурии. 

21. Полили ли лилию? Видели ли Лидию? Полили лилию. Видели Лидию. 

22. Мы ели, ели ершей у ели. Их еле-еле у ели доели. 



23. На мели мы лениво налима ловили, на мели мы ловили линя. 

О любви не меня ли вы мило молили, и в туманы лимана манили меня? 

  

Для тренировки звуков: б, п, в, ф, г, к, д, т, х 

1. Добыл бобыль бобов. 

2. От топота копыт пыль по полю летит. 

3. Был бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. 

4. Стоит поп на копне, колпак на попе. Копна под попом, поп под колпаком. 

5. Колпак на колпаке, под колпаком колпак. 

6. Верзила Вавила весело ворочал вилы. 

7. Около кола колокола, около ворот коловорот. 

8. Шакал шагал, шакал скакал. 

9. Купи кипу пик. 

10. Купи кипу пуха. 

11. Ест Федька с водкой редьку, ест редька с водкой Федьку. 

12. Ткет ткач ткани на платки Тане. 

13. Водовоз вез воду из-под водопровода. 

14. Наш голова вашего голову головой переголовил, перевыголовил. 

15. В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося. 

16. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон. Как в 

капюшоне он смешон. 

17. Все бобры для своих бобрят добры. 

18. На меду медовик, а мне не до медовика. 

19. Волхвовал волхв в хлеву с волхвами. 

20. Бомбардир бонбоньерками бомбардировал барышень. 

21. У Феофана Митрофаныча три сына Феофаныча. 

22. Бомбардир бомбардировал Бранденбург. 

23. У нас гость унес трость. 

24. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 

  

Для тренировки звуков: с, з, ш, ж, ч, щ, ц 

1. У Сени и Сани в сенях сом с усами. 

2. У осы не усы, не усища, а усики. 

3. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Соньку в 

лоб, все в сугроб. 

4. Осип охрип, Архип осип. 

5. Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса. 

6. Сачок зацепился за сучок. 

7. По семеро в сани уселись сами. 

8. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, в грязи от груза арбузов 

развалился кузов. 

9. Свиристель свиристит свирелью. 

10. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

11. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. 



12. Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, 

шумливо шарят гроши. 

13. Четверть четверика гороха, без червоточинки. 

14. Инцидент с интендантом. 

15. Прецедент с претендентом. 

16. Константин констатировал. 

17. У ежа ежата, у ужа ужата. 

18. Жутко жуку жить на суку. 

19. Течет речка, печет печка. 

20. Щипцы да клещи – вот наши вещи. 

21. Тщетно тщится щука ущемить леща. 

22. Поезд мчится скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ. 

23. Цыпленок цапли цепко цеплялся за цеп. 

24. Около колодца кольцо не найдется. 

25. Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится. 

26. В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира и, жонглируя ножами, 

штуку кушает инжира. 
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5 класс 

«Вол и Синичка» 

Ночью пруд покрылся тоненьким, хрупким ледком. На заре ледок заиграл 

радужным блеском. Ледок становился то алым, то розовым, то фиолетовым. Вот он 

загорелся, как огненное море. Показалось солнышко из-за горизонта, и ледок стал 

багровым.  

На вербе сидела Синичка. Она любовалась игрой утренней зари на ледке. 

Синичка пела свою нехитрую песенку о хрупкой, нежной, тонкой красоте. Её 

песенка была радостная и немного грустная: вот поднимется солнышко, растопит 

ледок, исчезнет всё очарование.  

– Я маленькая, мои коготки мягкие, как пушинки, но и мне нельзя садиться на это 

волшебное зеркало, – рассказывала Синичка миру. – Да, это зеркало, в котором 

отражается весь мир. Смотрите на эту красоту!  

А на берегу в это время стоял Вол. Он слышал песню Синички и умилялся. Ему 

захотелось ближе посмотреть на красоту, о которой пела Синичка. Он подошёл к 

самой кромке льда, ледок затрещал, волшебное зеркало рассыпалось, со дна 

поднялась муть.  

– Где же эта красота? – промычал Вол и, напившись воды, побрёл прочь. Никакой 

красоты Вол рассмотреть не смог.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 

1) Дать характеристику Синичке или Волу (на выбор ученика). 

2) Выбрать наиболее подходящий тексту заголовок: «Ледок», «Волшебное зеркало», 

«Песня о красоте», «Красота». 

3) Ответить на вопросы: 

- Где происходит действие? 

- О чём поёт Синичка? 

- Понял ли её песенку Вол? 

- Почему Синичка называет ледок "волшебным зеркалом"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс 

«Как ворона на крыше заблудилась» 

 

          На печную трубу опустилась обыкновенная ворона, такая же, как и все другие 

вороны в марте: с забрызганным грязью хвостом и взъерошенным загривком. Зима 

заставила её позабыть о чувстве собственного достоинства, о туалете, и она правдой 

и неправдой с трудом добывала  хлеб свой насущный.  

Кстати, сегодня ей повезло. В клюве она держала большой ломоть хлеба. 

Усевшись, она подозрительно осмотрелась: не видно ли поблизости ребятишек?  

Потом она оглядела ближайшие заборы, деревья, крыши: там могли оказаться другие  

вороны.  

Но неприятностей, кажется, не предвиделось. Итак, можно закусить! 83 

Ворона положила ломоть на край трубы, наступила на него обеими лапами и 

принялась долбить. И вот после очередного удара клювом из-под лап выскочил 

большой ком мякиша и покатился по скату крыши. Хлеб не упал на землю, ещё на 

полпути он зацепился у ребристого шва, какие соединяют кровельные листы.  

Доклевав остатки, ворона решила съесть упавший кусок. Но это оказалось 

нелёгкой задачей. Крыша была довольно крута. Лапы заскользили по железу, она 

поехала вниз, тормозя растопыренным хвостом.    

Путешествие таким способом ей не понравилось, она взлетела и села на жёлоб. 

Отсюда ворона попробовала снова достать хлеб. Помогая себе крыльями, она, 

наконец, добралась до середины ската. Но что такое? Хлеб исчез! Оглянулась назад, 

посмотрела вверх – крыша пуста!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 

1) Дать характеристику вороне. 

2) Выбрать наиболее подходящий тексту заголовок: «Обыкновенная ворона», «Как 

ворона хлебный мякиш потеряла», «Ворона на крыше», «Хлеб для вороны», «Хлеб 

исчез!». 

3) Ответить на вопросы:  Как жилось вороне зимой? Кого боялась ворона? Какие 

неприятности случились с вороной? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс  

«Лесной доктор» 

Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. 

Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы 

услышали звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из сухостойного 

леса для стеклянного завода.  

Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно: 

наша осина лежала, и вокруг её пня было множество пустых еловых шишек. Это всё 

дятел отшелушил за долгую зиму, собирал, носил на эту осинку, закладывал между 

двумя суками своей мастерской и долбил. Около пня, на срезанной нашей осине, два 

паренька отдыхали. Эти два паренька только и занимались тем, что пилили лес. 105 

– Эх вы, проказники! – сказали мы и указали им на срезанную осинку. – Вам 

велено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?  

– Дятел дырки наделал, – ответили ребята. – Мы поглядели и, конечно, 

спилили. Всё равно пропадёт.  

Стали всем вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на 

небольшом пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошёл червяк. 

Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор: выстукал её своим клювом, понял 

пустоту, оставляемую червём, и приступил к операции извлечения червя. И второй 

раз, и третий, и четвёртый… Нетолстый ствол осины походил на свирель с 

клапанами. Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой захватил червяка, 

вытащил и спас осину. 

Мы вырезали этот кусок как замечательный экспонат для музея.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 

1) Что можно сказать о Пришвине по его рассказу?  

2) Выбрать наиболее подходящий тексту заголовок: «Весной в лесу», «Срубленное 

дерево», «Лесной доктор», «Экспонат для музея». 

3) Что означают выражения «дупляные птицы» (птицы, живущие в дуплах), 

«сухостойный лес» (в лесу стоят засохшие деревья), «стеклянный завод» (на заводе 

изготовляют стекло и изделия из него)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс 

Ох и яблочным выдался тот год — что ни яблоня, то усыпана плодами. Ни 

один сорт не отступал, «догонял» друг друга. Гнулись к земле ветви под тяжестью 

урожая.  

Яблони, словно желая поскорее избавиться от тяжёлой ноши, бросали на 

землю паданку. Глянешь утром под яблони, а земля под ними вся усыпана яблоками 

— собирай поскорей.  

Только вот беда — стали попадаться при сборе кем-то надкушенные яблоки, да 

не так чтоб сильно, а слегка — парочка малых царапок тут и там коричневели на 

«испробованных» яблоках. Вот те на! Такие яблоки долю не хранятся. А кто ж таков 

этот яблочный гурман? Определить было сложно — следов-то нет. А надкушенные 

«по-свежему» яблоки всё попадались и попадались. Пытался подкараулить 

таинственного любителя яблок, да всё тщетно.  

Прошли август с сентябрём, наступил октябрь — начало крепких зазимков. 

Облетела листва с деревьев. А вот спелые яблоки ещё продолжали кое-где 

оставаться на ветвях. Изрядно тронутые морозными утренниками, светились они 

живым янтарём на фоне серых ветвей.  

Однажды, выйдя ранним вечером в сад, заприметил я летучих мышей. 

Крутятся себе вокруг яблонь, даже залетают в самую крону. Сначала я вовсе не 

придал этому большого значения — может быть, мошкару ловят, вон как вечер 

теплом разгулялся. Но в какое-то мгновение замечаю, как одна мышь, повиснув вниз 

головой, пристроилась у одного яблочка, да так близко, словно обнюхивает его. Вот 

тут-то и вспомнились мне «покусанные» таинственным существом яблоки, которые 

так часто приходилось находить. Вот, оказывается, чьи это проделки!  

Заприметил я яблоко, у которого пристроилась мышь, и как только та слетела, 

решил стрясти его с яблони и убедиться, прав ли я в своей догадке. Так и сделал. И 

каково же было моё удивление, когда на яблочном боку увидел знакомые мне по 

«летним» яблокам отметины от маленьких зубов. Вот так да! Хороша новость!  

 

 



 

Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 

1) Объясните значение выражения «яблочный год». 

2) Выберите наиболее подходящий заголовок: «Интересный случай», «Вкусные 

яблоки», «Ночные лакомки», «Летучие мыши». 

3) Ответьте на вопросы: 

- С какой загадкой столкнулся рассказчик? 

- Чем обычно питаются летучие мыши? 

- Как удалось определить, кто лакомился яблоками? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

  

Январь в тот год был особенно лютый. Идёшь по дороге, а снег под ногами 

жжик-жжик — похрустывает. Мороз хватает за нос, щёки, руки прямо коченеют.  

Бегу по аллейке и вдруг слышу воробьиное чириканье. Воробьёв не вижу, а 

голоса рядом. Подхожу к старой берёзе. Вершину берёзы облепила стая. 

Вглядываюсь вверх, слышу сонное чириканье. «Чего они оседлали эту берёзу? — 

думаю. — На берёзе не очень спасёшься от такой стужи».  

Я давно знаю, что воробьи — выносливые птицы, но на ночь они всегда 

прячутся в сараях, под крыши, на чердаках. А тут совсем голая берёза. Постоял, 

постоял и ушёл, так ничего не поняв. А на следующее утро та же картина. И на 

третье утро я слышу воробьиное чириканье — воробьи упорно собираются на ночь 

на одной и той же берёзе.  

«Достаётся бедным пичугам, — думаю. — Но почему они именно эту берёзу 

выбрали? Сколько разных деревьев вокруг. Тут что-то не так». Я задираю голову 

вверх, слушаю сонные голоса и не могу найти объяснения странной привязанности 

воробьёв к старой берёзе.  

Обошёл берёзу вокруг. Но она оказалась обычной, каких много растёт вокруг. 

Но когда подумал и осмотрелся, я понял, почему воробьиная стая ночует на этом 

дереве.  

Между двумя цеховыми корпусами сооружён фонтан. Он работает круглый 

год. Сюда поступает из цехов горячая вода, а назад уходит охлаждённая. Вокруг 

фонтана посажены ивы, берёзы. Посмотришь на фонтан днём — огромный столб 

тумана стоит над ним. Деревья вокруг блестят от мельчайших льдинок, будто 

хрустальные. Красиво! А старая берёза — чуть в стороне, но и на неё от горячей 

воды тепло идёт. Вот воробьи и облюбовали её для своего ночлега. И тепло, и 

красиво.  

Так всю зиму спасались здесь воробышки от морозов. Я же был доволен, что 

разгадал воробьиную хитрость. 

 

 

  



Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 

1) Объясните значение выражения «воробьиная хитрость». 

2) Выберите наиболее подходящий заголовок: «Старая берёза», «Воробьи», 

«Воробьиное зимовье», «Фонтан». 

3) Ответьте на вопросы: 

- Чему удивился рассказчик, заметив воробьёв на старой берёзе? 

- Где обычно зимой прячутся воробьи? 

- Как выглядит фонтан зимой? 

- Почему воробьи облюбовали старую берёзу? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс 

  

Прилетело облако на большую чёрную гору. Лёгкое. Воздушное. Опустилось 

на её зелёные луга. Распласталось в центре её склона. Вытянуло шею, выгнуло спину 

и само стало на горную вершину похоже. Лежит облако на горе. Отдыхает. Хорошо 

ему. Тепло и уютно. Кругом такая благодать!  

Луга покрыты пёстрым ковром разноцветных душистых трав и цветов, от 

ароматов которых кружится голова. Приветливо кивают головками белоснежные 

ромашки, голубые колокольчики, ярко-красные маки, жёлтые левкои, розовые 

гвоздики, фиалки...  

Летают бабочки, стрекозы, осы, шмели, жужжат, собирая мёд, пчёлы. То тут, 

то там бегут, журчат серебристые, хрустальные ручейки. Так бы и лежало облако на 

горе, замерев, вдыхая весь этот чудный аромат, наслаждаясь всей этой дивной 

красотой.  

Но вот подул сильный холодный ветер. 

— Прочь отсюда! Улетай! Фью! — завывает.  

А облако лежит себе, не шелохнётся, в солнечных лучах купается. Не хочется 

ему никуда с горы улетать. Так приятно и радостно ему здесь!  

Ещё сильнее стал дуть ветер. Совсем рассердился на облако. Гонит и гонит его 

с горы: 

— Ишь разнежилось! Другие работают, летают, а ты здесь прохлаждаешься. 

Прочь отсюда! Улетай!  

Задрожало облако. Осторожно, чтоб не рассыпаться и не растаять, собрало в 

гармошку свои бока и медленно-медленно поплыло вдоль склона, сползая с горы. 

Ему так не хотелось покидать эту старую, добрую, уютную гору. «Ещё чуть-чуть 

полежу», — думало облако.  

А гора, старая мудрая гора, не отпускает облако, говорит ему: 

— Не спеши, милое! Не торопись! Полежи ещё немножко! Отдохни, сил 

наберись.  

Посмотрело облако печально на гору. Никак ему не хотелось с такой красотой 

расставаться. Благодарно улыбнулось облако горе. Легонько оттолкнулось и 



медленно-медленно поплыло вдаль, боясь рассыпать все дары, что старая гора ему 

так щедро подарила. Всё выше и выше поднималось облако, подгоняемое ветром. 

Ещё мгновение — и оно совсем исчезло, оставляя за собой невесомый ажурный 

след.  

 

Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 

1) Дайте характеристику облаку, ветру и горе (на выбор ученика). 

2) Выберите наиболее подходящий заголовок: «Облако», «Сердитый ветер», «Ветер 

и облако», «Гора и облако». 

3) Ответьте на вопросы: 

- Почему облако опустилось на гору? 

- Зачем ветер прогоняет облако? 

- Почему облако не хотело улетать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

  

Перед отъездом в город мама устроила генеральную уборку. Вытащила с 

дачного чердака старый хлам, разложила его по всему двору и ушла готовить обед. Я 

уселся на пенёк отдохнуть. Всё лето буквально присесть было некогда: то походы, то 

рыбалка... Теперь ещё и генеральная уборка на нашу голову. По-моему, эти вещи 

могли бы и дальше лежать на чердаке, никому не мешая. А вот картину можно 

повесить и в доме.  

На картине был изображён цветок — тигровая лилия, на цветке сидит бабочка, 

вокруг — густая трава. Картина выполнена старательно: видна каждая травинка. 

Зачем мама поставила такой натюрморт рядом с кучей мусора? Может, его 

нарисовал какой-нибудь знаменитый художник и мы владеем целым состоянием?  

Я пристально разглядывал картину и вдруг заметил, как из рамы вылетает 

нарисованная бабочка. Ещё и цветок теперь раскачивался! Да и трава на полотне, 

если приглядеться, слегка волновалась ветром. «Как же я мог так ошибиться? — 

думал я, поднимая лёгкий багет. — Ведь и трава внутри такая же, как снаружи, и 

цветок этот я сто раз видел. Вот что может сделать простая рамка!»  

Я посмотрел сквозь рамку на папу. Папа как папа, ничего интересного. Но 

стоило навести на него рамку — он сразу сделался представительным мужчиной.  

Взглянул через рамку на кошку — красота! Волосок к волоску, ушки точёные, 

лапки изящные, словно игрушечные. Будто их вывел пером японский художник.  

Так и пошло. На что ни погляжу сквозь деревянный прямоугольник — всё 

становится будто картина. Вот мама режет на кухне капусту — живопись 

Рембрандта! Сестра размешивает салат — Ван Гог! Облако плывёт над домом такое, 

что и не снилось Шишкину с Левитаном.  

Скоро мне надоело одному наслаждаться эффектом. Позвал во двор сестру. И 

она тоже принялась всё подряд превращать в картины. Соседа за забором. Птицу-

камышовку на ветке. Дерево-сосну. 

— Смотри, — говорю я сестре, — вот ещё картина. «Заброшенный сад». 

— Откуда ты знаешь, что это картина? — с явным недоверием сказала сестра. 

— Рамка-то у меня! 



Вот тогда у меня в голове что-то раз — и щёлкнуло. Всё как-то сразу 

посветлело. Оказывается, можно и без рамы. Кругом и так, само по себе всё — 

картина.  

До этой минуты всё у меня в жизни было как-то порознь, само по себе, без 

всякого порядка и смысла. А теперь сразу и порядок, и смысл, и новый интерес 

появился. Как будто рассыпанные камешки сложились в яркую мозаику.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 

1) Дайте характеристику мальчику. 

2) Выберите наиболее подходящий заголовок: «Смешной случай», «Новый интерес», 

«Яркая мозаика», «Картина». 

3) Ответьте на вопросы: 

- Как отдыхал мальчик летом? 

- Зачем мама вытащила с дачного чердака старый хлам? 

- Чем привлекла внимание мальчика картина? 

- Каким эффектом наслаждался мальчик? 

- Как изменился его взгляд на мир?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

Когда началась война, моя сестрёнка была маленькой и жила в детдоме, в 

котором был аквариум с рыбками. 

Рыбок было десять. Этот аквариум привезли из Москвы и поставили в спальне 

у девочек. Рыбки были золотые и очень красивые - розовые прозрачные плавники с 

голубыми прожилками на блестящих лунах и полулуниях. 

Девочек тоже было десять. Старшей, Инне, уже исполнилось шестнадцать лет, 

а самой младшей, Люсеньке, только шесть. Все девочки, кроме младшей, Люсеньки, 

были очень занятыми девочками. А если у них и находилось свободное время, они 

возились с золотыми рыбками. Хлебных крошек, конечно, не было, рыбкам меняли 

воду или просто любовались через толстое зелёное стекло. Н никто никогда не 

вспоминал про маленькую Люсеньку. 

Никто не спрашивал, что она кушает, когда ложится спать. Для этого были 

воспитатели. 

И вдруг золотые рыбки стали исчезать. Их оказалось сперва девять, потом 

восемь. В углу обнаружились обглоданные головы. Девочки изумлённо 

разглядывали в аквариуме золотые луны и полулуния, но рыбки не могли говорить; 

они только подплывали к стеклу, шевелили задумчиво радужными плавниками. 

И девочки решили поймать вора. Они не спали всю ночь и тихо лежали. Когда 

в аквариуме заплескалась вода, девочки зажгли свет и бросились на шум. Перед 

глазами стояла маленькая Люсенька. Она прижимала к животу мокрую рыбку. 

-Ага, попалась, рыбка!- крикнула громко одна из девочек. 

А маленькая Люсенька ещё сильнее прижала рыбку к себе. Крупные капли 

воды потекли по голубоватой коже, и все девочки застыли, поражённые странным 

сходством. Они впервые увидели Люсеньку такую, без одежды. Молча они 

разглядывали худенькое, без кровинки тельце. Кожа на руках Люсеньки была 

розовато- прозрачная, с голубыми жилами. Смотреть на неё было страшно. 

Когда старшая девочка Инна прибежала к ночной няне и попросила кусочек 

хлеба, та недовольно проворчала: 

- Полуночники! Опять, что ли рыбка золотая пропала? 

И Инна ответила: 



- Нет, нянечка, не пропала! Теперь не пропадёт! Теперь мы уследим! 

 

Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 

1). Кто такая Люсенька? 

2). Откуда появился аквариум с рыбками? 

3). Что стало происходить с рыбками? 

4). Как девочки поймали воришку? 

5). Почему девочки не наказали воришку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

Когда мне было лет шесть, наверное, или шесть с половиной, я совершенно не 

знал, кем в конце концов буду на этом свете. То у меня разгорался аппетит 

выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые 

полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным 

путешественником и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только 

сырой рыбой. А на другой день мне уже приспичило стать боксёром, потому что я 

увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг 

друга – просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку, и тут они колотили 

уже тяжёлую кожаную «грушу» – такой продолговатый тяжёлый мяч; по нему надо 

бить изо всех сил, лупить что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я тоже 

решил стать самым сильным человеком во дворе. 

Я сказал папе: 

– Папа, купи мне боксёрскую грушу! Буду тренироваться и стану боксёром. 

– Нечего тратить на ерунду деньги, – ответил папа. – Тренируйся уж как-

нибудь без груши. 

И он оделся и пошёл на работу. А мама сразу же заметила, что я обиделся, и 

постаралась мне помочь. 

Она достала из-под дивана большую плетёную корзинку, где были сложены 

старые игрушки, и вынула из неё здоровущего плюшевого мишку. 

– Вот. Хороший мишка, отличный. Погляди, какой тугой! Чем не груша? 

Давай тренируйся сколько душе угодно! 

Я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил мишку 

поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было тренироваться и развивать силу 

удара. 

Он сидел передо мной такой шоколадный, и у него были разные глаза: один 

его собственный – жёлтый стеклянный, а другой большой белый – из пришитой 

пуговицы от наволочки. Но это было неважно, потому что мишка смотрел на меня 

своими разными глазами и обе лапы поднял кверху, как будто он уже заранее 

сдаётся... 



И я вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим мишкой ни на минуту не 

расставался, повсюду таскал его за собой, и сажал его за стол рядом с собой обедать, 

и спать его укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему 

разные сказки прямо в его бархатные твёрденькие ушки, и я его любил тогда, любил 

всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал... 

И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий 

друг детства, а я хочу тренировать об него силу удара... 

– Что с тобой? – спросила мама, приоткрыв дверь.  

А я не знал, что со мной, я задрал голову к потолку, чтобы не видно было слёз, 

и сказал: 

– Я раздумал быть боксёром. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 

1. Чем озадачен был рассказчик в шесть лет? 

2. Что повлияло на его выбор стать боксёром? 

3. С какой просьбой обратился мальчик к отцу?? 

4. Какой выход предложила мама? 

5. Как выглядел медведь? 

6. Почему мальчик передумал быть боксёром? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

 

Между городом Кременчугом и городом Ромнами лежит большая 

транспортная, или чумацкая, дорога, называемая Ромодановым шляхом. 

Примечательна эта дорога тем, что, начиная от Ромен и до Кременчуга, не 

касается она на расстоянии 300 верст ни одного города, ни местечка, ни села, ни 

даже хутора. Лежит себе чистым, ровным, злачным полем. Только кой-где стоят 

корчмы с огромными стодолами и глубокими колодязями, построенными, 

собственно, для русских извозчиков, - наши чумаки никогда не останавливаются в 

корчмах. А по сторонам её часто встречаются земляные укрепления разной 

величины и формы, поросшие перием. Нередко виднеются и курганы, совершенно 

круглые, сажен 50 в диаметре. Есть и такие насыпи ( и это самые большие), которых 

и форму определить нельзя. Это валы разной величины и в разных направлениях. 

Думать надо, что форма этих шанцев впоследствии испорчена корыстолюбивым и 

любопытным потомством. Не помню, кто именно пробовал добывать селитру из 

Орельских земляных укреплений, или так называемой линии, построенной Петром 

Первым между Днепром и Доном, на берегу реки Орели. Но результаты оказались 

совсем неудовлетворительными. 

Нужно еще прибавить, что все эти так называемые могилы имеют свои 

названия, как-то: Няньки, Мордачевы, Королевы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс 

Герб-трезубец 

Как свидетельствуют исторические источники, восточные славяне 

использовали символические знаки ещё в период родоплеменного строя на 

территории Украины. Это могли быть крест, квадрат, ромб, круг, позже – звёзды, 

цветы, оружие, звери, птицы. 

Первое упоминание о знаках в летописях относится к X веку. Послы киевского 

князя Игоря (1912-1945) пери составлении договора с византийцами имели свои 

печатки, что сложило символом их полномочий. 

Во времена Киевской Руси трезубец стаёт высококняжеским знаком. Его 

изображение известно из печати Святослава Игоревича (погиб 972 г.), где чётко 

проступает княжеский знак в виде «Ш» - трезубец, известный нам сегодня как знак 

Рюриковичей. К слову, впервые его так назвал известный историк Николай 

Карамзин. 

          Позже этот знак печатается на серебряных монетах великого князя киевского 

Владимира Святославовича (980-1015). 

Существует около сорока версий о происхождении трезубца: трезубец как 

первобытное обожествлении рыбачьего снаряжение, позже как символ власти; это 

воплощение трёх природных стихий – воздуха, земли и воды; изображение 

атакующего сокола и т. д. 

Интересные рассуждение по поводу объяснения значения трезубца высказал 

украинский историк Михаил Грушевский: «Из разных объяснений я считаю 

наиболее вероятным то, что это вершина булавы, или как называют французы, 

«начальничьей палицы», знаки власти старшины. Такие палицы – вещь очень старая, 

вершки или головки таких палец встречаются в находках каменного века, когда 

люди ещё не употребляли металлов. Из таких палец появились потом наши булавы, 

перначи, чеканы – знаки собственности разных старшин. Верх такого пернача 

представляет Владимиров знак…». 

 

 

 

 



8 класс 

Гроза 

Помню застигнувшую нас в дороге грозу. 

Я сидел с матерью в деревянном сарае под соломенной крышей. В открытых, 

мутных от проливного дождя воротах голубыми зигзагами полыхала молния. 

Торопливо крестилась мать, крепко прижимая меня к груди. Я прислушивался к 

шуму дождя, к тяжким раскатам грома, к раздиравшему слух треску ударов, к 

беспокойному шуршанию мышей в овсяной соломе. 

Поднявшись, мы увидели в воротах алмазную сетку дождя, а сквозь 

прозрачные капли уже сияло, переливаясь лучами, радостное летнее солнце. 

Отец запряг лоснившихся от дождя, напуганных грозой лошадей, нетерпеливо 

и беспокойно переступавших ногами. Ещё веселей показалась обсаженная берёзами, 

омытая дождём дорога. Многоцветная радуга висела над лугом, яркое солнце 

блестело на спинах бодро бежавших лошадей. Я сидел рядом с отцом, глядел на бле-

стевшую лужами, извивающуюся впереди дорогу, на уходившую темную, 

освещённую солнцем и всё ещё грозную тучу, на столб белого дыма, 

поднимавшегося вдалеке над зажжённым грозою сараем. Я слушал весёлые голоса 

птиц в открывшемся мне умытом, чудесном солнечном мире.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Как раньше взрослели 

В Древней Руси мальчики и девочки становились взрослыми, когда получали 

право носить взрослую одежду. А это случалось, когда они делом могли доказать 

свою взрослость. 

С 5–7 лет детей приучали к хозяйственным мужским и женским работам, а 

также вводили в мир легенд, верований, традиций. В глубочайшей древности для 

этого существовали особые дома! Все, что там свершалось, окутано тайной, на 

которую не имели права представители противоположного пола. 

Когда мальчик начинал становиться юношей, а девочка – девушкой, им 

приходила пора перейти в новое «качество»: из разряда «детей» в разряд 

«молодежи», будущих женихов и невест. Но телесное, физическое взросление мало 

что значило само по себе. Надо было выдержать испытание. Ученые называют его 

«инициацией» – «обновлением», «приведением в начальное состояние».  Как вы 

думаете, в чем оно заключалось? 

Юноша должен был вынести жестокую боль, принимая татуировку или 

клеймо со знаками своего племени. Для девушек тоже были испытания, но не такие 

мучительные. И самое главное – те и другие подвергались ритуалу «временной 

смерти» и «воскрешения». Как, вы думаете, он проходил? Было ли это игрой или все 

происходило всерьез? 

Ученые считают, что жрицы и жрецы применяли при этом одурманивающие 

напитки или даже гипноз! При этом разыгрывалась целая пантомима 

«проглатывания» детей мифическим животным – тотемом, «прародителем» и 

символом племени – с последующим рождением из его брюха. 

Дети «умерли» – вместо них «родились» новые взрослые. Как вы думаете, 

что они получали? Конечно, новые «взрослые» имена и… новую одежду! Юношам 

вручали мужские штаны, а девушкам – особый род юбки (поневу). (До момента 

взросления и мальчики, и девочки носили только рубашки, сшитые из старой 

одежды родителей.) С момента надевания взрослой одежды девушку можно было 

сватать. Расцветка клеток на юбке была своя у каждого славянского племени. 

Так начиналась взрослая жизнь. 

 



 

Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 

1). В чем заключалось испытание “Инициация”? 

2). От чего зависела особая расцветка юбки славянской девушки? 

3). С какого момента девушкам и юношам позволено было носить взрослую одежду? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Открытие Пристли 

 Летом 1771 года английский естествоиспытатель Пристли искал способ 

очистки воздуха, испорченного горением. Заключив порцию непригодного для 

дыхания воздуха пол стеклянный колпак, Пристли проделал с ним различные 

манипуляции: освещал ярким светом, нагревал, охлаждал, сжимал, разреживал. 

Ничего не помогало: мышонок, посаженный под колпак, погибал, свеча - гасла.  

 Однажды Пристли поместил под колпак растения: мяту в горшочке. Он не 

очень надеялся на удачу, так как знал, что растениям тоже нужен чистый воздух. 

Занявшись другими делами, ученый  с неделю не подходил к колпаку. 

 Уверенный, что растение уже пожелтело и засохло, он однажды приблизился к 

сосуду и замер, пораженный: растение под колпаком ярко зеленело, не обнаруживая 

никаких признаков увядания. 

 Пристли ввел под колпак свечу. Она не гасла. Убрал свечу, посадил белого 

мышонка. Тот тоже ожил. Повторив опыт и убедившись, что ошибки нет, Пристли 

выступил с сообщением в Лондонском Королевском обществе.  

 «Мне посчастливилось, - сказал он, - открыть один из исправителей воздуха, 

которым пользуется природа. Это растительность».  

 В 1779 году другой ученый уточнил вывод Пристли: растения исправляют 

воздух, но только на свету и только зелеными своими частями, то есть по 

преимуществу листьями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 

1). Какое растение помогла ученому сделать новое открытие? 

2). Что является одним из исправителей воздуха? 

3). В каком вебе было совершено открытие Пристли? 
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8 класс 

Несколько слов о приметах 

Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или 

самим создавать их - очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно 

разнообразен.  

Приметы на дорогах - это не главные приметы. Настоящими приметами 

считаются те, которые определяют погоду и время. 

Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах 

приметы нам не нужны. В городах большинство наших природных инстинктов 

погружается в спячку. Но стоит провести две-три ночи в лесу, и снова обостряется 

слух, зорче делается глаз, тоньше обоняние. 

Приметы связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и 

яркостью звездного света. 

В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые 

и сложные. Самая простая примета - это дым костра. То он подымается столбом к 

небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по 

траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, к горьковатому 

запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу 

присоединяется еще и знание завтрашней погоды. 

Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер или 

снова, как сегодня, солнце поднимется в  глубокой тишине, в синих прохладных 

туманах. Безветрие и теплоту предсказывет и вечерняя роса. Она бывает такой 

обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем 

жарче будет завтрашний день. 

Это всё очень несложные приметы. Но есть приметы сложные и точные. 

Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким, 

до горизонта как будто не больше километра. Это признак будущей ясной погоды. 

Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера 

мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и 

длительного ненастья. Через день-два солнце изойдет в багровой зловещей мгле, а к 

полудню черные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер и польются 

томительные, нагоняющие сон обложные дожди. 



 

Вопросы и задания на выявление осознанности чтения: 

1). Почему у городских жителей природные инстинкты погружаются в спячку? 

2). Что можно предсказать по дыму? 
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