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Введение 

Одной из наиболее актуальных на сегодняшний день становится 

проблема развития у учащихся эмоциональной отзывчивости. Большое 

внимание уделяется именно этой сфере в развитии младших школьников и 

связано это с тем, что этот возраст является сензитивным для развития 

способности детей, ориентируясь на индивидуальный эмоциональный опыт, 

понимать и принимать особенности эмоционального состояния другого. 

Обучение в современной начальной школе направлено не только на усвоение 

учащимися определенных знаний о предметном мире, повышение уровня 

интеллектуального развития, усвоение универсальных учебных действий, но 

и на развитие гуманстической направленности личности, заключающейся в 

положительной установке на позицию другого человека. Согласно 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России (2008г.), в которых 

особое внимание уделено решению задач социализации современного 

школьника, созданию условий для социально-педагогической поддержки 

становления и развития «высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России», в модели выпускника 

начальной школы указаны качества личности, уважающей ценности 

общества, нормы морали и чувства окружающих людей, эмпатийные 

переживания. [1]  

 Таким образом, развитие эмоциональной отзывчивости является одной 

из важных задач развития личности ребенка и подразумевает под собой 

отклик на чувства и эмоциональное состояние другого человека, а так же 

стремление в оказании помощи ближнему.  

По результатам исследований известных российских психологов 

Ананьева В.А., Дубровиной И.В. наиболее значимой проблемой 

современности является психологическое здоровье детей. Ни для кого не 

секрет, что когда близкие взрослые любят ребенка, хорошо относятся к нему, 
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признают его права, постоянно внимательны к нему, он испытывает 

эмоциональное благополучие - чувство уверенности, защищенности. В таких 

условиях развивается жизнерадостный, активный  психически  здоровый  

ребенок. Но, к сожалению, в наш прогрессивный  век все меньше и меньше 

времени у нас взрослых остается на общение с детьми,  а ребенок остается,  

не защищен от всего многообразия переживаний, которые у него 

непосредственно возникают в повседневном общении с взрослыми и 

сверстниками.  В итоге с каждым годом увеличивается 

количество эмоционально-неблагополучных детей, которые требуют особо 

внимания со стороны педагогов. [3] 

Проблемой изучения эмоциональных состояний и реакций занимались 

русские педагоги, психологи  В.В. Зеньковский [8], В.К. Вилюнас [8], А.Н. 

Курчатова [11], А.Д. Кошелева [1], др. Содержание воспитания 

эмоциональной отзывчивости у младших школьников в своих исследованиях 

рассматривали С.А. Курносова [3], А.Н. Курчатова [4]. Вопросы развития 

способностей к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости во 

взаимосвязи с восприятием литературного произведения исследовали 

Р.В. Овчарова [12], Г.С. Батищев [2], С.А. Курносова [11], А.А. Бодалев [4], 

А.В. Криницына [9], Л. С. Выготский, Б. М. Теплов, Д. Б. Кабалевский, П. К. 

Анюхин, П. П. Симонов. Проблеме формирования отзывчивости у младшего 

школьника на уроках литературного чтения уделяла внимание С.В. 

Шарипова [20]. По мнению Б. М. Теплова, эмоциями называются 

«специфические переживания человека, связанные с его потребностями, 

интересами, с процессом их удовлетворения, окрашенные в приятные или 

неприятные тона» [15]. 

И. В. Дубравина характеризует младший школьный возраст как период 

позитивных изменений и преобразований, происходящих с личностью 

ребенка [7]. В этом возрасте, в связи с общим развитием эмоциональной 

сферы, усложняется и содержание эмоционального общения. 
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П. М. Якобсон считает, что в младшем школьном возрасте происходит 

развитие также собственной эмоциональной выразительности, что 

сказывается в большом богатстве интонаций, оттенков мимики [22]. Однако 

ребенок данного возраста уже имеет до определенной степени сдерживать 

свои бурные, резкие выражения чувств: он может удержать слезы, скрыть 

страх. Это говорит о том, что ребенок учится управлять своими эмоциями, 

что позволяет ему не только подавлять их внешнее проявление в случае 

надобности, но и сознательно их показывать, информируя окружение о своих 

чувствах и даже воздействуя на других. Кроме того, младший школьник 

вполне усвоил «язык» эмоций – принятые в обществе формы проявления 

оттенков переживаний при помощи взглядов, мимики, жестов, поз, 

движений, интонаций голоса. Эмоции младшего школьника достаточно 

разнообразны и насыщены: это и радость от похвалы, и печаль от неудач, и 

страх сделать ошибку, и восторг от достижений, и злость на обидчика, и 

надежда на успех, и обида на другого. Это сложная гамма чувств, в которой 

начинают постепенно созревать и социальные чувства – ответственности, 

сопереживания. Конечно, в эмоциональном развитии детей наблюдаются 

большие индивидуальные различия: у одного ребенка преобладает 

положительный эмоциональный фон настроения, эмоции положительной 

модальности (радость, удивление, интерес), а у другого – отрицательный 

(печаль, грусть, скука). 

Анализ литературы позволил  выявить следующие противоречия: 

1) между требованиями нормативных документов необходимости 

развития эмоциональной отзывчивости учащихся и фактическим уровнем 

развития эмоциональной отзывчивости у выпускника современной 

начальной школы;  

2) между достаточной изученностью проблемы в науке и 

недостаточной методической обеспеченностью учителя для решения данной 

проблемы на практике.  
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Выявленные противоречия позволяют сформулировать проблему: 

каковы средства развития эмоциональной отзывчивости у младших 

школьников. 

Данная проблема определяет тему исследования: «Читательский 

дневник как средство развития эмоциональной отзывчивости обучающихся 3 

класса на уроках литературного чтения». 

Объект: процесс развития эмоциональной отзывчивости младших 

школьников на уроках литературного чтения. 

Предмет: читательский дневник как средство развития эмоциональной 

отзывчивости обучающихся 3 класса на уроках литературного чтения. 

Цель: раскрыть сущность и особенности читательского дневника как 

средства развития эмоциональной отзывчивости обучающихся 3 класса на 

уроках литературного чтения. 

Задачи: 

1) выявить особенности эмоциональной отзывчивости детей; 

2) выяснить сущность процесса развития эмоциональной 

отзывчивости обучающихся 3 класса; 

3)  найти различные подходы к пониманию понятия «эмоциональная 

отзывчивость», «вторичный текст», «аннотация», «отзыв»; 

4) исследовать (описать) особенности (структуру, содержание, 

требования) читательского дневника как средства развития  эмоциональной 

отзывчивости обучающихся 3 класса; 

 Методы теоретического исследования: анализ педагогической 

литературы, методической, публицистической литературы, анализ 

передового опыта.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

исследования раскрывают возможности использования читательского 

дневника в 3 классе, который способствует развитию эмоциональной 

отзывчивости обучающихся. 



 

Глава 1 Развитие эмоциональной отзывчивости обучающихся 3 

класса     

1.1Особенности эмоциональной отзывчивости детей 

Человек - существо эмоциональное, и всё, с чем он сталкивается в 

повседневной жизни, вызывает у него ту или иную реакцию, то или иное 

отношение, те или иные чувства, но одна и та же ситуация может вызвать 

разные чувства. 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, ознакомление детей с 

эмоциональным миром человека должно проходить через всю жизнь ребенка, 

осуществляться как в ходе учебно-воспитательного процесса, так и на 

внеурочных занятиях, где дети переживают эмоциональные состояния, 

рассказывают о них, находят отражение эмоционального переживания в 

литературе. 

 Умственная деятельность, суждения и высказывания младших 

школьников о тех или иных явлениях действительности очень часто 

окрашены яркими эмоциональными переживаниями. 

 Эмоционально окрашенные факты запоминаются детьми прочнее 

и на более длительный срок, чем факты им безразличные.  

 Проблема эмоционального развития ребенка принадлежит к 

числу важнейших и актуальных проблем в современном школьном 

воспитании. Процесс глобализации, экономические, политические, 

социальные преобразования оказывают на современного школьника большое 

влияние и подвергают его серьезным эмоциональным испытаниям, что или 

тормозит развитие эмоционального мира школьника, или искажает этот 

процесс. 

 Взволнованность, эмоциональная приподнятость должны 

служить отправной точкой всякой воспитательной работы на уроках. Чем 

ближе ребенок, тем это положение имеет большее значение. 

Весь образовательный процесс направлен на развитие эмоциональной 

восприимчивости, творческой фантазии, воображения школьников, на 
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пробуждения интереса к литературе, так как литературные произведения 

являются особой формой осмысления окружающей действительности, 

формирования эмоциональной отзывчивости к миру. 

Воспитание на основе литературных произведений знакомит младших 

школьников с различными эмоциональными состояниями, делает его более 

способным к переживанию тех эмоций, которые не входят в структуру 

темперамента данного возраста, тем самым расширяет и углубляет его 

контакты с окружающей действительностью и с другими людьми. 

Специфика литературного чтения – выражение содержания на уровне 

высокого обобщения, воздействия в первую очередь на сферу человеческих 

эмоций. Чтение может выражать гамму самых разнообразных состояний 

человека, так как оно представляет собой художественную модель 

человеческих эмоций и вызывает соответствующий эмоциональный отклик 

слушателя благодаря возникающим у него ассоциациям с конкретными 

явлениями окружающего мира и душевными переживаниями. 

Эмоциональная отзывчивость на произведения искусства понимается: 

 как умение откликаться на события, явления, произведения 

разных жанров; 

 как способность сопереживать героям, соотносить определенные 

факты с жизненным опытом; 

 как способность эмоционального сопереживания героям 

литературного произведения; 

 как эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Сказки, рассказы, потешки и другие литературные произведения 

обогащают словарь эмоциональной лексики, развивают образное 

мировоззрение, отзывчивость  

Эмоциональная отзывчивость - одна из важнейших способностей, 

данная человеку. Она связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в 

жизни, с воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение 

сочувствовать другому человеку и всему живому, что нас окружает. 
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 Дадим определение термину «эмоциональная отзывчивость». Для 

этого обратимся к психологическому словарю под редакцией В.П. Зинченко. 

Эмоциональная отзывчивость – способность человека к сопереживанию и 

сочувствию другим людям, к пониманию их внутренних состояний. [14] 

Л.С. Выготский считал, что «эмоциональное развитие детей – одно из 

важнейших направлений профессиональной деятельности педагога. Эмоции 

являются «центральным звеном» психической жизни человека, и, прежде 

всего ребёнка». [Ошибка! Источник ссылки не найден.] Его 

последователи, основываясь на теоретических изысканиях, развивают идею о 

взаимосвязи всех компонентов человеческой психики, в частности 

эмоционального и интеллектуального. Этот факт является 

основополагающим в организации образовательной работы с детьми 

младшего школьного возраста. 

Эмоциональная отзывчивость является компонентом понятия 

«эмоциональная сфера»,  которая рассматривается как одна из базовых 

предпосылок общего психического развития, как ядро становления личности 

ребенка, как один из фундаментальных внутренних факторов, определяющих 

психическое здоровье ребенка и становление его исходно благополучной 

психики. 

Собственно эмоциональное развитие – это ряд взаимосвязанных 

направлений, каждое из которых имеет свои определённые способы 

воздействия на эмоциональную сферу и соответственно механизмы 

включения эмоций. Собственно-эмоциональное развитие включает: развитие 

эмоционального реагирования; развитие эмоциональной экспрессии; 

развитие эмпатии; формирование представлений о многообразии 

человеческих эмоций; формирование словаря эмоциональной лексики. 

Эмоциональная отзывчивость как устойчивое свойство индивида 

проявляется в том, что он легко, быстро, гибко и в широком диапазоне 

эмоционально реагирует на весьма различные воздействия – социальные 
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события, процесс общения, особенности партнеров, идеи, эмоциональные 

проявления окружающих и т. д. [5] 

Развитию эмоциональной сферы ребенка способствуют все виды 

деятельности. Огромную роль в обогащении эмоционального опыта ребенка 

играет составление вторичных текстов - аннотаций, отзывов, формой 

организации которых является читательский дневник. 

 Обучение школьников созданию вторичных текстов – один из 

способов развития эмоциональной отзывчивости младших школьников.  

В теории информации уже довольно давно сформулировано правило, 

что переизбыток информации не лучше ее недостатка. Возможно, следствием 

этого, основной проблемой современного школьника стало неумение 

критически воспринимать информацию, отсутствие мотивации к обучению, 

сложность формирования эмоционального отклика на прочитанные события. 

Ученики просто воспринимают найденный материал как единственно 

правильный и достоверный источник. Из этого следует, что одной из 

главных задач современного образования становится научение 

школьников ориентироваться в потоке информации, отбирать основное, 

анализировать, систематизировать, перерабатывать, излагать материал 

логично и структурировано, учить оценивать прочитанное, излагать своё 

мнение о произведениях, выражать чувства. 

Кроме того, в Стандарт начального общего образования входят 

следующие умения: создавать тексты, различные по типу, стилю и жанру, 

производить различные виды информационной переработки текста: план, 

конспект, реферат, а также освоение  таких личностных результатов, как  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
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многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. [18]  

Способствовать формированию данных умений, развитию 

эмоциональной отзывчивости можно с помощью обучения созданию 

вторичных текстов на основе читательского дневника. 

В своей работе мы остановимся на приемах, которые необходимы для 

создания двух видов вторичных текстов: аннотации и отзыва. Дадим 

определение понятию «вторичный текст». Для этого обратимся к «Толковому 

словарю русского языка» Т.Ф. Ефремовой. Вторичный – образующий вторую 

ступень в чем-нибудь, представляющий собой вторую стадию в развитии 

чего-нибудь. [17] Существует широкое и узкое значение термина 

«вторичный текст». В самом широком понимании вторичный текст – это 

любой текст, который возник на основе другого. Такое достаточно общее 

определение позволяет относить к вторичным текстам почти все тексты, 

которые опираются или созданы на основе другого текста, а также отсылают 

нас к источнику. Если рассматривать «вторичные тексты» в широком 

понимании этого термина, то возникает проблема дифференциации 

вторичных текстов от текстов первичных. Это можно объяснить тем, что 

одной из особенностей всех текстов (в том числе и вторичных) является их 

индивидуальность и неповторимость. Поэтому создание вторичного текста 

на основе исходного – это не только сохранение первичного текста в сжатой 

форме, но и образование нового текста, так как происходит перекодировка 

полученной информации.  

 Мы считаем, что термин «вторичный текст» необходимо 

рассматривать как совокупность текстов, созданных на основе исходного, 

которые обладают набором общих для этих текстов признаков. Обратимся к 

одной из классификаций «вторичных текстов». Предложенная 

классификация достаточно полная, она включает в себя следующие виды 
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текстов: Abriss (очерк, обзор), Abstrakt (или Referat), Annotation (аннотация), 

Auszug (отрывок), Besprechung, Konspekt, Inhaitangabe (изложение 

содержания). [21] 

 Мы рассмотрим особенности двух видов вторичных текстов: 

аннотации и отзыва. Во-первых, это самые доступные для учащихся 

начальной школы  по содержанию и оформлению жанры. Во-вторых, через 

данные виды текстов возможно выразить эмоциональное отношение к 

прочитанному.  

Большое место среди вторичных письменных документов занимает 

аннотация (иначе — замечание) —  краткое изложение содержания книги, 

статьи и т.п., часто с критической оценкой её,- так толкуется термин в 

Словаре иностранных слов. Толкование, принятое в лингвистике текста, не 

противоречит ему. [13] Цель аннотации — дать четкие выходные данные 

источника, кратко указать на достоинства и особенности рассматриваемого 

предмета. Благодаря аннотации человек, который впервые видит книгу или 

статью, может сразу понять, о чем она. Аннотация по своему объему мала, 

состоит из двух частей. Первая служит для формулирования темы источника; 

вторая перечисляет особенности и основные положения. В аннотации 

используются устойчивые обороты научного характера, клише, часто 

встречаются пассивные конструкции.  Аннотация отличается самым сильным 

по сравнению с другими вторичными письменными документами сжатием 

текста, для нее характерны максимальная лаконичность и компактность. 

Желательно использование простых предложений, содержащих пассивные 

конструкции, однородных сказуемых. Таким образом, аннотация вторична по 

отношению к исходному тексту. Как было отмечено выше, информация 

исходного текста может быть достаточно объемной. Свертывание 

информации достигается путем перефразирования исходного текста, которое 

подразумевает сокращение или пропуск иллюстративного материал, 

сравнение информации, различные точки зрения. [19] 
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Другим видом вторичных текстов, при котором происходит сжатие 

информации, является отзыв.  

Из толкового словаря Дмитриева, отзыв - это высказанное кем-либо 

мнение о чем-либо. [16] 

При написании отзыва учитываются несколько критериев. Во-первых, 

если это отзыв о рассказе, то он должен быть не длиннее самого рассказа. Не 

нужно писать книгу своих мнений о прочитанном, даже если он вам очень 

понравился. Вся проблема в том, что его никто читать не будет. Людям будет 

легче прочитать рассказ и сделать свои выводы, нежели прочитать 

восхищенные возгласы о нем.  

Отзыв представляет собой анализ, суждение, а также оценку какого-

либо художественного или научного произведения, статьи, предмета или 

продукта. Не зависимо от того, на какую тему вы пишете отзыв, в нем 

должны присутствовать основные положения, характеризующие ваше 

отношение к объекту. 

1.2 Сущность развития эмоциональной отзывчивости младших 

школьников  

Обучение созданию вторичных текстов (аннотации, отзыва) есть не 

только одна из частных задач, которую следует решить в ходе формирования 

коммуникативных УУД воспитанников, но и средство, совершенствующее 

интеллект, расширяющее кругозор, развивающее их самостоятельность, 

инициативность, научающее критически мыслить, готовящих школьников к 

успешной социализации в обществе. Кроме того, обучение созданию 

вторичных текстов обогащает новым опытом общие учебные умения, навыки 

и способы деятельности, а также позволяет выразить на прочитанное 

эмоциональный отклик.  

Для того чтобы научиться писать вторичные тексты, обучающимся 

необходимо овладеть такими приемами работы с информацией, как: 

1) сжатие; 

2) расширение и трансформация информации текста;  
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3) редактирование вторичного текста путем исключения 

избыточной информации или добавлением необходимых фактов; 

4) поиск и выделение в тексте новых, ключевых слов; 

5) составление тезиса на основе составленного ранее плана; 

6) поиск и выделение знакомой информации с целью составления 

списка известной; 

7) прием переработки фразы; 

8) определение области знаний, к которой относится текст; 

9) понимание исходного текста, анализ каждой части текста. 

Работа по написанию любого вторичного текста обычно включает 

следующие этапы (по С.Ю. Михайловой): [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] 

1. Первый этап- определение области знаний, к которой относится 

текст. 

2. На втором этапе необходимо проанализировать каждую часть 

текста, сократив информацию до главной. Если мы исключаем из текста всю 

второстепенную информацию (примеры, отступления, иллюстрации), то 

получаем тезисы.  

Если говорить о вторичных текстах в целом, то они могут создаваться 

процессом сжатия и развертывания текста. Для того чтобы осуществить эти 

виды деятельности, необходимо охватить весь текст целиком, но это 

невозможно сделать без понимания прочитанного. Таким образом, прежде 

чем начать писать отзыв или аннотацию-  необходимо понять исходный 

текст. После того как текст понимается, наступает следующий этап – 

подготовка к созданию вторичного текста. Невозможно создать вторичный 

текст без умения трансформировать полученную информацию. Главными 

семантическими трансформациями являются сгущение смысла и 

перефразирование. Сгущение смысла включает следующие операции: 

объединение, стяжение и обобщение. Объединение – это сравнение смысла 

нескольких элементов, анализ и синтезирование. Стяжение – это слияние 
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нескольких предикатов, где один поглощает другой, что приводит к тому, что 

отношения выражаются более обобщенно. Обобщение – это синтез самых 

главных черт, когда множественное сводится к единичному. Итак, в 

написании вторичного текста участвуют сразу два механизма: восприятие 

прочитанного текста и его воспроизведение. Воспроизведение текста может 

проходить как за счет сжатия, так и за счет расширения полученной 

информации (процессы свертывания и развертывания информации).  

Учитывая особенности механизма сжатия информации, можно 

отметить и ряд трудностей, с которыми сталкивается конспектирующий при 

написании вторичного текста. Мы можем выделить две проблемы.  

Во-первых, это трудности при выделении главной и второстепенной 

информации, получаемой при прочтении исходного текста, и дальнейшее 

перефразирование.  

Во-вторых, трудности возникают при свертывании информации. Эта 

задача тоже достаточно сложная, так как сжатие должно пройти так, чтобы 

получился вторичный текст, основанный только на главной информации. 

Кроме того, вторичный текст пишется с целью дальнейшего 

воспроизведения, поэтому аннотация и отзыв должны содержать только ту 

информацию, которая позволит вспомнить исходный текст.  

Таким образом, под эмоциональной отзывчивостью следует понимать 

умение ребенка откликаться на различные жизненные события, умение 

сочувствовать, сопереживать. Работа над вторичным текстом может являться 

эффективным средством развития эмоциональной отзывчивости, а формой 

организации данной деятельности может выступать читательский дневник.  



 

Глава 2 Читательский дневник как средство развития 

эмоциональной отзывчивости обучающихся 3 класса на уроках 

литературного чтения  

2.1 Особенности использования читательского дневника  

Среди всех учебных дисциплин уроки литературного чтения дают 

особую возможность для решения данной проблемы. Особое место в 

развитии эмоциональной отзывчивости ребенка могут занять произведения 

художественной литературы и устного народного творчества, так как дети 

младшего школьного возраста испытывают больше эмоций при их 

восприятии, чем дети других возрастов. 

Читательский дневник  - один из способов привлечения школьников к 

систематическому чтению. Это – интересная форма увлекательного процесса 

переработки прочитанного произведения и выражения эмоционального 

отношения. Читательский дневник делает возможным сотрудничество 

Читателя и Взрослого (библиотекаря, педагога), где вторые могут 

 консультировать учащихся, наблюдать за результатами и координировать их 

самостоятельную деятельность. 

Такой дневник в значительной степени способствует пониманию 

художественного текста, стимулирует рефлективную деятельность и 

развивает эмоциональную отзывчивость обучающихся. В дневнике читателя, 

который является определенным видом автокоммуникации, ребенок имеет 

возможность соотнести  имеющуюся информацию (текст) с предшествующей 

информацией в своей памяти, дополнить  ее, получив на выходе 

определенный «прирост» информации. Читательский дневник отражает 

индивидуальный процесс актуализации художественного текста, фиксирует 

собственные «открытия», и, в конечном итоге, помогает управлять 

деятельностью читателя. Читательский дневник, как и все другие формы 

работы на уроках, имеет свою цель – научить ребенка делать выводы по 

прочитанному, помочь ребенку лучше запомнить и понять произведение на 

основе эмоционального восприятия. 
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Также читательский дневник имеет контролирующую функцию: и 

родителям, и учителям нужно проверять, как часто и насколько качественно 

ребенок читает: только благодаря постоянным упражнениям в чтении у 

ребенка сформируются качества личности, уважающей ценности общества, 

нормы морали и чувства окружающих людей и эмпатийные переживания, 

заявленные в модели выпускника начальной школы. 
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Заключение 

Одной из возможных форм развития эмоциональной отзывчивости 

младших школьников может выступать читательский дневник.  

Процесс развития эмоциональной отзывчивости обучающихся 3 класса 

может осуществляться разными средствами. Одним из таких средств может 

выступать читательский дневник. Подходов к пониманию понятия 

«эмоциональная отзывчивость» существует множество. Читательских 

дневников великое множество, но не каждый из них может развить у ребенка 

эмоциональную отзывчивость. Несмотря на это, в начальной школе 

возможно использовать некоторые, из всего многообразия, читательские 

дневники с целью развития эмоциональной отзывчивости школьников.  

Читательский дневник имеет свои особенности и структуру. Младший 

школьный возраст, как известно, является благоприятным для развития 

эмоционального отклика на чувства и переживания других людей, развития 

эмоциональной отзывчивости.  

Таким образом, необходимо развивать эмоциональную отзывчивость 

обучающихся, воспитывать толерантное отношение к обществу, способность 

сопереживать и сочувствовать другим. Всё вышеупомянутое формируется и 

развивается посредством работы с читательским дневником.  
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