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Читать и не понимать - то же, что совсем не читать. 

(Ян Амос Коменский.) 

     Почему многие дети неохотно и мало читают, а уроки чтения для них становятся 

скучными и неинтересными? 

      Думаю, что этот вопрос рано или поздно задает себе каждый учитель. Существует 

ряд причин: общий спад интереса к учению, обилие источников информации помимо 

книг и т.д. Однако главной причиной такого явления следует признать 

несовершенство обучения чтению, отсутствие системы целенаправленного 

формирования читательской деятельности школьников. 

    Современный человек, чем бы он ни занимался в жизни, всегда является читателем, 

поэтому должен не только усваивать содержание, но и находить нужную 

информацию, осмысливать ее и интерпретировать. 

     Умение школьника самостоятельно работать с учебником, с дополнительной 

литературой - условие успешного обучения и показатель личностного развития. 

Читательские знания и навыки, составляя основу умения учиться, позволят человеку 

на всем протяжении его жизни и деятельности активно включаться в процесс 

получения необходимых знаний. Школьная практика подтверждает, что нелюбовь к 

чтению и связанные с этим учебные затруднения, вплоть до потери интереса к 

познанию, часто возникают из-за неумения ученика понимать прочитанное. 

Цель:  от грамотного чтения к полноценному общению и активной мыслительной 

деятельности. Воспитание грамотного, компетентного читателя,  человека, имеющего 

устойчивую привычку к чтению и потребность в нем как в средстве познания мира и 

самого себя, человека с высоким уровнем языковой культуры, чувств и мышления. 

Задачи:  

- помочь обучающимся овладеть функциональной грамотностью (умение пользоваться 

различными видами чтения, навыком понимания текста); 

- помочь овладеть осознанным чтением как инструментом мышления; 

- содействовать развитию речевой активности обучающихся как условию 

формирования коммуникативных навыков, необходимых для успешной социализации. 

Предполагаемый результат: 

- Формирование у детей техники чтения и приёмов понимания прочитанного на базе 

устойчивого интереса к чтению. 

- Приобщение детей к литературе как искусству слова через анализ текстов. 

- Введение ребёнка в мир нравственных ценностей. 

- Обеспечение речевого развития школьников, активное развитие речевых умений и 

навыков. 
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- Приобщение к чтению и пониманию художественной литературы   через собственное 

литературное творчество.   

- Формирование у ребёнка эмоционально – нравственной отзывчивости. 

- Внедрение новой педагогической технологии в свою деятельность и         

распространение опыта среди других педагогов. 

    Учителям начальных классов хорошо известно, как предлагала работать с новым 

текстом на уроке традиционная методика. Сначала учитель готовит ребёнка к 

восприятию текста: рассказывает о писателе, тематике его произведений, затем 

объясняет значение непонятных (с его точки зрения) слов, которые он сам заранее 

выписал из текста, потом (опять же сам) выразительно читает текст вслух, и только 

после этого к работе приступают дети: читают вслух, отвечают на вопросы учителя. 

Получается, что текст, который дети должны учиться читать, уже прочитан 

учителем. В результате деятельность детей не мотивирована и им неинтересно. Более 

того, им не ясно, почему нужно отвечать именно на эти вопросы, как они задаются, по 

какому принципу. По сути дела, дети не получают ответа на главный вопрос: что же 

значит уметь читать текст? Не получают удовольствия и от самого процесса чтения, 

потому что этого процесса как такового просто нет. Отсюда – скука на уроке, 

нелюбовь к чтению. 

    Решением этой проблемы является технология формирования типа правильной 

читательской деятельности, разработанная профессором Н.Н. Светловской 

или Технология продуктивного чтения. Эта технология  направлена на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников, умения 

извлекать информацию из текста. Технология является инструментом для достижения 

метапредметного результата. 

    Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения 

Цель – развитие такого важнейшего читательского умения, как антиципация, т.е. 

умение предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации. 

Главная задача – вызвать у ребёнка желание, мотивацию прочитать книгу. 

1. Читают фамилию автора, заглавие произведения, рассматривают иллюстрацию, 

которая предшествует тексту, затем высказывают свои предположения о героях, теме, 

содержании. 
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Если дети читают текст дома самостоятельно, этап антиципации сохраняется. Работу в 

классе начинаю с вопросов: «Какими были ваши ожидания? Какие вопросы до чтения 

у вас возникали? На что вы обратили внимание перед чтением и почему?» и т.п. 

2. Затем предлагаю прочитать текст, проверить возникшие предположения. 

II этап. Работа с текстом во время чтения 

1. Первичное чтение текста.  Самостоятельное чтение в классе или чтение-

слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями 

учащихся. Выявление первичного восприятия.  Выявление совпадений 

первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной 

окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста 

или его отдельных фрагментов). 

3. Анализ текста  (приемы: диалог с автором через текст, комментированное 

чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

4. Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным 

фрагментам текста. 

5. Выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения 

Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с авторским 

смыслом. 

Главная задача – обеспечить углублённое восприятие и понимание текста. 

Ставить вопрос к тексту в целом. Далее следуют ответы детей на этот вопрос и беседа. 

Её результатом должно стать понимание авторского смысла. 

Рассказ о писателе и беседа с детьми о его личности рекомендуются после чтения 

произведения, а не до, поскольку именно после чтения эта информация ляжет на 

подготовленную почву: ребёнок сможет соотнести её с тем представлением о 

личности автора, которое у него сложилось в процессе чтения. Кроме того, грамотно 

построенный рассказ о писателе углубит понимание прочитанного произведения. 

(Сведения о биографии писателя, об истории создания произведения можно сообщить 

и до чтения, если это оправдано). 

Повторное обращение к заглавию произведения и иллюстрациям. Беседа о смысле 

заглавия, о его связи с темой, главной мыслью автора и т. д.  
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Вопросы по иллюстрации: «Какой именно фрагмент текста проиллюстрировал 

художник (а может быть, это иллюстрация ко всему тексту в целом)? 

Точен ли художник в деталях? Совпадает ли его видение с вашим?» и т. д. 

Выполнение творческих заданий в рабочей тетради, которые развивают различные 

умения, например, умения определять тему произведения, умения находить главную 

мысль, умения ориентироваться в тексте и т. д. 

    Перед чтением любого произведения можно применить приём «прогнозирования», 

то есть ученикам предложить сначала ориентировочные действия (рассмотри заглавие, 

иллюстрации, обрати внимание на жанр, структуру произведения). Затем 

исполнительные действия по выявлению образного, эмоционального и логического 

содержания произведения, его формы (учащиеся проводят наблюдение за текстом, 

поясняют, представляют в своём воображении события, героев, рассуждают, 

сравнивают факты, эпизоды, выражают своё эмоциональное отношение к ним, 

выясняют позицию автора и т.д.) 

     Данная технология направлена на формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, умений истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и 

про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, а 

именно, – умения извлекать информацию из текстов, иллюстраций, схем; умение на 

основе анализа текста делать выводы; умение находить ответы на вопросы; умение 

обобщать и классифицировать по признакам. А при прогнозировании предстоящей 

работы, при умении высказывать своё предположение на основе работы с текстом, а 

также и при умении оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей  формируются регулятивные универсальные действия. На таких  уроках  

обязательно идёт формирование  личностных универсальных действий, как: умение 

выражать эмоции и высказывать своё отношение к героям; умение оценивать 

поступки в соответствии с определённой ситуацией. Формируется мотивация к 

обучению. 

         Технология продуктивного чтения помогает учителю в решении задач ФГОС, 

поскольку способствует повышению эффективности образовательного процесса и 

достижению высоких результатов обучения и воспитания. 
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