
Творческая мастерская

47№ 5 (сентябрь–октябрь), 2022. 52: 47–52

Стратегия формирования у младших школьников 
навыков смыслового чтения
Strategy for Teaching Semantic Reading  
in Elementary School
А.А. Алалыкина,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 13 с углублённым
изучением предметов эстетического цикла,
г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ

Т.А. Фугелова,
канд. пед. наук,
доцент Института психологии и педагогики
Тюменского государственного университета,
г. Тюмень
e-mail: fta2012@mail.ru

A.A. Alalykina, 
Primary School Teacher,  
Secondary School № 13  

with in-depth study of subjects of the aesthetic cycle,  
Noyabrsk, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug

T.A. Fugelova, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,  

Institute of Psychology and Pedagogy, Tumen State University,  
Tyumen

e-mail: fta2012@mail.ru

В статье рассматривается проблема освоения учащимися начальных классов навыков смыслового чтения на уроках литературного 
чтения. Дана характеристика понятия «смысловое чтение», определены компоненты этого дидактического феномена. Доказыва-
ется эффективность предложенной авторами стратегии обучения, описан процесс становления у младших школьников навыков 
смыслового чтения. Это обеспечивает дальнейшее развитие у них актуального умения работать с информацией, представленной 
в виде печатных, аудио- и электронных текстов.
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The article deals with the problem of mastering the skills of semantic reading by primary school students at the lessons of literary reading. The 
concept of “semantic reading” is characterized, the components of this didactic phenomenon are determined. The effectiveness of the teaching 
strategy proposed by the authors is proved, the process of formation of semantic reading skills in younger schoolchildren is described. This ensures 
the further development of their actual ability to work with information presented in the form of printed, audio and electronic texts.
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В   ситуации глобального роста объ ема 
информации человеку нужно посто-

янно совершенствоваться, уметь быстро 
ее находить, анализировать и перерабатывать. 
Школьникам уже недостаточно владеть лишь 
базовыми знаниями, более актуально сфор-
мировать у них умение работать с инфор-
мацией. Для этого необходимо овладевать 
более высоким уровнем развития универ-
сальных учебных действий (УУД), которые 
определены в образовательном стандарте 
начального общего образования в разделе 
«Познавательные универсальные учебные 
действия. Работа с информацией».

Обратим внимание, что в Примерной ра-
бочей программе по литературному чтению 
определены следующие УУД, которые отно-
сятся к работе с информацией, а именно 
умения:

– «выбирать источники информации (сло-
вари, справочники, контролируемые ресурсы 
Интернета) для решения учебных задач;

– находить в тексте информацию, задан-
ную в явном виде;

– критически оценивать информацию, пред-
ставленную в различных источниках (с помощью 
учителя или в ходе совместной деятельности), 
определять способы ее проверки;

– соблюдать правила информационной без-
опасности при поиске информации в сети Ин-
тернет;

– анализировать текст, видео-, графическую 
(репродукции картин художников, иллюстра-
ции), звуковую (прослушанные песни) информа-
цию в зависимости от учебной задачи;

– дополнять, создавать схемы, таблицы 
на уроках литературного чтения» [9].
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Необходимость реализации требований об-
новленного варианта образовательного стан-
дарта начального общего образования к пла-
нируемым результатам обучения [14] актуали-
зирует проблему совершенствования про цесса 
формирования текстовых умений, определяющих 
содержание смыслового чтения.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ 
«СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ»

Процесс чтения – это сложный механизм, 
который требует постоянной работы с тек-
стом.

В.П. Руднев, например, рассматривает его 
как последовательную «осмысленность вы-
сказываний, передающих информацию, объ-
единенных общей темой, обладающей свойствами 
связности и цельности» [10, с. 2].

Е.В. Гурьянов определяет текст, как «ин-
струмент, с помощью которого протекает 
процесс чтения учащегося, формируется навык 
чтения, который рассматривается в качестве 
основного средства приобретения знаний» [5, с. 12]. 
Навык чтения необходим на протяжении 
не только школьной жизни, но и на после-
дующих этапах жизнедеятельности. По мне-
нию этого исследователя, в процессе чтения 
нужно выделять две стороны:

1) техническую – установление связи меж-
ду зрительным впечатлением от текста и его 
звуко-речедвигательными значениями;

2) смысловую – установление связи со смы-
словым значением, понимание читаемого [5].

Об этом в свое время писал и К.Д. Ушин-
ский: «Читать – это еще ничего не значит; 
что читать и как понимать читаемое – вот 
в чем главное дело»  [13, с. 46].

Психологи, например Л.С. Выготский, 
поддерживают идею о том, что главное при 
работе с текстом – именно понимание: «уста-
навливание отношений, выделение важного, 
в переходе от отдельных элементов к смыслу 
целого» [4, с. 53].

С учетом современных требований к смы-
словому чтению и текстовой деятельности 
группа психологов выделяет следующие ком-
поненты смыслового чтения:

 • «ориентация в содержании текста и по-
нимание его смысла (определение темы текс-
та, поиск необходимой информации, форму-

лировка тезисов, объяснение значение карти-
ны, рисунка, схемы и др.);

 • интерпретация текста (сравнение, фор-
мулирование выводов, составление плана тек-
ста, пересказ и др.);

 • рефлексия содержания текста (создание 
собственных текстов, отзыв, оценка текста 
и др.)» [7, с. 77].

Цель смыслового чтения – развитие умения 
выделять существенное в тексте, формиро-
вание мыслительных операций, дающих воз-
можность понять главное в учебном мате-
риале.

Существуют три этапа смыслового чтения:
На первом этапе предполагается органи-

зовать просмотр текста, затем установить 
значение слов, найти соответствие и уста-
новить факты.

На втором этапе происходит упорядочи-
вание, объяснение, сравнение и сопостав-
ление, анализ, обобщение, соотнесение 
с собственным опытом, размышление над 
контекстом и выводами.

На третьем этапе выдвигаются гипотезы, 
высказываются предположения, формули-
руются суждения, даются обобщения.

Чтение текста строится на работе мысли-
тельных процессов. Согласно теории когни-
тивного развития Ж. Пиаже для младшего 
школьного возраста характерна стадия кон-
кретных операций [8]. Данный возрастной 
период является основой для развития на-
выков смыслового чтения, которое включа-
ет умение рассуждать, строить логически 
верные высказывания: суждения, обобщения, 
умозаключения, выводы.

При организации учителем последова-
тельного формирования навыков смысло-
вого чтения у младших школьников это поз-
воляет определить приоритеты по этапам 
обучения:

1. Особое внимание к технике чтения, 
уровень развития которой оказывает поло-
жительное влияние на осознание смысла 
чтения (1-й класс).

2. Становление отдельных компонентов 
смыслового чтения и текстовой деятельности 
(2-й класс).

3. Приоритет умений интерпретировать 
текст и создавать собственные тексты (3–4-е 
классы).
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Для устранения проблем при освоении 

учащимися текстовой деятельности педаго-
ги начальной школы используют технологию 
продуктивного чтения: Н.Н. Светловская, 
Т.С. Пиче-оол [11], О.В. Джежелей [6], Е.В. Бу-
неева, О.В. Чиндилова [1].

Технология продуктивного чтения вклю-
чает три этапа работы над текстом:

Первый этап начинается с антиципации – 
предугадывания темы текста с последующей 
постановкой целей урока (перед чтением 
текста можно проанализировать заголовок, 
поработать с эпиграфом).

На втором этапе осуществляется первичное 
чтение текста с последующим его перечиты-
ванием, беседа по содержанию текста и вы-
разительное чтение. На данном этапе можно 
предложить учащимся следующие задания: 
диалог с текстом (перецентровка), восста-
новление пропущенных слов, строк, допи-
сывание текста, выделение главной мысли 
и объяснение смысла текста, ответы на во-
просы по тексту.

На третьем этапе (после прочтения текс-
та) проводится смысловая беседа по тексту 
с использованием следующих заданий: со-
ставление плана текста, его пересказ, созда-
ние конспекта текста.

Н.Н. Сметанникова, определяя смысловое 
чтение как «путь, программу действий чита-
теля по обработке различной информации 
текста» [12, с. 5], предлагает использовать 
при работе с текстом следующие стратегии:

 • предтекстовая деятельность – разви-
вает умение ориентироваться в содержании 
текста, отвечать на вопросы, используя за-
данную в тексте информацию;

 • развитие словаря – нацелено на попол-
нение словарного запаса ученика;

 • текстовая деятельность – способствует 
умению ориентироваться в содержании текста; 

 • послетекстовая деятельность – разви-
вает умение интерпретировать информацию, 
отвечать на вопросы, используя неявно за-
данную информацию;

 • компрессия текста – формирует умение 
создавать собственные тексты, применять 

информацию из текста при решении учебно-
практических задач;

 • общеучебная деятельность – развивает 
умение создавать собственные тексты.

СОЧЕТАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
И ПРОДУКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современных методиках формирования 
текстовой деятельности прослеживается кор-
реляция между аналитической деятельностью 
детей при работе с авторскими текстами и соб-
ственной продуктивной творческой деятель-
ностью по созданию текстов. Такой подход, 
в частности, раскрыт в работах И.П. Васильевых.

Преимущества этой методики очевидны: 
любую текстовую деятельность сопровожда-
ют рефлексивные действия. При анализе 
авторских текстов обучающиеся начинают 
понимать, что такое творческая работа по со-
зданию художественных произведений, какие 
элементы текста (сюжет, поведение героев, 
окружающая обстановка, отношение автора 
и т.д.) помогают установить замысел автора, 
определить тему и главную мысль текста, 
а также его тип (описание, повествование, 
рассуждение). Ориентация учащегося на реф-
лексивные действия при создании собствен-
ных текстов позволяет ему выбрать наиболее 
интересную и актуальную для читателя тему 
и сюжет, логично выстроить последователь-
ность событий, дать яркую характеристику 
героям (явлениям) и в соответствии с типом 
текста подобрать целесообразные выра-
зительные средства. В результате младшие 
школьники добиваются серьезного продви-
жения в формировании смыслового чтения 
и текстовой деятельности [2].

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СМЫСЛОВОМУ 
ЧТЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Прежде чем апробировать на практике 

стратегический подход к формированию на-
выков смыслового чтения на уроках литера-
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турного чтения, нами был выявлен уровень 
умений работы с текстом учеников третьих 
классов начальной школы № 13 г. Ноябрьска 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для этого использовалась проверочная 
работа Внутришкольной системы оценки 
качества образования (ВСОКО) Московского 
центра качества образования (МЦКО) 2021–
2022 [3]. Данная диагностика позволяет опре-
делить степень владения тремя компонента-
ми навыков работы с текстом:

1) ориентирование в тексте;
2) интерпретация текста;
3) создание собственного текста.
В эксперименте принимали участие 56 

младших школьников. На его констатирую-
щем этапе была выявлена существенная раз-
ница между экспериментальными классами 
(3 «Б» и 3 «Е») по U-критерию Манна–Уит-
ни1 и определена связь между навыком ори-
ентации в тексте и интерпретации текста 
по критерию ранговой корреляции Спирмера2. 

Результаты констатирующего этапа пока-
зали, что у младших школьников недоста-
точно сформированы умения:

 • распознавать основную мысль текста 
при его письменном предъявлении;

 • составлять план прочитанного текста;
 • строить речевое высказывание по со-

держанию прочитанного текста;
 • конструировать записи текстов.

На базе ноябрьской школы № 13 г. Но-
ябрьска с углубленным изучением предметов 
эстетического цикла был проведен форми-
рующий этап опытно-экспериментальной 
работы, целью которого стало развитие на-
выков смыслового чтения у обучающихся 
на уроках литературного чтения с помощью 
стратегий смыслового чтения.

Каждая стратегия смыслового чтения поз-
воляет формировать определенный навык. 
Главным условием формирующего этапа было 
целенаправленное и систематическое обуче-
ние приемам работы с текстом (система ти-
повых заданий), структурный анализ текста.

Изучение каждого произведения включа-
ло три этапа:

1) на этапе изучения новой темы мы ис-
пользовали стратегию послетекстовой дея-
тельности: целью одного из заданий было 
создание кластера, где дети устанавливали 
связь между героями;

2) после выполнения задания дети запи-
сали результаты работы в «читательский 
ежедневник». Это позволило учащимся от-
рабатывать навык интерпретации текста;

3) при составлении кластера учащимся 
разрешалось пользоваться нетбуками и тем 
самым осваивать умения читать с экрана 
и искать нужную информацию.

В результате проведенных запланирован-
ных уроков и обобщения полученной ин-
формации учащиеся научились выполнять 
структурный анализ текста, самостоятельно 
планировать и оценивать собственную дея-
тельность, что, по нашему мнению, можно 
считать большим успехом.

На каждом уроке проводилась качествен-
ная рефлексия в ходе индивидуальной, груп-
повой и парной работы. У обучающихся по-
явился интерес к чтению, они стали проявлять 
способность более детально прочитывать 
художественные произведения. Полученные 
навыки использовались учащимися на мате-
риале других предметов, то есть младшие 
школьники освоили умение осмысленно чи-
тать письменный текст в разных формах.

Таким образом, гипотеза подтвердилась: 
учащиеся 3 «Е» класса повысили навыки 
смыслового чтения на целый уровень.

Сделаем выводы. Можно констатировать, 
что если на уроках литературного чтения 
учитель будет использовать поэтапную ра-
боту с текстом, применять усовершенство-
ванные стратегии смыслового чтения, чтение 
с экрана и структурный анализ художествен-
ного текста с помощью «читательского ежед-
невника», то навыки смыслового чтения 
у обучающихся повысятся. Однако необхо-
димо отметить, что смысловое чтение – это 
многогранный, изменчивый и очень сложный 
процесс, который требует тщательной под-
готовки.

1  U-критерий Манна–Уитни – статистический критерий, используемый для оценки различий между двумя независимыми 
выборками по уровню какого-либо признака, измеренного количественно. Позволяет выявлять различия в значении пара-
метра между малыми выборками.

2 Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – количественная оценка статистического изучения связи между явления-
ми, используемая в непараметрических методах.
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