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• Чтение – один из видов речевой 
деятельности – заключается в переводе 
буквенного кода в звуковой, который 
проявляется ли бо во внешней, либо во 
внутренней речи. Характерной особенно 
стью чтения является осмысление зрительно 
воспринимаемого тек ста с целью решения 
определенной коммуникативной задачи: рас 
познавание и воспроизведение чужой 
мысли, содержащейся в нем, в результате 
чего читатель определенным образом 
реагирует на эту мысль. Восприятие текста 
и активная переработка информации 
являются основными компонентами чтения.  



Обучение чтению как одному из видов речевой 
деятельности - важнейшая учеб ная задача, 

которую должен решать учитель русского языка.

• Цель обучения чтению в школе (в том 
числе на уроках русского языка) 
заключается в том, чтобы научить 
школьников рациональным приемам 
восприятия и перера ботки информации, 
содержащейся в текстах различного 
характера в зависимости от содержания 
и коммуникативной задачи.



• Умение читать предполагает овладение 
техникой чтения, т.е. правильным 
озвучиванием текста, записанного в 
определенной графической системе, и 
умением осмыслить прочитанное. 

• Наибо лее существенными чертами зрелого 
(хорошего) чтения являются следующие: 
высокая скорость чтения (про себя), что 
обусловлено автоматизмом обработки 
воспринимаемого печат ного материала; 
гибкость чтения, т.е. умение читать с раз 
ной скоростью в зависимости от речевой 
ситуации.



 При обучении чтению учитель должен четко 
осознавать ту коммуникативную задачу, которая 
будет опреде лять характер восприятия текста 
школьниками. Под коммуни кативной задачей в 

данном случае следует понимать уста новку на то, с 
какой целью осуществляется чтение: где, когда, для 
чего будет использована извлеченная из текста 

информация
• При этом следует учитывать функции, 
которые присущи чтению как виду 
речевой деятельности и которые 
реализуются в процессе опосредованного 
общения читателя с автором текста.



Как прави ло, выделяются три функции 
чтения: познавательная, регулятив ная и 

ценностно-ориентационная.
• Познавательная функция реализуется в 
процессе полу чения информации о мире, людях, 
фактах и явлениях дей ствительности (читаю, 
чтобы знать). 

• Регулятивная функция направлена на 
управление практической деятельностью учащих 
ся, на развитие их опыта: поступить в соответствии 
с полученной информацией, усовершенствовать 
свой жизненный опыт, свои умения в той или иной 
области (читаю, чтобы уметь). 

• Ценностно-ориентационная функция чтения 
связана с эмоцио нальной сферой жизни человека. 
В данном случае происходит воздействие на 
эмоции, чувства читателя, что приводит к совер 
шенствованию его личности, повышению его 
культурного уровня. 



Содержание обучения чтению
Если учитель ставит задачу побудить учащихся к 
поиску необходимых сведе ний, к пополнению 
знаний (познавательная функция), то она мо жет 
быть конкретизирована в следующих типах 
заданий:

• прочитать текст и определить, сколько условий 
выбора ор фограммы указано в правиле 
(какими признаками обладает дан ное понятие, 
какие дополнительные сведения об изучаемом 
явле нии даются в примечании...);

• прочитать текст и ответить на вопросы и т.д.



Если на уроке ставится задача приобщить 
учащихся к социаль ному опыту, побудить их к 
определенным действиям (регулятив ная 

функция), то она реализуется в заданиях типа:

• Сколько действий нужно осуществить, 
чтобы применить  правило ...?

• Какие действия нужно осуществить в 
первую очередь, чтобы  не ошибиться 
при постановке запятой в ...?

• Что общего и что различного в 
применении правил ...?



Если учитель, организуя чтение, ставит задачу 
воз действовать на чувства учащихся (ценностно-

ориентационная функция), то задания 
формулируются следующим образом:

• прочитать и выразить свое отношение к 
прочитанному;

• прочитать и определить, что и почему 
вызывает смех (печаль,
радость и т.п.);

•  прочитать и определить, какие средства 
языка делают речь динамичной 
(замедленной), яркой, выразительной и 
т.п.



Так как в процессе чтения могут решаться различные 
коммуни кативные задачи, то реализуются разные 

виды чтения. 

• Как правило, выделяются три вида 
чтения: изучающее, 

        ознакомитель ное, 

                   просмотровое. 

В основе этой классификации лежит ха 
рактер предполагаемого использования 
извлеченной из текста ин формации.



• Если требуется максимально полное и 
точное понима ние содержащейся в 
тексте информации и адекватное ее 
воспроиз ведение в тех или иных учебных 
целях, то читающий должен как можно 
полнее охватить все содержание текста, 
вникнуть в смысл каждого из его 
элементов. Такой вид чтения 
квалифицируется как изучающее 
чтение. 



• Если перед читающим ставится задача най ти 
главное в тексте, выявить, что сообщается по 
интересующему вопросу (что говорится о ...), 
либо охватить содержание каждой из частей 
текста в самом общем виде, то используются 
приемы ознакомительного чтения. 

• Если перед читающим ставится задача 
получить самое общее представление о 
содержании текста (о чем говорится в тексте), 
то потребуется понимание текста в общих 
чертах. Такой вид чтения называется 
просмотровым.



Обучение разным видам чтения
                             Изучающее чтение
• Одним из основных приемов является постановка 
вопросов после про чтения текста школьниками либо 
до прочтения (предварительные вопросы).

•  Наиболее эффективна постановка предварительных 
вопросов, так как с их помощью учащиеся могут: 

• 1) целесообраз но изменить план текста при его 
пересказе; 

• 2) сравнить содержа ние изученного текста с ранее 
усвоенным материалом; 

• 3) устано вить причинные связи между явлениями; 
• 4) совершенствовать свои умения рассуждать и делать 
самостоятельные выводы. 

• Целе направленный и правильно сформулированный 
предварительный вопрос существенным образом 
влияет на характер чтения



Более эффективным средством углубления 
понимания текста является прием самопостановки 
вопросов к нему в процессе чте ния и осмысления 

содержания читаемого.

• Этот прием позволяет рассматривать чтение и 
понимание учебного текста как решение 
мыслительной задачи, суть которой 
заключается в умении обна руживать и решать 
те проблемы, которые составляют содержание 
текста. 

• Учитель должен научить школьников читать 
текст так, чтобы по ходу чтения они ставили 
перед собой вопросы, отра жающие 
познавательную сущность текста, и с их 
помощью осоз навали его логическую структуру, 
выделяя в нем главное, основ ное. Цель работы 
– пробудить у учащихся стремление лучше по 
нять текст, разобраться в неясном.



В последующем учащимся предлагается 
самостоятельно ста вить вопросы после прочтения 
определенной части текста, ука занной учителем, или 

после прочтения текста в целом. Овладению 
приемами изучающего чтения способствуют также 
составление плана, постановка вопросов по тексту 
товарищам или учителю, составление ответов на 

поставленные вопросы.
• Приемы изучающего чтения реализуются 
учащимися в про цессе работы с различными 
текстами в учебниках русского язы ка. Прежде 
всего это тексты параграфов, в которых 
излагается теоретический материал, 
разъясняются факты и явления лин 
гвистического характера, даются определения 
понятий.



• Изучающее (глубокое) чтение 
необходимо в работе с исходными 
текстами на этапе подготовки к 
написанию изложений (такие тексты 
также содержатся в учебниках русского 
языка). От глубины восприятия исходного 
текста, от степени осознания его 
структуры и особенностей языкового 
оформления зависит характер его 
воспроизведения учащимися.



Ознакомительное чтение - это быстрый вид 
чтения.

• Озна комительное чтение базируется на 
приемах общего охвата содер жания, 
требующих умений определять тему текста по 
заголовку, по названию, по его началу и 
концовке, прогнозировать содержа ние текста, 
ориентироваться в его композиции, членить 
текст на смысловые части и устанавливать 
отношения между ними, выде лять главную и 
конкретизирующую, существенную и 
несущест венную информацию, видеть 
ключевые, несущие основную на грузку слова.



• Задания: изложить сжато содержание 
предложения, абзаца, текста; найти в тексте 
ключевые слова, несущие основную 
информацию; найти главные мысли текста 
(абзаца), ориентируясь на его название 
(аннотацию, план). 

• Приемы ознакомительного чтения реализуются в 
работе с текстами упражнений, содержание 
которых тесно связано с тео ретической частью 
параграфа. Как правило, тексты такого рода 
невелики по объему, интересны по содержанию, 
легки для по нимания. В них даются сведения о 
происхождении и жизни слов, о нормах их 
употребления, иллюстрируются те или иные 
поло жения теоретической части изучаемой темы 
и т.п. 



Аудирование как вид речевой деятельности
• Глобальное восприятие предполагает 
восприятие текста  в целом 
(определение темы, основной мысли).

• Детальное восприятие предполагает 
осознание главных смысловых блоков 
текста (при подробном пересказе).

• Критическое восприятие требует 
личностного осмысления текста, 
выражение своей точки зрения, 
мотивированного согласия или 
несогласия с основной мыслью автора.



Приёмы просмотрового чтения

• Начинать обучение просмотровому 
чтению лучше при знакомстве с 
учебником. Данный вид чтения 
формируется и при знакомстве со 
словарем. Прежде чем начинать работу 
со словарем, необходимо научить 
школьников ра ботать с ним. В процессе 
беседы учитель дает школьникам 
определен ные ориентиры для просмотра: 
1) название словаря, 2) его авторы, 3) 
принцип расположения слов, 4) план 
построения словарной статьи.



Формирование универсальных 
учебных действий,

• которые подразделяются на 
регулятивные, познавательные и 
коммуникативные, сегодня 
экспериментально исследуется, для 
этого разрабатываются содержательный 
и операционный планы проведения 
диагностических работ. Приведём в 
качестве примера текст 
интегрированной проверочной работы  с 
целью определения сформированности 
универсальных учебных действий  
школьников в 5 классе (начало года).



Сколько у кого детей?

5 У большинства крупных животных детенышей,  

12 как правило, бывает немного: обычно не больше  

20 одного – двух. Им больше и не выкормить: трудно.  

30 В большом лесу живет молодая лосиха. У нее в этом  

38 году родился только один лосенок. У орла-белохвоста  

47 гнездо в том же лесу. В гнезде два орленка.

53 У большинства людей за раз тоже 

60

рождается один, два ребенка, но бывают и 

67

и исключения – рождается сразу пять-шесть 

детей.
 



76

А вот был случай, корова взяла да и 

разродилась
 

83

пятью телятами – четыре бычка и одна телочка.  

89

У птиц бывает по-разному. У чижа, 

95

зяблика, овсянки – по пяти птенцов. У

101

серой куропатки – двадцать, а у страуса-

108

папы целый детский сад – до тридцати 

малышей. 
 



115

Почему так? Меньше потомства имеют те, 

которые

123

выкармливают птенцов в гнезде. А те, у которых

131

птенцы сами, как и цыплята у курицы, могут

137

передвигаться и добывать пищу, способны 

вырастить
 

140

гораздо больше потомства.  

150

    Еще больше детей у рыб. У колюшки в гнезде 

из



156

каждой икринки вывелось по мальку-

колюшонку,

161

всего – сотня колюшат. У 

леща – 
 

165

много тысяч. У трески не 

170

перечесть: наверно, миллион мальков.

 










