
Смысловое чтение на уроках 

 

В современном обществе умение школьников читать не может сводиться лишь к овладению 

техникой чтения. Чтение - это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и 

умений, т.е. такое качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей 

его жизни в разных ситуациях деятельности и общения.  

Федеральные государственные образовательные стандарты образования включают в 

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы в качестве 

обязательного компонента овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Без чтения нет учения. Уметь учиться - это уметь, пользуясь учебниками, дополнительной 

литературой и другими видами информации, самостоятельно добывать и использовать новые 

знания. Это станет возможным, если на каждом уроке дети будут овладевать важнейшим 

метапредметным универсальным учебным действием - смысловым чтением.  

Планируемые результаты освоения программного материала средствами смыслового 

чтения разработаны на основе системно-деятельностного подхода и определяют как уровень 

актуального развития этого навыка (выпускник научится), так и его ближайшую перспективу 

(ученик получит возможность научиться) прописаны в наших рабочих программах.  

Посредством смыслового чтения на каждом уроке школьники учатся добывать, понимать и 

преобразовывать учебную информацию, представленную в различных формах. Так смысловое 

чтение вначале выступает как предмет обучения, а затем становится результатом и средством 

обучения и развития детей.  

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить 

все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное 

вычитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек 

действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может 

активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает 

соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым 

чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь 

письменная. Смысловое чтение не может существовать без познавательной деятельности. 

Ведь для того, чтобы чтение было смысловым, учащимся необходимо точно и полно понимать 

содержание текста, составлять свою систему образов, осмысливать информацию, т.е. 

осуществлять познавательную деятельность.  

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать оценку 

информации, откликнуться на содержание. Поскольку смысловое чтение является 

метапредметным навыком, то составляющие его части будут в структуре всех универсальных 

учебных действий. 

 

Виды смыслового чтения. 

Выделяют следующие виды чтения:  

 просмотровое; 

 ознакомительное; 

 изучающее; 

 рефлексивное. 

Просмотровое чтение — вид смыслового чтения, при котором происходит поиск 

конкретной информации или факта.  

Ознакомительное чтение — вид, с помощью которого в тексте определяется главный 

смысл, ключевая информация.  

Изучающее чтение — вид смыслового чтения, при котором, в зависимости от цели, 

происходит поиск полной и точной информации и дальнейшая ее интерпретация. Из всего 

написанного выделяется главное, а второстепенное опускается.  

 



Рефлексивное чтение — самое вдумчивое чтение. Во время такого процесса читающий 

предвосхищает будущие события, прочитав заголовок или по ходу чтения.  

 

Методы и приемы обучения смысловому чтению. 

Для обучения смысловому чтению используются следующие методы и приемы:  

 Развитие умения анализировать задание.  

 Поиск ключевых слов в задании и умение вчитываться в инструкцию.  

 Ответы на поставленные вопросы (как письменные, так и устные).  

 Определение последовательности событий в прочитанном тексте.  

 Формулирование простых выводов после прочтения текста.  

 Преобразование прочитанного текста в таблицу.  

 Сопоставление иллюстративного материала с текстовой информацией.  

 Объяснение различных ситуаций с помощью прочитанного текста.  

 Умение, опираясь на прочитанный текст, доказывать свою точку зрения, 

опровергать какие-либо утверждения.  

 Нахождение нужной информации в различных информационных источниках: 

словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д.  

 

Методы и приемы формирования смыслового чтения в начальной школе  
В целях личностного и познавательного развития обучающихся и достижения социально 

желаемого результата становления разных видов чтения на всех уроках используются 

следующие приёмы и способы работы:  

 анализ учебных заданий, инструкций, развитие умений вчитываться в задание, 

выделять ключевые слова, понимать и принимать смысл задания и «переводить» 

каждое задание в самоинструкцию, в алгоритм действий;  

 вычитывание и обобщение информации, перевод информации в таблицы, 

диаграммы, рисунки, схемы, чертежи и т.п.  

 выполнение письменных заданий (ответ на поставленные вопросы); 

высказывание своей точки зрения; приведение доводов как в поддержку высказанного 

утверждения, так и в его опровержение; объяснение различных ситуаций с помощью 

текста; доказательство высказанной чьей-либо точки зрения с опорой на прочитанный 

текст.  

Рассмотрим несколько методических приемов, которые можно использовать на любом 

уроке.  

1. Приём «Тонкие» и « толстые» вопросы  

«Тонкие» вопросы - вопросы, требующие простого, односложного ответа; «толстые» 

вопросы - вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа. Стратегия позволяет 

формировать умение формулировать вопросы и умение соотносить понятия. После изучения 

темы учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса, 

связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы 

«толстых» и «тонких» вопросов.  

2. Приём «Составление краткой записи задачи»  

Формируется умение целенаправленно читать учебный текст, задавать проблемные 

вопросы, вести обсуждение в группе.  

3. Приём «Составление вопросов к задаче»  

Анализ информации, представленной в объёмном тексте математической задачи, 

формулировка вопросов к задаче, для ответа на которые нужно использовать все имеющиеся 

данные; останутся не использованные данные; нужны дополнительные данные.  

4. Приём «Вопросы к тексту учебника»  

Стратегия позволяет формировать умение самостоятельно работать с печатной 

информацией, формулировать вопросы, работать в паре.  

5. Приём «Учимся задавать вопросы разных типов» - «Ромашка Блума»  

Шесть лепестков - шесть типов вопросов.  



Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, 

воспроизвести некую информацию. Применяются на традиционных формах контроля: на 

зачетах, при использовании терминологических диктантов и т.д.  

Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что...?», «Если 

я правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о...?». Целью этих 

вопросов является предоставление обратной связи ученику относительно того, что он только 

что сказал. Очень важно эти вопросы задавать без негативной мимики.  

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». В 

некоторых ситуациях (как об этом говорилось выше) могут восприниматься негативно - как 

принуждение к оправданию. В других случаях - направлены на установление причинно-

следственных связей. Если учащийся знает ответ на этот вопрос, тогда он из 

интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса 

«срабатывает» тогда, когда в ответе на него присутствует элемент самостоятельности.  

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть 

элементы условности, предположения, фантазии прогноза. «Что бы изменилось в …., если бы 

….?», «Как вы думаете, как будет ….?».  

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или 

фактов. «Чем …… отличается от ……?» и т.д.  

Практические вопросы. Это вопросы, направленные на установление взаимосвязи между 

теорией и практикой. Например: «Где вы в обычной жизни вы могли наблюдать симметрию?».  

6. Приём «Инсерт»  

Прием «Инсерт» - это маркировка текста по мере его чтения.  

Применяется для стимулирования более внимательного чтения. Чтение превращается в 

увлекательное путешествие. Читая, ученик делает пометки в тексте: V - уже знал; + - новое; - 

- думал иначе; ? - не понял, есть вопросы.  

Читая, второй раз, заполняют таблицу, систематизируя материал.  

Уже знал (V)  

Узнал новое (+)  

Думал иначе (-)  

Есть вопросы (?)  

Записи делают краткие, ключевые слова, фразы. Заполнив таблицу, учащиеся будут иметь 

мини-конспект. После заполнения учащимися таблицы обобщаем результаты работы в 

режиме беседы. Если у обучающихся возникли вопросы, то отвечаю на них, предварительно 

выяснив не может ли кто-то из обучающихся ответить на возникший вопрос. Этот приём 

способствует развитию умения классифицировать, систематизировать поступающую 

информацию, выделять новое.  

7. Приём «Кластер»  

Кластеры используются для структуризации и систематизации материала. Кластер - способ 

графической организации учебного материала, суть которой заключается в том, что в середине 

листа записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), а по сторонам от него 

фиксируются идеи (слова, рисунки), с ним связанные. Наполняют эти ключевые понятия, 

выражения, формулы необходимой информацией.  

8. Приём «Ключевые слова»  

Это слова, по которым можно составить рассказ или определения некоторого понятия.  

9. Приём «Верные и неверные утверждения»  

Универсальный прием, способствующий актуализации знаний учащихся и активизации 

мыслительной деятельности. Данный прием дает возможность быстро включить детей в 

мыслительную деятельность и логично перейти к изучению темы урока.  

Стратегия формирует умение оценивать ситуацию или факты, умение анализировать 

информацию, умение отражать свое мнение. Детям предлагается выразить свое отношение к 

ряду утверждений по правилу: верно - «+», не верно - «-».  

10. Приём «Верите ли вы…»  



Проводится с целью вызвать интерес к изучению темы и создать положительную 

мотивацию самостоятельного изучения текста по этой теме.  

Проводится в начале урока, после сообщения темы.  

11. Приём «Синквейн»  

Развивает умение учащихся выделять ключевые понятия в прочитанном, главные идеи, 

синтезировать полученные знания и проявлять творческие способности. Структура синквейна:  

Существительное (тема).  

Два прилагательных (описание).  

Три глагола (действие).  

Фраза из четырех слов (описание).  

Существительное (перефразировка темы).  

 

Этапы формированию умений и навыков смыслового чтения. 

Работу по формированию умений и навыков смыслового чтения необходимо проводить в 

системе, усложняя приемы и способы чтения и обработки информации от класса к классу. 

Какие основные этапы нельзя пропускать?  

Работа с незнакомыми словами (объяснение незнакомых слов). 

Учитель обязательно должен определить, понятен ли детям смысл отдельных слов. Ему 

необходимо уточнить это во время прочтения, чтобы у учеников сформировался навык 

самостоятельного выделения незнакомых слов, значение которых необходимо расшифровать. 

Такие слова можно подчеркивать и искать их трактовку в словаре после прочтения, либо 

значение объясняется учителем.  

На первых этапах работы с текстом необходимо прерывать чтение для выяснения 

непонятных детям слов. Постепенно учащиеся привыкают во время чтения подчёркивать 

непонятные слова. Затем эти слова обсуждаются: можно ли понять слово из контекста или 

нужно воспользоваться словарём.  

Работа с ключевыми словами. 

В любом написанном материале непременно присутствуют ключевые слова, без которых 

теряется смысл произведения. Учитель должен помочь школьникам найти их и объяснить 

необходимость применения и смысл, который они несут. Интересна будет работа с 

ключевыми словами в таком виде: Учитель или ученик читают рассказ, повесть или что-либо 

другое. Далее педагог спрашивает детей, какие главные слова они могли бы выделить, и 

записывает их на доске, а дети — в тетради. После этого предлагается воспроизвести 

прочитанный текст, используя данные ключевые слова. Записывать такие слова можно и по 

ходу чтения.  

Серьезно страдает понимание текста от невнимания к ключевым, наиболее важным в тексте 

словам. Иногда от одного слова зависит смысл всего текста, и без «зацепки» за это слово 

нельзя понять правильно текст.  

Обращать внимание детей на такие слова нужно при чтении любого текста.  

Работа со словами-образами. 

Получить удовольствие от чтения художественного текста невозможно без чуткого 

отношения к словам-образам или художественным средствам, найденным автором 

произведения. Знакомство со словами-образами, в которых скрываются секреты красоты 

текста, начинается с понятия о сравнении. Сравнение позволяет сделать образ, возникающий 

у читателя, более ярким, полным, объемным, но с начинающим читателем нет необходимости 

обсуждать литературоведческие понятия, так как не это является главным в понимании, 

основное внимание нужно уделить обогащению образного ряда с помощью использованных 

автором художественных средств.  

Нужно обращать внимание не только на слова-образы, но и на звуки, части слов, на формы 

или порядок слов.  

Работа с многозначными словами. 

Найди хорошо знакомые слова в другом, непривычном, употреблении.  

Работа с фразеологизмами. 



1. Замените в предложении выделенные слова фразеологизмами.  

2. Определите, какой фразеологизм подойдет к этому тексту.  

3. Составьте диалог, используя фразеологизмы:  

Рассказ по предложению. 

Прочитай предложение, подумай и составь по нему небольшой рассказ. Принцип 

составления рассказа – разворачивание текстовой информации.  

Применение метода «диалог с автором текста». 

Диалог с автором текста происходит в результате активного вычитывания текстовой 

информации с целью понять «загадки» текста, разглядеть позицию автора, осознать свое 

отношение к этой позиции. Диалог часто начинается уже при знакомстве с названием 

произведения, а заканчивается самостоятельным поиском ответов на вопросы, которые 

остались нераскрытыми в тексте. Если говорить о целенаправленном использовании этого 

метода в учебных целях, его можно разделить на несколько этапов:  

- ищем то, что не очень понятно в тексте и формулируем вопросы; 

- прогнозируем ответы на возникшие вопросы и прогнозируем дальнейшее 

содержание текста; 

- самопроверка (проверяем свои предположения, сверяя их с текстом). 

Методисты считают метод «диалог с автором текста» наиболее значимым на этапе до 

чтения (работа с заголовком) и по ходу чтения текста, так как он активизирует процессы, 

участвующие в понимании. После такого диалога читателю намного проще перейти к анализу 

тех мыслей и чувств, которыми автор хотел поделиться с читателем, создавая свое 

произведение.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку настраивает читателя на восприятие 

текстовой информации.  

Чтобы диалог был содержательным и полноценным, читателю необходимо по ходу чтения 

совершать разнообразную работу: находить в тексте прямые и скрытые авторские вопросы, 

задавать свои вопросы, обдумывать предположения о дальнейшем содержании текста, 

проверять, совпадают ли они с замыслом автора, включать воображение.  

Развитие читательского воображения. 

Многие трудности понимания и запоминания текста связаны с неразвитым воображением. 

Развитие читательского воображения предполагает работу как над воссоздающим, так и над 

творческим воображением.  

Тренироваться «включать» воображение следует на небольших текстах, содержащих 1-2 

образных элемента, которые легко воссоздаются. Постепенно количество таких элементов 

можно увеличивать, переходя к воспроизведению целых картин. Задание состоит в том, чтобы 

представить описываемое и воспроизвести свои представления устно или письменно, словами 

или красками.  

Какие методические приемы могут активизировать воображение читателя?  

Эффективными будут словесное и графическое рисование, особенно на материале тех 

произведений, которые не сразу порождают зрительные образы. Это относится к лирическим 

стихам, текстам, насыщенным сложным психологическим анализом либо с обилием 

пейзажных зарисовок.  

Огромную роль играет и работа с иллюстрациями профессиональных художников, их 

рассматривание и анализ.  

Составление диафильма, сценария мультфильма, конструирование из бумаги или 

пластилина литературных персонажей, элементов интерьера будет также способствовать 

«пробуждению» воображения.  

Не следует забывать о значении таких приемов, как инсценирование или драматизация, как 

отдельных эпизодов, так и всего произведения. При этой работе детям придется не раз 

перечитать текст, обращая внимание на детали художественного пространства и времени, 

портретные характеристики, описания поведения героев.  

По возможности нужно обращать внимание начинающего читателя на то, как автор с 

помощью слов помогает нам не только «увидеть» картины художественного мира, но и 



«услышать» звуки природы, человеческого голоса, «вдохнуть» аромат леса или теплого 

летнего вечера.  

Для развития творческого воображения можно использовать такие задания: придумай 

своих героев, свои приключения, другой конец для произведения.  

Обучая работе с текстом, можно формировать начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии:  

- если рассмотреть, как напечатан текст, можно легко отыскать книги со стихами; 

- по фамилии автора можно предположить тематику и жанр произведения; 

- иллюстрации помогают различать сказки и рассказы; 

- заголовок помогает понять тему и главный смысл книги; 

- сколько в книге произведений, и какие именно, можно узнать по оглавлению или 

содержанию. 

Осознанность чтения. 

Осознанность чтения предполагает сформированность следующих умений:  

- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда 

предложенных; 

- уметь прогнозировать содержание текста, который предстоит прочитать; 

- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

- формулировать тему небольшого текста; 

- работать с названием текста: выбирать наиболее точный заголовок из всех 

предложенных, самостоятельно озаглавливать текст, прогнозировать содержание по 

заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; 

- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

- определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая 

наиболее точно выражает главную мысль; 

- находить главную мысль, сформулированную в тексте. 

Для проверки осознанности чтения предлагайте разным ученикам разные задания.  

 

Работа с текстом задачи на уроках математики. 

- Прочитайте условие. 

-  Прочитайте вопрос. 

-  Что показывает каждое число в задаче. 

-  Может ли быть такая ситуация в жизни. 

-  Нарисуйте схему или чертёж к задаче. 

-  По рисунку повторите задачу. 

- Расскажите, что надо сделать для нахождения ответа на поставленный в задаче вопрос. 

- Решите задачу и напишите ответ, при  формулировки ответа перечитайте вопрос задачи. 

 
Текстовые упражнения на уроках русского языка и литературы 
• Восстановление текста разного типа по схемам.  

• Составление тематической зарисовки  

• Восстановление текста по таблице.  

• Завершение каждой микротемы текста фразеологическим оборотом.  

• Восстановление текста по изучаемой на уроке орфограмме.  

• Восстановление второй части текста по аналогии с первой и по опорным словам и фразам.  

• Восстановление текста по причинно-следственным связям между предложениями.  



• Восстановление текста на основе языковой интуиции, смысла и рифмы стихотворных строк  

• Восстановление текста по смыслу и плану-схеме.  

• Составление текста, который нужно сократить и завершить. 

 

Фишбон – «рыбья кость»  

• Эта стратегия позволяет учащимся «разбить» общую проблемную тему на ряд причин и 

аргументов. Визуальное изображение этой стратегии похоже на «рыбную кость») или, если 

эту «кость» расположить вертикально, – на елочку.  

• Особенно рекомендуется применять для рассмотрения неявных проблем. 

В «голове» этого скелета обозначена проблема, которая рассматривается в тексте. На самом 

скелете есть верхние и нижние косточки. На верхних ученики отмечают причины 

возникновения изучаемой проблемы. Напротив верхних косточек располагаются нижние, на 

которых ученики по ходу чтения выписывают факты, отражающие суть, факты. Факт придает 

проблеме ясность и реальные очертания, позволяют говорить не об абстрактном решении, а о 

конкретном механизме. Возможно добавление верхних и нижних косточек, расширение 

представленных сведений. 

 

Заключение  

Ученые установили, что на успеваемость школьников влияет более двухсот факторов. 

Фактором номер один является овладение навыками осознанного чтения. Смысловое чтение - 

это путь решения познавательных, регулятивных, коммуникативных задач, поиск нужной 

информации, её интерпретация, самоконтроль, формирование собственной точки зрения. 

Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом направленная на 

формирование навыков смыслового чтения, является приоритетной задачей в работе учителя  

При формировании смыслового чтения выступают не только художественные произведения, 

но и текстовая и нетекстовая информация учебников, дополнительной литературы по всем 

учебным дисциплинам.  

Учитывая стратегии современных подходов к чтению, можно порекомендовать учителям 

следующее:  

- выбирать наиболее рациональные виды чтения для усвоения учащимися нового 

материала;  

- формировать у учащихся интерес к чтению путем внедрения нестандартных форм и 

методов работы с текстом;  

- определять характер деятельности различных групп учащихся при работе с учебником;  

- предвидеть возможные затруднения учащихся в тех или иных видах учебной 

деятельности;  

- повышать уровень самостоятельности учащихся в чтении по мере их продвижения 

вперед;  

- организовывать различные виды деятельности учащихся с целью развития у них 

творческого мышления;  

- обучать самоконтролю и самоорганизации в различных видах.  


