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Аннотация: Макалада окуп түшүнүүнүн концепрциясы талкууланат жана 

сабаттуулукту өнүктүрүү менен кандай байланышы бар экендиги аныкталат. Окуп 

түшүнүүнүн ыкмалары жана стратегиялары каралган. Түшүнүү жана окула турган текстти 

кабыл алуу ыкмалары иштелип чыккан. 

Аннотация: В статье рассматривается концепция понимания прочитанного и как она 

относится к развитию грамотности. Даны приемы и стратегии развивающие навык 

понимания и восприятия читаемого текста. Приведены примеры мероприятий, которые 

могут быть использованы для стимулирования понимания прочитанного учащимися.  

 Abstract: The article discusses the concept of reading comprehension and how it relates to 

the development of literacy, techniques and strategies for developing the understanding and 

perception of the text being read. Examples of activities that can be used to stimulate students' 

reading comprehension are given. 
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Каждый год мы становимся свидетелями результатов общереспубликанского 

тестирования выпускников наших школ. Наше общество их бурно обсуждает, 

Правительство, вернее, Министерство образования делает выводы: какой регион, какая 

школа, какой выпускник достиг самых высоких результатов. Возникает вопрос: «Все ли 

выпускники смогли принять участие в ОРТ?» «Какой процент выпускников-участников 

ОРТ смогли достигнуть желаемого результата?» Ответы на эти вопросы не совсем 

приятны и желаемы, так как принять участие смогли всего лишь 73% выпускников школ, а 

из прошедших тестирование примерно 57 % выпускников смогли набрать заветные 

проходные баллы более 110. В итоге, из общего количества выпускников право на участие 

в конкурсе на зачисление в вузы получило лишь 42% выпускников. Аттестат есть, но права 

принять участие в конкурсе и поступить в высшее учебное заведение у выпускника нет.  

Результаты тестирования в последнее время стали своего рода мерилом качества 

работы учителей той или иной школы. Администрация школы старается отметить, 

выделить труд тех, кто готовил их к тестам. Но редко кто задумывается о том, что успех 

выпускников, их высокие результаты ОРТ были заложены еще в младших классах, когда 
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их только начали учить читать и понимать прочитанное. Навык понимание прочитанного, 

приобретенный ими еще в начальной школе, дал возможность им стать успешными во 

всем к чему они смогли отнестись серьезно и с любопытством.  

Очень часто знание букв, умение читать словами (не по слогам), предложениями, 

умение прочитать в минуту 100 и более слов мы считаем большим успехом ребенка. В 

погоне за скоростью чтения (беглость чтения) мы забываем о таком важном навыке как 

понимание прочитанного.    

Понимание прочитанного это способность ученика понять смысл читаемого текста, 

умение его интерпретировать и формировать своё отношение к прочитанному. Это один из 

важнейших навыков, которому необходимо научить детей еще в начальной школе.  

Понимание прочитанного — непременное условие эффективного чтения, что 

является залогом успеха учебы в старших классах и вузе, успеха в работе и карьерном 

росте. 

Психологи называют пониманием установление логической связи между предметами 

путем использования имеющихся знаний. При чтении несложного текста понимание как 

бы сливается с восприятием — мы мгновенно вспоминаем полученные ранее знания 

(осознаем известное значение слов) или отбираем из имеющихся знаний нужные в данный 

момент и связываем их с новыми впечатлениями. Но очень часто при чтении незнакомого 

и трудного текста осмысление предмета (применение знаний и установление новых 

логических связей) представляет собой сложный развертывающийся во времени процесс. 

Для осмысления текста в таких случаях необходимо не только быть внимательным при 

чтении, иметь знания и уметь их применять, но и владеть определенными мыслительными 

приемами.  

Современный детский писатель Даниэль Пеннак в педагогическом эссе «Как роман» 

отмечает важность перехода от декодирования текста к пониманию прочитанного: «Как 

только текст перестал быть загадкой, вызывающей ступор, наши усилия уловить его смысл 

становятся удовольствием; когда преодолён страх «не понять», усилие и удовольствие 

начинают работать друг на друга: усилие читать обеспечивает большое удовольствие, а 

удовольствие понимать увлекает…»  

Как точно отметил писатель, что понимание прочитанного увлекает и дает 

интеллектуальное удовольствие читателю. И нашему обществу необходимо задуматься 

над тем, как этот необходимый навык привить нашим детям в начальной школе. 

Понимание прочитанного зависит от многих факторов: от знания и понимания 

значений слов, от правильности чтения и произношения, от скорости чтения, жизненного 

опыта и знаний учащихся, от умения включать в процесс чтения память, мышление, 

воображение. 

В современной методике существуют разные классификации уровней понимания 

прочитанного. Мы рассмотрим три основных уровня, необходимых сформировать в 

начальной школе.  

Буквальное понимание – первый уровень, который заключается в способности 

повторить или воссоздать текст, выделить главную информацию, определить главных 

героев, идею, место, время, хронологию, сюжет, действие. 

Аналитическое понимание – умение раскрыть заложенный автором смысл, понимать 

причинно-следственные связи, умение анализировать и интерпретировать, сравнивать и 

сопоставлять знакомую и новую информацию. 

Критическое или оценочное понимание – это умение формировать и выражать свое 

отношение к тексту и оценивать своё понимание прочитанного.   

Основная  задача чтения в школе – воспитание культуры чтения. Это и создание 

первоначального представления об искусстве слова, и формирование навыков 
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полноценного восприятия произведений литературы, навыков выразительного чтения 

произведений различных жанров, и ознакомление с элементами анализа литературного 

произведения, опора на те навыки и умения, которые в определенной мере уже сложились 

при изучении литературы. 

Чтение художественного произведения в классе и дома – это обязательная и главная 

часть общей работы над ним. Чтение необходимо на всех этапах работы над 

художественным текстом. 

Эффективность приобретения навыка понимания прочитанного в начальной школе 

на прямую зависит от приемов и методов, которые использует учитель. Работа над 

художественным текстом должна делиться на три этапа.  

Первый этап- это предварительный или ознакомительный этап, который 

подготавливает детей к восприятию нового текста, новой информации.  На этом этапе 

учителю необходимо пробудить интерес учащихся к тексту. Этого можно достигнуть 

активным обсуждением темы, названия книги, выявлением предварительных знаний по 

теме. Важную роль на этом этапе играет словарная работа, рассматривание иллюстраций, 

прогнозирование содержания текста по названию текста и иллюстрациям.  

Знакомство с книгой начинается с изучения ее названия, темы, автора, 

рассматривания иллюстраций, определения формы и жанра произведения. Всё это 

способствует тому, что учащиеся определяют цель чтения и стратегии, которые будут 

использованы для понимания смысла, заложенного автором в произведение.  

Второй этап- это самый важный этап, сам процесс чтения. Во время чтения учитель 

может использовать разные форматы чтения – модельное (показательное) чтение, 

совместное чтение, управляемое чтение, и самостоятельное чтение. Учителю на этом этапе 

необходимо направлять внимание учащихся на главную мысль (информацию) в тексте, 

раскрывающие ее детали, использовать для понимания подсказки и детали из текста, 

собственные знания и опыт. Необходимо провести проверку и уточнение предварительных 

прогнозов, сделанных до чтения. Попросить детей попробовать  представить себе 

(визуализация) действия текста, установить связь между идеями и событиями в тексте. 

Необходимо на этом этапе научить детей постановке вопросов к прочитанному тексту. 

Такая работа позволяет им тесно взаимодействовать с текстом и автором текста, дает 

возможность прояснить «что» и «о чем» они читают. Составление вопросов в процессе 

чтения, позволяют им осознано или неосознанно провести мониторинг своего 

собственного понимания прочитанного, своеобразный показатель глубины понимания 

читаемого текста. Важно на этом этапе проводить комментирование или рассуждение 

вслух, целью которого является демонстрация формирования понимания читаемого текста. 

Третий этап - заключительный этап, который проводится после чтения. Упражнения 

и приемы на этом этапе проводятся с целью выявления общего, аналитического и 

критического понимания прочитанного. Здесь важно определить, как полученная 

информация может быть использована в реальной жизни, в ситуациях в которых они могут 

оказаться. Понимание прочитанного может быть представлено в обсуждениях, в 

письменных работах, драматизации, в таблицах или кластерах.  

На заключительном этапе можно использовать пересказ. Устное воспроизведение 

прочитанного текста позволяет определить уровень буквального или общего понимания 

прочитанного. Существует четыре вида пересказа: подробный, выборочный, сжатый, 

творческий. Чтобы суммировать полученную информацию из художественного текста 

необходимо вместе с учащимися сделать обобщение прочитанного, краткую передачу 

главной сути, в результате которого устанавливаются общие свойства и признаки объектов 

текста. 
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С целью определения собственного отношения к тексту важно найти связь между 

тем, что было прочитано самим читателем, его окружающим миром и опытом прочтения 

других книг. Выявление связей позволяет понять, насколько произведение близко опыту, 

который уже есть у учащегося, насколько обогащает его знания, информирует его о 

важном, что становится ценным полезным, вызывает сопереживание и как все это влияет 

на дальнейшее развитие учащихся. 

Осмысление идеи, стиля, решения проблемы  или сравнение фактов и информации из 

текста с целью более глубокого понимания прочитанного является художественным 

анализом прочитанного текста. Анализ в начальной школе может иметь три направления: 

сюжетно-образный, проблемный, стилистический, сравнительный. 

Выражение собственного мнения по отношению к представленным в тексте идеям, 

героям и переосмысление уже имеющихся знаний и опыта на основе прочитанного, 

рефлексия на содержание или форму текста - это оценка понимания прочитанного.  

Таким образом, понимание и восприятие читателем - школьником литературного 

произведения - это сложный творческий процесс, опосредованный всем жизненным, 

эстетическим, читательским и эмоциональным опытом ученика.  

Говоря о восприятии художественного текста, мы имеем ввиду осознание 

произведения,  различая восприятие первичное и вторичное, являющееся результатом 

анализа. Проблема восприятия не может решаться изолированно от общих задач 

воспитания читателя и его отношения к действительности и искусству, формирования его 

личности, мировосприятия, духовного мира. 

Понимание прочитанного, кроме того, выступает в качестве своеобразного компаса 

при определении возможностей ученика и результативности той или иной организации 

процесса обучения. 
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