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Чтение – это окошко, через которое дети видят 

 и познают мир и самих себя.  

Оно открывается перед ребёнком лишь тогда, 

когда, наряду с чтением, 

 одновременно с ним и даже раньше,  

чем впервые раскрыта книга, 

 начинается кропотливая работа над словами. 

В.А. Сухомлинский 

 Этот эпиграф выбирают многие педагоги неслучайно, ведь 

чтение является универсальной техникой получения знаний в 

современном обществе, а понимание текста – это познавательная 

деятельность по установлению его смысла на основе читательского 

опыта. Школьная практика подтверждает, что из-за неумения ученика 

понимать прочитанное часто возникают учебные затруднения, вплоть 

до потери интереса к познанию.  Поэтому  одной из самых 

актуальных проблем в начальной школе является обучение приёмам 

работы с текстом, закладывающее основу умения учиться, 

формирующее навык самостоятельной учебной работы.  

Решением этой проблемы является технология продуктивного 

чтения, разработанная профессором Н.Н. Светловской и заявленная в 

Образовательной программе «Школа 2100». 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.   Таким образом,  на материале 



текстов учебника строится  формирование правильной читательс-

кой деятельности.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание 

текста за счёт овладения приемами его освоения на трех этапах  

работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом  до чтения  

Цель – развитие такого важнейшего читательского умения, как 

антиципация, то есть умения предполагать, предвосхищать 

содержание текста. Перед чтением любого произведения применяю 

приём «прогнозирования», ученикам предлагаю ориентировочные 

действия (рассмотри заглавие, иллюстрации, обрати внимание на 

жанр, структуру произведения). Дети  читают фамилию автора, 

заглавие произведения, рассматривают иллюстрацию, которая 

предшествует тексту, затем высказывают свои предположения о 

героях, теме, содержании. На основании увлекательной поисковой 

работы, в процессе которой пополняются литературоведческие 

знания учащихся, а также совершенствуется их внимание, память, 

мышление, речь, школьники сами формулируют тему урока. 

Учитывая тему и используя опорные фразы, школьники определяют 

 цель урока  «Прочитаем текст, проведем диалог с автором, 

проверим наши предположения». Таким образом, технология 

продуктивного чтения позволяет учителю организовать  

исследовательскую работу детей так, что они сами «додумываются» 

до решения ключевой проблемы урока и сами могут объяснить, как 

действовать в новых условиях. 

II этап. Работа с текстом во время чтения  



Цель – понимание текста и создание его читательской 

интерпретации. Первичное чтение текста я организую в соответствии 

с особенностями текста, возрастными и индивидуальными 

возможностями учащихся. Это может быть самостоятельное чтение в 

классе или чтение-слушание, или комбинированное чтение. Далее 

идет выявление первичного восприятия, выявление совпадений 

первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста. 

 Основная задача учителя на данном этапе – помочь ребенку 

увидеть в тексте автора (его отношение к героям, к ситуации,  решить 

проблему «писатель и действительность»), а это возможно лишь в 

ходе повторного (аналитического, изучающего, «медленного») 

чтения. Поэтому особо хотелось бы остановиться на анализе текста.  

При анализе текста использую разные приемы, которые 

определяются художественной задачей текста, его жанровой 

спецификой.  Хочу обратить особое  внимание  на два основных 

приема анализа текста технологии продуктивного чтения, которые 

обеспечивают  наиболее короткий и доступный «путь к автору» - это 

диалог с автором через текст и комментированное чтение. 

Диалог с автором – это естественная беседа с автором через 

текст. 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.  

Способность, читая, вести диалог с автором через текст редко когда 



возникает самостоятельно – у большинства учащихся ее необходимо 

формировать в процессе совместного чтения текста учителя с детьми. 

Это может происходить и во время первичного чтения, и во время 

перечитывания – все зависит от особенностей текста. При обучении 

диалогу с автором необходимо соблюдать такую последовательность 

действий: научить ребят видеть в тексте авторские вопросы, прямые 

и скрытые; включать творческое воображение учащихся; научить 

ребят задавать свои вопросы автору по ходу чтения; помочь 

учащимся самостоятельно вести диалог с автором по ходу 

первичного чтения. Авторы технологии рекомендуют при таком 

переходе от совместного обучающего чтения к чтению 

самостоятельному расставлять в тексте (в конце предложений) 

сигналы: В – вопрос (найди, задай), О – ответ (ответь на этот вопрос), 

П – проверка (проверь точность своих предположений именно в этом 

месте текста), З – зеркало (включи воображение, не торопись читать, 

загляни в волшебное зеркало).   

Как показала практика, уже к концу 1-го класса ребенок 

овладевает элементами самостоятельного диалога с автором. 

Комментированное чтение используется преимущественно во 

время перечитывания текста, чтобы показать, каким мог бы быть наш 

диалог с автором, обеспечить «погружение» в текст и «вычитывание» 

в нем автора. Рассмотрим, что же необходимо для того, чтобы 

состоялось именно комментированное чтение.  Озвучивают текст 

дети, а комментирует  его учитель, который выступает в роли 

квалифицированного читателя. Однако, если в ходе комментария  

учителя дети высказывают интересные, мотивированные текстом 



суждения, их нужно вплетать в общий разговор, не оставлять их без 

внимания.  Комментарий ни в коем случае не должен превращаться в 

беседу!  Комментарий должен быть кратким и динамичным,   

усиливающим  эмоциональную реакцию детей («Догадались 

почему?», «Почему именно…»).  Именно поэтому ответы детей не 

должны быть развернутыми, можно им кратко отвечать с места, не 

отрываясь от текста. Комментируется  текст в том месте, где это 

действительно необходимо, а не только после того, как предложение 

или фрагмент дочитаны до конца.  

III этап. Работа с текстом после чтения  

Цель – корректировка читательской интерпретации авторским 

смыслом. Результатом  коллективного обсуждения прочитанного 

должно стать понимание авторского смысла, выявление и 

формулирование основной идеи текста. 

В данной технологии рассказ учителя 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: ребенок сможет соотнести ее с тем 

представлением о личности автора, которое у него сложилось в 

процессе чтения. Кроме того, грамотно построенный рассказ о 

писателе углубит понимание прочитанного произведения.  

На данном этапе предусмотрено повторное обращение к 

заглавию произведения и иллюстрации. Проводится беседа о смысле 

заглавия, о его связи с темой, главной мыслью автора.  По 

иллюстрации использую следующие вопросы: какой именно 

фрагмент текста проиллюстрировал художник (а может быть, это 



иллюстрация ко всему тексту в целом)? Точен ли художник в 

деталях? Совпадает ли видение автора  с вашим?  

Для третьего этапа работы с текстом предусмотрено творческое 

задание.  При выборе  творческих заданий  учитываю особенности 

класса в целом и возможности отдельного ребенка, используя 

дифференцированный подход на уроке и дома: детям с 

художественными наклонностями предложить иллюстрирование, 

«музыкантам» – подобрать музыкальный ряд, детям с развитым 

чувством языка – подготовить устное словесное рисование, 

творческие задания по группам.  Учитываю художественные задачи 

текста, например, многие рассказы К.Г. Паустовского помогают 

увидеть необычное в обычном, повседневном, а это значит, что 

уместно выбрать творческое задание, связанное со сферой 

воображения: иллюстрирование, творческий пересказ от лица одного 

из героев, устное словесное рисование.  Не менее важны и учебные 

задачи, например, если учитель сосредоточился на развитии устной 

речи, следует выбрать соответствующие задания.  

Опора на технологию не означает, что уроки работы с текстом 

будут однообразны по своей структуре и организации. Основная 

задача учителя на уроках  – помочь ребенку увидеть в тексте автора: 

«вычитать» его отношение к героям, к ситуации; решить проблему 

«писатель и действительность», а это возможно лишь в ходе 

вдумчивого (аналитического, изучающего, «медленного») чтения.  

Много времени на уроке отвожу и самостоятельному чтению: 

«Читай самому себе». С этого начинается воспитание вдумчивого 

читателя. Но есть обязательное условие: читать не спеша! Такое 



чтение помогает ребёнку увидеть, что ещё непонятно (тогда он задаёт 

вопрос классу или учителю), найти, что ему близко, и поделиться 

мыслями со всеми.  

Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и 

открытия истин, сотрудничество по схеме ученики – учитель – автор. 

Ученик – не просто слушатель и исполнитель – он творческая 

личность, его работа на уроке приобретает исследовательский 

характер.  Творчески раскрепощённые и эмоционально настроенные 

дети глубже чувствуют и понимают прочитанное. 

      Современная школа – это частица жизни, где ученик готовится не 
только к будущему, но и воспитывается жизнью, он учится решать 
любые проблемы, учится превращать информацию в знания, а знания 
применять на практике. Школа должна помочь ребятам войти в мир 
реальных человеческих отношений и научить их жить в современном 
обществе. Перед учителем стоит огромная задача. Ему предстоит 
вместе с детьми пройти долгий и трудный путь в «завтра». 
Закончить я хочу строками Ф.Тютчева «Нам не дано предугадать, как 
слово наше отзовётся…». 
Нам не дано предугадать, 
Как наше слово отзовётся. 
Посеять в душах благодать, 
Увы, не всякий раз дается. 
Но мы обязаны мечтать 
О дивном времени, и веке, 
Когда цветком прекрасным стать 
Сумеет личность человека. 
И мы обязаны творить, 
Презрев все тяготы мирские, 
Чтоб истин светлых заложить 
Зачатки в души молодые, 
Чтоб верный путь им указать, 
Помочь в толпе не раствориться... 
Нам не дано предугадать, 
Но мы обязаны стремиться! 
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