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Целью данной статьи является разработка технологии формирования навыков смыслового чтения 
как необходимого условия формирования читательской, а следовательно, и функциональной грамотно-
сти на начальных этапах обучения технике чтения с использованием синергетического подхода. Основная 
идея заключается в том, чтобы на самых ранних этапах обучения технике чтения помочь ребенку понять, 
что текст является не просто набором знаков, которые надо воспроизвести звуками в своей речи, а источни-
ком первичной информации, которую необходимо перевести в свое сознание, а затем в устную речь. Суть 
описанной выше технологии заключается в том, чтобы применять известные методические приемы (состав-
ление рассказа по картинкам, пересказ фильма, чтение текстов) в определенной связи и последовательности, 
что неизбежно приведет к синергетическому эффекту и повысит качество обучения школьников. Кроме того, 
на самых ранних этапах обучения будут сформированы основы читательской грамотности путем формиро-
вания навыков смыслового чтения. Причем описанный выше подход может использоваться как при очной, 
так и дистанционной формах обучения, при этом он учитывает возможности применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий. 
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In this article we have worked out a technique for developing meaningful reading skills as an essential pre-
requisite for the formation of reading literacy, and, consequently, functional literacy at the initial stages of building 
reading skills based on a synergetic approach. The main idea is that at the very early stages of reading instruction 
the teacher must help the child understand that the text is not just a set of signs that is to be reproduced by sounds in 
his speech, but a source of primary information that must be translated into his mind, and then into oral speech. The 
essence of the method described above is to apply the well-known methodological techniques (making a picture-
based story, retelling a film, reading texts) in a certain connection and sequence, which will inevitably lead to a 
synergistic effect and improve the quality of children’s learning. Besides, at the earliest education stages, the basics 
of reading literacy will be formed via building the meaningful reading skills. Moreover, this approach can be used 
both in classroom and distance learning, since it takes into account the possibilities of modern information and com-
munication technologies. 
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Введение
Сегодня большую роль в образовании 

уделяют формированию и развитию функ-
циональной грамотности, которая, согласно 
Федеральным государственным образова-
тельным стандартам начального общего 
образования, понимается как способность 
«решать учебные задачи и жизненные 
проблемные ситуации на основе сформи-
рованных предметных, метапредметных 
и универсальных способов деятельности), 
включающей овладение ключевыми компе-
тенциями, составляющими основу готовно-
сти к успешному взаимодействию с изменя-

ющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию» [1]. Как отмечается в работе 
О.А. Юртаевой, «функциональная грамот-
ность в большей степени связана с уровнем 
навыков, необходимых отдельным лицам 
или группам населения для выполнения 
определенной задачи чтения в реальной 
жизни» [2]. 

При этом одним из важнейших компо-
нентов функциональной грамотности яв-
ляется читательская грамотность, форми-
ровать которую необходимо с момента об-
учения чтению. Как отмечает А.В. Булеца, 
«базовым навыком, который ученик при-
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обретает в школе, является чтение, именно 
от уровня владения этим навыком зависят 
не только академические достижения уче-
ника, но и его профессиональные достиже-
ния в дальнейшей жизни» [3]. Другими сло-
вами, умение читать и правильно выбирать 
информацию из текста дает возможность 
человеку нормально жить и трудиться. 

Подобную мысль высказывают Г.Ф. Гал-
лямова и Р.И. Набиева: «В последнее вре-
мя необходимость развития читательской 
грамотности как части образовательного 
процесса в наших школах становится все 
более очевидной. Это требование вытека-
ет из насущной потребности современного 
общества, в котором способность понимать 
тексты в различных ситуациях и контек-
стах является основой успешной жизни 
каждого человека и процветания обще-
ства в целом» [4]. Об этом же говорится 
и в статье Е.С. Балашовой и И.А. Ерофее-
вой: «Огромное внимание сегодня уделено 
развитию способности применять получен-
ную в процессе чтения информацию в раз-
ных жизненных ситуациях» [5]. 

Необходимо осознавать, что читатель-
ская грамотность – это не просто умение 
быстро составлять символы и знаки в сло-
ва и предложения, но в первую очередь это 
умение извлекать из текста смысл, оценивать 
его, сопоставлять с собственным жизненным 
опытом и ранее полученными знаниями. По-
этому от того, как изначально будет отрабо-
тана технология обучения чтению, зависит 
дальнейшая возможность формирования 
и развития читательской грамотности. 

Для формирования читательской грамот-
ности используется так называемое смысло-
вое чтение, которое позволяет осмысливать 
прочитанные тексты, а не просто переска-
зывать изложенную в текстах информацию. 
Следует также учесть, что в настоящее вре-
мя происходит массовая цифровизация всех 
сфер деятельности общества, в том числе 
и сферы образования. Поэтому очень важ-
ной является разработка методик перевода 
традиционных методов обучения в цифро-
вой формат. Это, с одной стороны, дает воз-
можность усилить эмоциональное воздей-
ствие на учеников и повысить эффектив-
ность процесса обучения. С другой сторо-
ны, особую специфику в образовательный 
процесс «внесло дистанционное обучение, 
когда личный контакт с педагогом и воспи-
тателем сведен к минимуму» [6]. Это требу-
ет от педагогов особого внимания и умения 
проводить эффективные уроки как при не-
посредственном общении с учениками, так 
и в онлайн-формате. 

Заканчивая вводную часть, стоит от-
метить еще один аспект, который в данной 

работе играет немаловажную роль. Несмо-
тря на то, что синергетика как методологи-
ческий подход появилась более 30 лет на-
зад, очень немногие учителя используют ее 
в своей практической деятельности. Синер-
гетика «представляет человека как систему, 
подчиняющуюся законам самоорганизации, 
органично сочетающей в себе как природ-
ные, так и нравственные начала» [7]. Тогда 
основная задача состоит в том, чтобы запу-
стить механизм самоорганизации, при ко-
тором новые знания и умения будут впи-
сываться в предшествующий опыт ребенка 
и формировать в его сознании новые ассо-
циации и взаимосвязи. 

Исходя из вышесказанного, была по-
ставлена цель данного исследования – 
разработать технологию формирования на-
выков смыслового чтения как необходимого 
условия формирования читательской, а сле-
довательно, и функциональной грамотно-
сти на начальных этапах обучения технике 
чтения с использованием синергетическо-
го подхода.

Материалы и методы исследования
Методы исследования включают в себя 

теоретический анализ литературы по теме 
исследования, наблюдение за способами 
организации учебной деятельности млад-
ших школьников, синергетический подход, 
обеспечивающий комплексное воздействие 
на сознание ученика. Важную роль в дан-
ной работе сыграл также герменевтический 
метод, который дал возможность проанали-
зировать тексты с точки зрения их правиль-
ной интерпретации, что является одним 
из важнейших компонентов читательской 
грамотности. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время наблюдается та-
кая тенденция, что учителя формально 
подходят к обучению, мыслят тактиче-
ски, а не стратегически. Цель таких учи-
телей – научить ребенка технике чтения, а  
все остальное уходит на задний план. Во-
прос о том, как в дальнейшем это умение 
будет применяться в жизни ребенка, учи-
тель не рассматривает. Однако научить ре-
бёнка читать еще не значит сформировать 
у него читательскую грамотность. Главное 
не в том, чтобы ученик прочел представлен-
ный текст, а в том, чтобы он осмыслил про-
читанное и извлек для себя полезную ин-
формацию. Обязательным условием долж-
но быть и то, чтобы ученик мог не только 
дословно ее воспроизвести, но и вписать 
в свое сознание, в свой жизненный опыт, 
соотнести ее с той информацией, которая 
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уже имеется в сознании, и установить опре-
деленные ассоциативные связи, оценить ее 
критически. 

Вместе с тем, если обратиться к клас-
сикам педагогики, можно найти огромное 
количество высказываний о том, что на пер-
вом месте должно стоять обучение способ-
ности к самовоспитанию и саморазвитию, 
какое бы конкретное умение при этом ни  
формировалось. Так, К.Д. Ушинский писал, 
что воспитательная деятельность педагога 
должна быть «направлена исключительно 
на развитие сознания в человеке» [8, c. 7]. 
Н.А. Добролюбов подчеркивал: «…нуж-
но заботиться о том, чтобы возбудить в вос-
питаннике стремление к дальнейшему са-
мообразованию и дать средство к нему, по-
знакомивши с источниками и пособиями 
и с теми научными приемами, при помощи 
которых можно с успехом самостоятельно 
разрабатывать науку» [9, c. 349]. В.Г. Бе-
линский особое внимание уделял детским 
книгам: «Книги, которые пишутся соб-
ственно для детей, должны входить в план 
воспитания как одна из важнейших его сто-
рон» [10, c. 45]. А это можно сделать только 
через мысли и чувства. 

Об этом же говорят и современные ав-
торы. Так, в работе Б.Б. Чимеевой подчер-
кивается: «Самовоспитание и саморазвитие 
личности являются формами саморегуля-
ции и элементами управляемого самоизме-
нения личности. Они непосредственно свя-
заны с самосознанием – пониманием лич-
ностью собственного “я”, своего значения 
в обществе, своих потребностей и эмоций, 
а также с умением оценивать собственные 
сильные и слабые стороны. Осознавая себя, 
личность способна регулировать процес-
сы изменения внутренних составляющих, 
формирования новых качеств и свойств, са-
мовоспитываться и саморазвиваться» [11]. 
Д.Н. Сюкиев отмечает: «Основным приори-
тетом педагогической деятельности стано-
вится целенаправленное и систематическое 
руководство становлением творческой лич-
ности, способной к саморазвитию и само-
реализации» [12]. И.Э. Вильданов особое 
внимание уделяет личностному развитию, 
которое «достигается за счет применения 
практико- и личностно-ориентированных, 
контекстных проблемных технологий обу-
чения» [13]. Естественно, что все эти аспек-
ты просто обязаны найти отражение в рабо-
те каждого педагога на конкретных уроках, 
при формировании любого качества школь-
ника, в том числе при формировании функ-
циональной грамотности, а следовательно, 
и одного из ее компонентов – читательской 
грамотности, в которую необходимым усло-
вием входит и смысловое чтение. 

Тем не менее часто возникает такая си-
туация, когда ученик вместо пересказа тек-
ста пытается воспроизвести его наизусть, 
поскольку не осмысливает содержание 
прочитанного и не может выразить смысл 
того текста, который только что прочитал. 
У ребенка в сознании не формируются ка-
кие-либо ассоциации и представления, 
в результате чего текст превращается в на-
бор символов¸ которые просто необходимо 
запомнить. В будущем это препятствует 
старшеклассникам осмысливать условия 
задач, а затем и в повседневности они ищут 
готовое решение на любые жизненные си-
туации, то есть сформированность их функ-
циональной грамотности стремится к нулю. 

Чтобы избежать подобной ситуации, не-
обходимо с самого раннего возраста учить 
ребенка осмысливать прочитанное, для  чего  
можно использовать следующую технологию. 

Первый и самый важный этап заклю-
чается в том, чтобы уже на этапе отработ-
ки техники чтения давать ребенку задания, 
способствующие умению осмысленно из-
лагать свои мысли и при этом окрашивать 
их эмоционально. Это можно делать прак-
тически на каждом уроке, давая детям сле-
дующее задание: расскажите, что вы делали 
сразу после того, как проснулись; чем вы се-
годня завтракали; как вы собирались в шко-
лу; как вы шли в школу, что видели по до-
роге и т.д. Сначала это может быть только 
один из вышеназванных вопросов, потом 
несколько, наконец ученик уже сможет со-
ставить полный рассказ о том, что он де-
лал от пробуждения до прихода в школу. 
Причем, если ребенок будет заранее знать, 
что ему необходимо будет пересказать свои 
действия, он будет акцентировать на этом 
внимание и заранее в голове составлять 
текст своего рассказа. При этом в роли 
«первичного текста» будет выступать по-
следовательность его действий. И он нау-
чится «переводить» эту последовательность 
в устный рассказ. Это можно делать в те-
чение всего времени, пока отрабатывается 
техника чтения на соответствующих уроках 
в начальной школе. 

Задача этого этапа – научить ребенка 
формировать в своем сознании модель соб-
ственных действий, которую потом можно 
будет перевести в устный рассказ. Есте-
ственно, что при таком подходе будут при-
сутствовать эмоции – ведь человек расска-
зывает о себе. Можно усилить этот аспект, 
попросив рассказать о том, что ученику 
больше всего понравилось, запомнилось, 
произвело впечатление и т.д. 

Следующий шаг – научить ребенка пе-
ресказывать текст, но не просто воспроизво-
дя слова, а по тому же принципу, что он де-
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лал и раньше, переводя свои действия в уст-
ный рассказ. Для этого будет необходимо 
научиться осуществлять обратный процесс: 
переводить прочитанный текст в последо-
вательность действий (уже не своих, тех, 
которые описаны в тексте), а потом эти дей-
ствия перевести в устный рассказ. 

Для ребенка второй перевод уже не со-
ставит труда, если использовались выше-
приведенные задания. Для того же, чтобы 
первый перевод оказался более эффектив-
ным, можно провести следующую допол-
нительную работу. 

За некоторое время до того, как давать 
задание пересказать прочитанное, необхо-
димо дать возможность перевода информа-
ции не из прочитанного текста, а из фильма 
(фрагмента фильма). При этом фильм также 
должен вызывать эмоции и переживания. 

Задания при просмотре фильма долж-
ны идти по возрастанию сложности. Вна-
чале можно дать общий вопрос: о чем этот 
фрагмент. Потом несколько вопросов, кон-
кретизирующих отдельные действия геро-
ев фильма. И, наконец, пересказ сюжетной 
линии. При этом фрагмент фильма можно 
демонстрировать несколько раз, каждый 
раз задавая предварительно новые вопросы. 
Следующим шагом на этом этапе должно 
быть увеличение времени фрагмента и ко-
личества действий, совершаемых героями. 
В идеале эти действия должны быть взаи-
мосвязанными, тогда у ребенка будет воз-
можность формировать в сознании причин-
но-следственные связи. 

Вместо фильма можно использовать на-
бор картинок, последовательность которых 
раскрывает определенную сюжетную ли-
нию. Здесь также можно действовать после-
довательно. Сначала дать задание описать, 
что изображено на каждой отдельной кар-
тинке, потом описать последовательность 
ситуаций, изображенных на каждой из них, 
и затем выстроить сюжетную линию. 

При этом ученик делает почти то же са-
мое, что и в первом случае, но в роли «пер-
вичного текста» выступает последователь-
ность не его действий, а тех персонажей, ко-
торые показаны в фильме или изображены 
на картинках. Это более сложное задание, 
но очень похожее на предыдущее, только 
информацию ребенок получает не из сво-
ей жизни¸ а из фрагмента фильма или на-
бора картинок. Главным результатом такой 
технологии является то, что ученик учит-
ся переводить полученную информацию 
в устный рассказ. А поскольку первичная 
информация дается не в текстовой форме, 
ученик в обязательном порядке должен ее 
как-то осмыслить, а потом воспроизвести 
своими словами. 

Для усиления такого умения следую-
щим шагом будет одновременная демон-
страция фильма (и/или набора картинок) 
и текста об одном и том же. Тогда ребенок 
видит, как одна и та же информация пере-
водится из одной формы в другую, причем 
еще одна из таких форм формируется в его 
сознании, а потом, еще в одной форме, вос-
производится им в устной речи. И так не-
сколько раз, усиливая сложность: сначала 
отдельные эпизоды, затем последователь-
ность действий и, наконец, сюжетная ли-
ния. Когда же данное умение будет доста-
точно глубоко отработано, можно ученику 
дать только текст, но тогда он будет воспри-
нимать его не как набор слов, а как «пер-
вичную информацию», которая уже авто-
матически будет осмысливаться, посколь-
ку данный навык был отработан и освоен 
учеником. Для ученика просто изменится 
форма подачи «первичной информации», 
а суть останется той же, что и при описании 
своих действий или же при описании дей-
ствий героев фильма. Само собой разумеет-
ся, что при этом необходимо использовать 
самые различные цифровые форматы и со-
временные информационно-коммуникаци-
онные технологии. 

Все вышеописанные приемы работы 
с младшими школьниками достаточно хо-
рошо отработаны, суть описанной выше 
технологии заключается в том, чтобы при-
менять их в определенной связи и после-
довательности, что неизбежно приведет 
к синергетическому эффекту и повысит ка-
чество обучения школьников. Причем опи-
санная выше технология может использо-
ваться как при очной, так и дистанционной 
формах обучения. 

И что очень важно, в этом случае 
не только чтение, но и письмо для учени-
ка будут представлять собой не просто 
чтение или написание букв, а будут высту-
пать еще одним каналом передачи инфор-
мации. Тогда и потребность в этом умении 
будет гораздо более мотивирована. Если 
раньше ребенок запоминал свои действия, 
теперь он может их записать, чтобы оста-
вить для будущего прочтения. При этом 
будет не только отработана техника чтения 
и письма, но и осмыслена их функциональ-
ность, возможности применения в жизни, 
что соответствует требованиям Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, 
согласно которым необходимо обеспечить 
«системное и гармоничное развитие лич-
ности обучающегося, освоение им знаний, 
компетенций, необходимых как для жизни 
в современном обществе» [1]. То есть на са-
мых ранних этапах обучения будут сформи-
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рованы основы функциональной грамотно-
сти. Если же ребенку без вышеописанной 
предварительной подготовки просто дать 
текст и попросить его пересказать, ребенок 
будет воспринимать его как набор симво-
лов, который необходимо воспроизвести, 
причем за этими символами ничего не бу-
дет ассоциироваться в сознании ребенка. 
А о формировании какой-либо функцио-
нальности вообще не может быть и речи. 

Заключение
Автор осознает, что описанная выше 

технология формирования читательской 
грамотности на начальных этапах обучения 
на основе формирования навыков смыслово-
го чтения при чтении текста может рассма-
триваться лишь как теоретическая модель, 
требующая дополнительной эксперимен-
тальной проверки. Тем не менее она может 
рассматриваться в качестве методических 
рекомендаций для учителей начальных клас-
сов. Имеются все предпосылки для того, 
что при ее использовании ребенок будет 
не просто запоминать слова, в его сознании 
будет формироваться сюжетная линия рас-
сказа, которую он потом сможет воспроизве-
сти по тому же принципу, что и на первых 
двух этапах. Поскольку именно этот навык 
на первом этапе будет вырабатываться «в чи-
стом виде», он и станет доминирующим, что  
позволит уже на начальных этапах обучения 
чтению выработать навыки смыслового чте-
ния. Функция чтения состоит в том, чтобы 
выявить определенную информацию – имен-
но это будет понятно ребенку. А это и есть 
фундамент функциональной грамотности. 
Для учителя это означает, что научить ре-
бенка читать не самоцель, а главное сред-
ство для саморазвития ученика. При таком 
подходе эффективность обучения не только 
в начальной школе, но и в дальнейшем будет 
гораздо выше. 

Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://sh-sazonovskaya-r19.gosweb.gosuslugi.ru/ 
(дата обращения: 26.06.2024).

2. Юртаева О.А. Функциональная грамотность учите-
ля – основа развития функциональной грамотности ученика 
// Проблемы современного педагогического образования. 
2021. № 72–2. С. 316–318.

3. Булеца А.В. Формирование читательской грамотно-
сти младших школьников в структуре функциональной гра-
мотности обучающихся // Вестник научного общества сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых. 2022. № 1. С. 17–24.

4. Галлямова Г.Ф., Набиева Р.И. Читательская грамот-
ность: как повысить уровень читательской грамотности 
учащихся? // Педагогический журнал. 2022. Т. 12, № 4 А. 
С. 149–158.

5. Балашова Е.С., Ерофеева И.А. Читательская грамот-
ность как компонент функциональной грамотности // Дости-
жения науки и образования. 2022. № 3 (83). С. 29–31.

6. Мальцева Н.Н. Социокультурные функции совре-
менного образования // Современные наукоемкие техноло-
гии. 2023. № 3. С. 86–90. DOI: 10.17513/snt.39562.

7. Пеньков В.Е. Исцеление человека как философская 
проблема // Международный журнал экспериментального 
образования. 2016. № 6–1. С. 67.

8. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литерату-
ры: (Из Собр. пед. соч.). СПб., Типография М. Меркушева, 
1895. 31 с. 

9. Белинский В.Г., Герцен А.И., Чернышевский Н.Г., 
Добролюбов Н.А. Критическое обозрение педагогической 
литературы XIX века // Педагогическое наследие / Сост. 
А.Ф. Смирнов. М.: Педагогика, 1988. С. 349–372. 

10. Белинский В.Г., Герцен А.И., Чернышевский Н.Г., 
Добролюбов Н.А. О детских книгах // Педагогическое на-
следие / Сост. А.Ф. Смирнов. М.: Педагогика, 1988. С. 22–58.

11. Чимеева Б.Б. Саморазвитие и самовоспитание ма-
гистрантов высших учебных заведений // Общество: социо-
логия, психология, педагогика. 2023. № 5 (109). С. 164–168.

12. Сюкиев Д.Н. Движущие силы саморазвития лич-
ности подростка в процессе самовоспитания // Вестник Чу-
вашского государственного педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева. 2019. № 1 (101). С. 206–211.

13. Вильданов И.Э. Особенности эффективной креа-
тивной среды научно-образовательных пространств в аспек-
те методологии и технологии профессионально-личностно-
го развития // Бизнес. Образование. Право. 2024. № 1 (66). 
С. 475–481.


