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Аннотация. Во вступительной части названы педагогические условия успешного обучения 
в школе и в вузе, при этом чтение выделено как наиболее продуктивный вид учебной дея-
тельности детей, подростков и молодёжи. Чтение рассмотрено как универсальный и актив-
ный вид речевой деятельности, имеющий разносторонние характеристики. В соответствии с 
задачей исследования, определены функции чтения: интеллектуальная, эстетическая, гедо-
нистическая, мировоззренческая, познавательная, коммуникативная и прикладная – и в 
дальнейшем прослежена динамика развития читателя. В основной части показаны этапы 
читательской подготовки обучающихся: начинающие читатели в начальной школе прохо-
дят период формирования способов и навыка чтения, добиваются такого личностного ре-
зультата, как читательская самостоятельность. Школьники среднего звена образования ос-
ваивают стратегии чтения произведений разных стилей и жанров. Студенты обучаются ос-
новам профессионального чтения и читательской культуры. Указаны направления литера-
туроведческой науки, занимающиеся читателями. За результаты обучения чтению отвечают 
методисты и педагоги, поэтому подробно рассмотрена сюжетно-ролевая игра как вид учеб-
ной деятельности и вариант читательской подготовки учителя. Результативность процесса 
обучения чтению включает ряд показателей: читательский кругозор, наличие полноценного 
навыка чтения, групп читательских умений в работе с текстами и книгами, продуктивные 
способы работы до чтения, в процессе чтения и после прочтения текста и книги, связанные 
с типом правильной и культурной читательской деятельности. Теоретико-деятельностный 
подход к читательской подготовке студентов соотносится с практико-ориентированным 
подходом к читательской подготовке школьников. Выводы основаны на научных школах 
становления читателей в разных направлениях исследования проблемы. 
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Abstract. In the introductory part, we name the pedagogical conditions for successful learning at 
school and university, while reading is singled out as the most productive type of educational ac-
tivity for children, adolescents and youth. Reading is considered as a universal and active type of 
speech activity, which has versatile characteristics. In accordance with the task of the study, the 
functions of reading are defined: intellectual, aesthetic, hedonistic, ideological, cognitive, commu-
nicative and applied – and further we trace the dynamics of the reader's development. The main 
part shows the stages of reading training of students: beginning readers in elementary school go 
through a period of formation of reading methods and skills, achieve such a personal result as 
reading independence. Schoolchildren of the middle level of education master the strategies of 
reading works of different styles and genres. Students are taught the basics of professional reading 
and reading culture. We indicated the directions of literary science dealing with readers. Metho-
dologists and teachers are responsible for the results of teaching reading, therefore, the role-
playing game as a type of educational activity and a variant of teacher's reading training is consi-
dered in detail. The effectiveness of the process of teaching reading includes a number of indica-
tors: the reader's outlook, the presence of a full reading skill, groups of reading skills in working 
with texts and books, productive ways of working before reading, in the process of reading and af-
ter reading the text and book, associated with the type of correct and cultural reading activity. The 
theoretical-activity approach to the reading preparation of students correlates with the practice-
oriented approach to the reading preparation of schoolchildren. The conclusions are based on the 
scientific schools of the formation of readers in different directions of the study of the problem. 
Keywords: reading, reader activity, stages of reader formation, results 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема статьи вызвана недооценкой 

такого способа обучения, как чтение учебно-
го литературного материала. Довелось ус-
лышать от преподавателя высшей школы, 
что он считает чтение самым неэффектив-
ным видом обучения студентов, якобы «если 
человек читает, то усваивает 10 % из потреб-
ляемой информации». Такое отношение пе-
дагога к чтению вызывает естественное воз-

ражение. На наш взгляд, чтение как актив-
ный вид речевой деятельности начинает и 
заканчивает любую форму обучения: и тео-
ретическую, и практическую, нельзя так лег-
ковесно сказать о чтении, даже если иметь в 
виду некое механическое чтение или про-
смотровое чтение источника знаний.  

Чтение играет огромную роль в развитии 
личности, о чтении в онтогенезе, то есть в 
процессе индивидуального развития челове-
ка от рождения до смерти, написано множе-
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ство признаний, эта идея раскрыта в трудах 
выдающихся учёных, писателей, философов, 
политических и иных деятелей. Более под-
робно и не менее убедительно раскрыто чте-
ние в филогенезе, то есть чтение как явление, 
пронизывающее все периоды эволюционного 
развития человечества, связанное с допись-
менной, письменной, книжной, печатной и 
электронной культурой. В 2021 г. вышел 
долгожданный эециклопедический словарь 
«Чтение», составителями которого стали со-
циологи, культурологи, филологи, методисты 
и другие специалисты, связанные с данной 
областью культуры. Тем, кто отказывает 
чтению в ведущей роли в обучении, следует 
полистать эту фундаментальную книгу [1].  

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
К весомым факторам обучения относятся 

зрительное и слуховое восприятие учебного 
материала. Весьма распространены сегодня 
тестирование и презентации изучаемых тем, 
соединяющие наглядные, словесные и прак-
тические методы обучения. Слушание ин-
формационных и проблемных лекций препо-
давателя является традиционной формой, 
отражённой в учебном плане, и на современ-
ном этапе такой лекцией, как правило, нельзя 
ограничиться. Лектор активизирует участни-
ков учебного процесса включением в беседу 
с помощью актуального вопроса, затевает 
дискуссии по изучаемой проблеме, чаще все-
го организует комбинированный, семинар-
ско-лекционный вариант занятия, когда одну 
и ту же тему раскрывают несколько высту-
пающих, оппонируя друг другу.  

Среди условий успешного освоения ву-
зовского программного материала самым 
продуктивным считается активная, деятель-
ная позиция обучающихся, и начинается она 
с чтения источников. Чтение является актив-
ным видом умственной и прикладной дея-
тельности, если мы изучаем научную, науч-
но-популярную и учебную литературу, ста-
новится фактором эстетической и гедонисти-
ческой деятельности, когда мы наслаждаемся 
художественными, поэтическими произведе-
ниями. Чтение – активный вид коммуника-
тивной деятельности, ибо мы реагируем на 
речь автора, соглашаемся с ним или спорим. 

Нельзя не упомянуть тривиальную воспита-
тельную роль детского чтения. Но если под-
ходить строго к оценке письменной культу-
ры, то мировоззренческое и познавательное 
влияние на читателя любых видов литерату-
ры трудно опровергнуть. Таким образом, 
можно утверждать, что чтение является уни-
версальным в функциональном отношении 
видом деятельности.  

Чтобы добиться полифункционального 
восприятия учебного литературного мате-
риала, обучающиеся должны пройти ряд 
ступеней обучения. 

 
МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Рассмотрим этапы обучения чтению на 

разных ступенях образования. В дошкольной 
педагогике присутствует ознакомление ре-
бёнка с детской литературой в выразитель-
ном чтении взрослого. Читательской дея-
тельности обучают в начальной школе. На-
вык чтения первоклассника несовершенен, 
поэтому образцы читательской деятельности 
вначале задаёт учитель, однако со второго 
года обучения навык приобретает необходи-
мые качества: правильность, беглость, созна-
тельность и выразительность, которые разви-
ваются в следующие два года начального 
обучения. Помимо навыка, ученики получа-
ют несколько десятков читательских умений: 
умение определять основную мысль текста, 
находить средства создания образа, делить 
текст на части и составлять композиционный 
план, передавать сюжет или содержание 
произведения в целом, по частям, выбороч-
но, кратко и т. д. Дети осваивают технологию 
продуктивного чтения книг, работы с книгой 
до чтения (первичный синтез восприятия), в 
процессе чтения (анализ содержания и фор-
мы) и после прочтения текста (вторичный 
синтез постижения смысла).  

В средней школе складываются страте-
гии чтения произведений разных жанров. 
Читательская самостоятельность младшего 
школьника переходит в стадию сознательно-
го подросткового чтения, с осознанными це-
левыми установками, с умением выбрать 
нужные источники чтения, выполнить все 
необходимые действия среди книг в библио-
теке, с отдельно взятой книгой и с нужным 
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текстом. Так реализуется изучающее, ознако-
мительное, выборочное и другие виды чтения, 
которые осваивают в основной школе.  

Выпускники средней школы владеют не-
которыми основами читательской культуры, 
которые они демонстрируют, изучая соот-
ветствующую дисциплину в вузе. Мы неод-
нократно убеждались в этом, опрашивая вче-
рашних абитуриентов.  

Предмет «Основы читательской культу-
ры» на 1 курсе Педагогического института 
позволяет осуществить замеры читательской 
подготовки студентов. Им предлагаются не-
сколько видов текста (научный, публицисти-
ческий, художественный), измеряется ско-
рость и способы их чтения, проверяется по-
нимание и отношение к тексту, предлагается 
сделать выводы в виде самохарактеристики 
«Я – читатель». Задача вуза – в продолжении 
развития читательских возможностей обу-
чающихся, в переходе на ступень профес-
сионального чтения.  

В монографии «Читательская культура 
педагога» [2] мы предлагаем будущим учи-
телям повторить и обобщить литературовед-
ческие и книговедческие представления, 
влияющие на качество чтения, научиться об-
разцовому выразительному чтению произве-
дений разных жанров, комплексному анализу 
прозаических и поэтических текстов. Про-
фессиональный уровень чтения предполагает 
совершенствование собственных читатель-
ских умений и приобретение компетенций по 
формированию аналогичных умений у бу-
дущих учеников. При этом учитель осознаёт 
дистанцию, разницу между чтением начи-
нающего и квалифицированного читателя.  

Чтобы будущий учитель приобрёл уве-
ренность в том, что чтение – продуктивный 
вид активной учебной работы в школе, мы 
проводим на практических занятиях модели-
рование профессиональной деятельности в 
виде деловых игр, имитирующих урок лите-
ратурного чтения в определённом классе. 
Студенты разбиваются на группы и получа-
ют задания для каждой группы, которые впо-
следствии они синтезируют в педагогической 
практике. Первая группа студентов исполня-
ет роль учащихся школы, которые затрудня-
ются понять и правильно воспринять текст 
учебной книги. Они готовят каверзные уче-
нические вопросы учителю. Вторая группа 

осуществляет лингвистический разбор учеб-
ного материала, поэтому продумывает виды 
и способы словарной работы, анализ языка 
изучаемого текста. Третья группа – так назы-
ваемые литературоведы, формирующие 
представления об основных компонентах 
содержания произведения (тема, проблема, 
жанр, образы, сюжет, идея), а также состав-
ляющие композиционный план текста. Чет-
вёртая группа (артистическая) готовит обра-
зец выразительного чтения изучаемого тек-
ста и методы обучения детей качественному 
прочтению произведения. Пятой группе са-
мых опытных в профессиональном плане 
студентов поручается подобрать методиче-
ские приёмы работы на уроке, соответст-
вующие специфике текста и возрасту детей.  

Затем начинается проверка выполненных 
заданий. Как правило, начинаем с «учени-
ков», которые искажают восприятие учебно-
го материала и ставят перед учителем про-
блемы, достойные методических дискуссий. 
Самыми эффектными являются выступления 
студентов-«артистов», которые подготовлен-
ным исполнительским анализом и своим вы-
разительным чтением снимают ряд проблем 
непонимания текста. Затем деловую игру по 
освоению литературного учебного материала 
значительно углубляют «лингвисты» и «ли-
тературоведы», они являются толкователями 
содержания и формы произведения. Им в 
унисон работают «методисты», составившие 
план-конспект урока с заданиями, доступ-
ными и интересными ученикам определённо-
го класса.  

Итогом такого рода интеллектуальных, 
сюжетно-ролевых игр становится сложное 
умение будущего педагога планировать, про-
ектировать свою основную работу – состав-
ление сценария и ведение урока, на котором 
основным действенным способом обучения 
станет активная читательская деятельность 
ученика.  

Наибольшие проблемы создаёт чтение 
художественных произведений и преподава-
ние литературы в школе и вузе. В ХХ веке 
С.Я. Маршак признавался в статье «О та-
лантливом читателе»: «Литературе так же 
нужны талантливые читатели, как и талант-
ливые писатели» [3]. К качествам «талантли-
вого читателя» он относил развитое вообра-
жение, сопереживание героям, понимание 
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содержания и соответствующей ему формы 
произведения, заинтересованное отношение 
к автору.  

В науке о литературе сегодня получили 
развитие направления исследований, кото-
рые рассматривают участие читателей в про-
цессе освоения литературы: читателей как 
истолкователей текста (герменевтика), как 
активных участников «диалога с автором» в 
художественной коммуникации (нарратоло-
гия), которые основным предметом изучения 
считают восприятие литературных произве-
дений читателем или слушателем (рецептив-
ная эстетика). Объединяет эти направления 
идея: художественное произведение возника-
ет в сознании и воображении писателя как 
определённый замысел, а реализуется послед-
ний только в процессе встречи с читателем. 
Другими словами, триада «автор – текст – чи-
татель» определяет конкретно-исторический 
характер бытования произведения и творче-
скую деятельность читателя. Школьным пе-
дагогам, на наш взгляд, ближе всего положе-
ния рецептивной эстетики, которая изучает 
спектр читательских реакций на литератур-
ные произведения. Сущность научного под-
хода в рецептивной эстетике можно сформу-
лировать так: художественный текст не мо-
жет быть воспринят всегда и всеми одинако-
во, он существует как «партитура, рассчи-
танная на постоянно обновляющееся воспри-
ятие» [4, с. 134-135].  

Литературоведение, как видим, интере-
сует контакт писателя и читателя. Более все-
го отношение читателя к тексту интересует 
методистов и преподавателей литературы. 
Что известно методической науке о читателе 
и чтении? Существует несколько научных 
школ в России, которые отвечают на этот 
вопрос. Московская научная школа методи-
стов детского чтения разрабатывает проблемы 
формирования квалифицированного читателя, 
становления читателя средствами чтения-
общения (Н.Н. Светловская, Г.М. Первова, 
Л.С. Сильченкова, Т.С. Пиче-оол, О.В. Куба-
сова, Е.А. Швайкина, А.Н. Хлысталова,  
Л.А. Павлова и др.). Петербургская научная 
школа активно занимается вопросами куль-
туры чтения и социализации читателя  
(М.П. Воюшина, Т.Г. Галактионова, М.И. Гри-
нёва и др.). В каждом регионе страны выпол-
няются исследования, раскрывающие аспек-

ты процесса становления читателя (О.В. Чин-
дилова, В.П. Чудинова, Н.Н. Сметанникова, 
И.Г. Жукова, Н.Е. Колганова, С.В. Тихонова, 
И.А. Шкабура и др.).  

В методике обучения чтению с 70-х гг. 
прошлого века существует понятие «квали-
фицированный читатель» – это «читатель, 
который владеет правильной читательской 
деятельностью и обнаруживает читатель-
скую самостоятельность» [5, с. 44]. Задача 
формирования квалифицированного читате-
ля в определённой мере может быть выпол-
нена уже в начальной школе, в которой в те-
чение четырёх лет учитель вырабатывает у 
детей тип правильной читательской деятель-
ности, а результатом обучения считает чита-
тельскую самостоятельность младшего 
школьника. В начальной школе можно гово-
рить об основах читательской компетентно-
сти, так как здесь закладывается литератур-
ный кругозор, вырабатываются умения рабо-
тать с книгой и текстом, формируется каче-
ственный навык чтения. Чтобы проверить 
достижимость цели формирования компе-
тенций читателя в начальных классах, мы 
неоднократно проводили эксперименталь-
ную работу в МБОУ лицее № 29 г. Тамбов и 
в гимназии № 46 г. Липецк. По результатам 
данной деятельности вышли пособия1 и мо-
нография, показывающие, что в начальной 
школе учитель не просто учит детей читать, 
он формирует у младших школьников все 
необходимые компоненты читательской дея-
тельности средствами классного и внекласс-
ного чтения [6].  

Тип правильной читательской деятель-
ности учащегося включает следующие 
структурные компоненты: цель чтения, по-
гружение в мир источников чтения, умелое 
выполнение действий с книгами, умение 
осознанно читать тексты и мотивированно 
обращаться к новым источникам чтения. 
Помимо целеполагания и умений работать с 
книгой и текстом, компетентный читатель 
должен использовать свой личностный ре-
сурс: способности к воссоздающему и твор-
ческому воображению, разные типы мышле-
ния (образное, логическое, критическое и др.) 
и связанной с ним речи, оперативную и дол-
                                                                 

1 Инновационная начальная школа: из опыта об-
ластной экспериментальной площадки МБОУ лицей  
№ 29 г. Тамбова. Тамбов, 2008 и др. 
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говременную память. Компетентность вклю-
чает знания, умения, навыки, способности, 
охватывает развитие личностных качеств. 
Освоение такого непростого, интеллектуаль-
ного вида деятельности, как чтение, требует 
усилий воли, умственного напряжения, твор-
ческого труда учителя.  

Выработаны количественные и качест-
венные параметры успешного чтения [7]. На-
зовём пять основных критериев читательской 
компетентности школьников и студентов и 
их показатели:  

1) наличие читательского кругозора 
(показатели: представления о литературных 
явлениях, жанрах, темах,  авторах  произве-
дений);  

2) сформированные умения работать с 
текстом (в разных программах обучения на-
считывается от 25 до 40 умений);  

3) умение работать с книгами методом 
ознакомительного чтения-рассматривания 
(сопоставлять три ориентира на обложке, 
считывать информацию с вводных листов, 
постраничных иллюстраций, предполагать 
содержание книги по её справочным элемен-
там, ставить цель чтения и достигать её пу-
тём правильного выбора способа чтения);  

4) наличие продуктивного способа и на-
выка чтения (показатели зависят от этапа 
обучения, о чём мы писали выше);  

5) читательская самостоятельность (по-
казатели: интерес к книгам и их авторам, 
правильный выбор доступных источников 
чтения, продуктивное чтение познавательной 
и художественной литературы, стремление к 
её полноценному восприятию).  

 
 
 

ВЫВОДЫ 
 
Чтение учебного материала не должно 

быть рутинной, механической работой, оно 
носит творческий характер у профессиональ-
ного читателя-педагога. Это касается не 
только уроков литературного чтения и изу-
чения художественных произведений в шко-
ле. На уроке математики нужны все те же 
профессиональные компетенции педагога: 
умение выразительно прочитать текст зада-
чи, чтобы стало понятно, что в ней известно 
(позитивная интонация утверждения), а что 
требует логических размышлений над неиз-
вестным и применения математических зна-
ний (интонация удивления, незавершённости 
и вопроса). На уроке математики большое 
место также занимает словарная работа, а не 
только работа с числами, нужно умение точ-
но ответить на вопрос полным предложени-
ем, то есть необходима языковая грамот-
ность. В задаче есть сюжет, как и в литера-
турном тексте, и он требует своего разбора.  

Какой бы предмет ни преподавал школь-
ный учитель, активная читательская деятель-
ность его не минует. Как учитель научится 
комплексному подходу к учебному материа-
лу, так и в определённой мере передаст детям 
свои практические умения читать текст с мак-
симальной пользой для развития и обучения.  

Теоретико-деятельностный и практико-
ориентированный подходы к обучению в вузе 
предполагают, что чтение не только не будет 
проигнорировано преподавателями разных 
дисциплин, но и останется ведущим способом 
получения образования, а чтобы дискутиро-
вать этот вопрос, надо отдать должное тради-
ции: изучить проблему методом чтения спе-
циальных работ в данной области знаний.  
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