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Методические основы обучения чтению  
художественных текстов 

М.К. Савчик 
Военная академия Республики Беларусь 

Художественным текстам отводится исключительно важ-
ная роль в реализации целей обучения. Они значительно по-
вышают интерес к изучению языка, выступают важным ис-
точником информации о жизни и культуре носителей языка, 
стимулируют мыслительную деятельность учащихся, способ-
ствуют повышению речевой культуры, обогащают лексиче-
скую и грамматическую компетенцию, служат расширению 
словарного запаса. Художественные тексты служат для акти-
визации и формирования навыков и умений в различных ви-
дах речевой деятельности. 

Среди существующих инновационных технологий особый 
интерес представляет технология развития критического 
мышления через чтение и письмо, поэтому правильно органи-
зованное чтение художественного текста способствует фор-
мированию навыков и умений для активного самовыражения 
в речевом общении.  

Предлагается уже на начальном этапе обучения использо-
вать адаптированные художественные тексты, потому что при 
чтении аутентичных художественных текстов учащиеся  
сталкивается со многими проблемами и их интерес к чтению 
уменьшается.  

Далее, на начальном этапе обучения, преподаватели долж-
ны принимать во внимание, что понимание глубинных смы-
слов художественного текста очень трудно для учащихся.  

Для правильного восприятия содержания художественного 
текста необходимо снять языковые трудности, которые об-
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легчат узнавание и понимание лексических единиц  при чте-
нии текста. 

В предтекстовые задания выносятся новые слова, встре-
чающиеся в тексте и актуальные для понимания текста, а 
также ранее вообще не встречавшиеся в языковой практике 
учащихся или представленные в тексте в новом значении.  

Важным моментом для привлечения внимания студентов 
служит фактор выбора интересного текста, как в культурном, 
так и в историческом аспектах. Чтобы учащийся мог просты-
ми предложениями и фразами или с помощью преподавателя 
выразить свои мысли и мнения о тексте. Поэтому  лексико-
грамматический материал предлагаемого художественного 
текста должен быть строго ограничен, минимизирован. 
 Можно предложить следующие виды заданий. 

1. Выбор из текста слов с одним корнем. 
2. Заполнение пропущенных слов в предложениях (после 

прочтения текста). 
3. Определение значения слов в тексте (по словообразова-

тельной модели). 
4. Нахождение в тексте заданных грамматических конст-

рукций, грамматический анализ предложений. 
5. Нахождение главной мысли в тексте, озаглавливание аб-

заца, трансформация предложений. 
6. Составление плана в разной форме. 
7. Чтение абзацев вслух (или про себя) с увеличением ско-

рости чтения. 
На среднем этапе обучения детальное понимание текста 

очень важно. При этом репродуктивные формы работы над 
текстом, т. е. пересказ, вопросно-ответные упражнения игра-
ют важную роль.  

Важную роль играют также ситуации темы, например: 
описание города, описание времени года, описание внешно-
сти человека, его характера и т.д. На базе выбранной ситуа-
ции активизируется необходимый для выражения всей темы 
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лексико-грамматический материал. Здесь говорение осущест-
вляется на репродуктивном и продуктивном уровне. 

Необходимо уделять большое внимание работе по анализу 
лексических групп. Например, при описании города в худо-
жественном тексте Б.Горбатова «Непокоренные» нужно вы-
делить следующие группы: а) характеризующая тишину в го-
роде (тихо, скрипучая тишина, тоскливая тишина, немота): 
б) показывающая характер действия людей (озираться, скры-
ваться, прятаться: торопливо, быстро, пугливо). 

При репродуктивном описании можно рекомендовать за-
дания с опорой на текст: 

1. Дайте полный ответ на заданный вопрос. 
2. Составьте план описания. 
3. Составьте краткое описание по плану. 
4. Дайте подробное описание по плану. 
5. Составьте описание с оценкой и аргументацией. 
По мере чтения текста накапливаются слова, которые мож-

но разделить на тематическим группы. В художественном 
тексте Ю.В. Бондарева «Простите нас» можно выделить не-
сколько таких групп. 

а) идти, бежать, бродить ≠  стоять, не спешит, идти 
медленно; 

б) грусть, тоска, стыд, гнев ≠ радость, веселье,  актив-
ность; 

в) говорить тихо, шептать, бормотать ≠ говорить гром-
ко, кричать; 

г) взволнованный человек, хмурый человек, робкий человек ≠ 
спокойный человек, веселый человек, смелый человек;  

д) сильная любовь, трогательная любовь, искренняя лю-
бовь, чистая любовь ≠  мучительная любовь, безответная 
любовь.  

г) посмотреть с волнением, с любопытством, ласково ≠ 
посмотреть со злостью, с укором; 
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е) вспомнить с радостью, с волнением  ≠ вспоминать   с 
грустью, с отчаянием, с ужасом. 

 Накопленные группы слов дают возможность проводить 
задания на разграничение близких по значению слов, на под-
бор синонимов, на антонимичную замену и т.д. Каждую 
группу темы можно отрабатывать на ситуациях, взятых из чи-
таемого текста, и на других ситуациях, которые уже были из-
вестны студентам при чтении художественных текстов или из 
собственного жизненного опыта. Мотивированное и комму-
никативно- оправданное употребление слов в заданных си-
туациях, наблюдение над другими словами в приведенных 
отрывках дают возможность предлагать все более и более 
сложные задания. Говорение с репродуктивного уровня под-
нимается на репродуктивно-продуктивный и, наконец, на 
продуктивный уровень с опорами на прочитанные произведе-
ния и на жизненный опыт. 

Например:  
1. Скажите, какие вопросы рассматриваются в тексте. 
2. Скажите, какая проблема вытекает из содержания текста. 
3. Поставьте к тексту несколько вопросов и задайте их ва-

шему товарищу, затем ответьте на его вопросы. 
4. Подтвердите точку зрения, изложенную в тексте, ис-

пользуя собственный пример. 
5. Выскажите свое мнение о прочитанном, сообщите из-

вестные вам дополнительные сведения. Приведите примеры, 
факты, описываемые в тексте. 

6. Подумайте, как и где вы можете использовать извлечен-
ную из текста информацию. 

По мнению А.М. Андронкиной, письменные задания твор-
ческого характера в работе над художественными текстами на 
продвинутом этапе обучения имеют большое значение. Такие 
задания носят проблемный характер и ориентируют на твор-
ческую переработку содержательной информации: например, 
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письма от имени героев романа, ваши мысли и чувства по 
прочитанному тексту и т.д. 

В заключение хотелось бы сказать, что чтение художест-
венных текстов не только формирует навыки говорения и 
чтения, но и расширяет их кругозор, развивает познаватель-
ную активность учащихся. Они могут логически строить вы-
сказывание, уметь давать оценку информации, уметь аргу-
ментировать и контраргументировать. В устной речи они ов-
ладевают видами речевой деятельности и комбинируют их в 
своих речевых произведениях – текстах. 
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