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 Аннотация. Читательская грамотность имеет важное значение как для когни-
тивного развития детей, так и для их успешного продвижения в современном 
обществе. Результаты международного исследования PIRLS показывают, что су-
ществует определенная взаимосвязь между навыками чтения детей и методами 
обучения, применяемых на уроках языка и литературы. PIRLS-2021 предоставляет 
ценную информацию о методах развития беглости речи, мотивирования учащих-
ся к чтению и развития навыков и стратегий понимания текста. В данной статье 
рассматривается влияние данных методик на успеваемость учащихся по чтению 
на основе анализа данных анкет учителей PIRLS-2021. В результате анализа были 
выявлены отдельные методы, которым следует уделять особое внимание при об-
учении чтению детей младшего возраста: скимминг и сканирование текста, обоб-
щение и формулирование выводов на основе прочитанного, представление от-
ветов на устные вопросы, обсуждение друг с другом о прочитанном. Кроме того, с 
целью поддержки преподавания чтения представлены рекомендации для учите-
лей начальных классов.

 Ключевые слова: читательская грамотность, PIRLS, методы обучения, начальное 
образование 
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Введение

Понимание прочитанного является важ-
нейшим навыком в современном обще-
стве. Читатели, не обладающие этим на-
выком, могут столкнуться с трудностями 
в повседневной жизни, включая работу с 
онлайн-информацией или приобретение 
новых знаний [1]. В рамках PIRLS оцени-
ваются ключевые навыки понимания, та-
кие как поиск и извлечение информации, 
формулирование выводов, интерпрета-
ция и интеграция идеи и информации, 
оценка содержания и элементов текста [2].

В целях получения надежных дан-
ных о качестве знаний учащихся и 
системы образования в целом Казах-
стан с 2007 года принимает участие 
в международных сопоставитель-
ных исследованиях в области обра-
зования, проводимые Организаци-
ей экономического сотрудничества 
и развития (PISA, PISA для школ) и 
Международной ассоциацией оцен-
ки образовательных достижений IEA 
(TIMSS, PIRLS, ICILS).

https://doi.org/10.59941/2960-0642-2024-2-63-78
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PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) измеряет 
уровень овладения читательской 
грамотностью четвероклассников 
в более 60 странах и территориях 
мира. Исследование проводится с 
2001 года каждые 5 лет. PIRLS также 
предоставляет возможность изучить 
влияние различных факторов на 
успеваемость по чтению с помощью 
анкеты учащихся, родителей, дирек-
торов и учителей школ. 

На формирование навыков понимания 
у детей могут влиять различные факто-
ры на уровне семьи, класса, школы, в том 
числе методы и стратегии обучения чте-
нию. Исследованиями доказано, что обу-
чение стратегиям чтения положительно 
отражается на академических достиже-
ниях учащихся. Например, анализ данных 
PIRLS-2011 Гонконга показал, что чем чаще 
учащиеся обучаются стратегиям чтения, 
тем положительнее относятся к чтению, 
что в свою очередь способствует улучше-
нию их успеваемости [3].

Методы обучения чтению могут отличать-
ся по форме, типу или направленности. 
Анкета учителей PIRLS собирает инфор-
мацию о некоторых из них: методы разви-
тия беглости речи, методы мотивирова-
ния учащихся к чтению, методы развития 
навыков и стратегий понимания текста и 
др.   

Методология исследования

В данной работе рассматривается влия-
ние различных методик обучения чтению 
на успеваемость учащихся начальных 
классов на основе вторичного анализа 
данных PIRLS-2021. Цель анализа - выя-
вить, какие методы и стратегии учебного 
процесса наиболее способствуют разви-
тию читательской грамотности учащихся 
начальных классов. Это в свою очередь 
поможет лучше понять какие качества 
и навыки необходимы педагогам для 
успешного преподавания и, следователь-
но, скорректировать программы подго-

товки и повышения квалификации педа-
гогов. 

Для анализа данных был использован 
количественный метод, основанный на 
описательной статистике и множествен-
ной линейной регрессии. Анализ был 
проведен в программном обеспечении 
IEA IDBAnalyzer с учетом сложного дизай-
на выборки, весов и вероятных значений 
PIRLS. В анкете PIRLS частота использо-
вания методов обучения оценивается по 
четырехбалльной шкале (от «каждый день 
или почти каждый день» до «никогда или 
почти никогда»). Все вопросы были пере-
кодированы в обратном порядке перед 
последующим анализом, чтобы более вы-
сокие значения соответствовали более 
частому использованию. 

В 2021 году в Казахстане во второй 
раз было проведено международ-
ное исследование PIRLS с участием 
более 10 тыс. учащихся из 389 школ. 
Более чем две трети из участников 
впервые выполнили тест в компью-
терном формате. Тест PIRLS-2021 со-
держал как литературные, так и ин-
формационные тексты, за которыми 
следовали задания с множествен-
ным выбором или развернутым от-
ветом. Средний балл казахстанских 
школьников, участвовавших в ком-
пьютерном формате тестирования, 
составил 504 балла в диапазоне от 
300 до 700 баллов по шкале PIRLS.

Среди 523 учителей, принявших участие 
в анкетировании, 99% составляли жен-
щины и 1% – мужчины. Основная часть 
учителей (41%) были в возрасте от 40 до 
49 лет, 31% учителей – старше 50 лет, 27% 
учителей – моложе 40 лет. С точки зрения 
стажа преподавания, большинство учите-
лей имели педагогический стаж от 5 лет 
и выше (93%). В разрезе педагогического 
образования, 87% учителей имели сте-
пень бакалавра, 10% – окончили колледж 
или получили краткосрочное высшее об-
разование, 3% – имели степень магистра. 
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Данные, собранные у учителей, были объ-
единены с соответствующими наборами 
данных на уровне учащихся. В среднем 
на одного учителя приходилось 19,6 уча-
щихся (10 230 / 523 = 19,6). В момент тести-
рования отобранные учащиеся учились в 
пятом классе (средний возраст – 10,8 лет). 
Это связано с проведением исследова-
ния на 6 месяцев позже, чем изначаль-
но планировалось, в связи с закрытием 
школ во время пандемии COVID-19.

Преподавание чтения 
в казахстанских школах 

Обучение чтению в казахстанских школах 
проходит в рамках преподавания языка и 
литературы. Чтение является одной из ос-
новных областей содержания этих пред-
метов наряду с аудированием, говорени-
ем и письмом. Обучение осуществляется в 
соответствии с Государственными общео-
бязательными стандартами образования 
(далее – ГОСО), которые устанавливают 
требования к содержанию образования, 
сроки обучения, объемы учебной нагруз-
ки и ожидаемые результаты в отношении 
знаний и навыков, которые должны быть 
приобретены в ходе формального обуче-
ния [4].

В целом содержание образовательной об-
ласти «Язык и литература» охватывает ос-
новные процессы понимания прочитан-
ного: знание, понимание, использование, 
анализ, обобщение, оценка (Таблица 1). 
Согласно ГОСО, в результате четырехлет-
него обучения учащиеся должны овла-
деть следующими навыками, которые в 
дальнейшем позволят им получать зна-
ния по всем школьным предметам:

• читать произведения устного народ-
ного творчества и детской литерату-
ры, анализировать характер героев и 
давать оценку их поступкам; 

• отличать художественные тексты от 
нехудожественных; 

• определять основную идею и компо-
зицию художественных произведе-
ний; 

• определять жанр произведения, обо-
сновывать свой ответ/выбор; 

• определять изобразительно-вырази-
тельные средства, использованные 
автором для создания образа; 

• делать выводы об отношении писате-
ля к своим героям; 

• читать тексты, используя определен-
ные виды и стратегии чтения; 

• прогнозировать ход событий в произ-
ведениях; 

• определять типы текста (описание, 
повествование и рассуждение); 

• выразительно читать рассказы/стихот-
ворения; 

• выразительно читать стихотворения 
наизусть; 

• определять общечеловеческие цен-
ности в произведениях художествен-
ной литературы.

Необходимо отметить, что цифровое и 
онлайн-чтение не представлено в виде 
ожидаемых результатов в ГОСО. Стреми-
тельное развитие цифровых технологий 
требует от нынешних читателей новых 
навыков работы с информацией, такие 
как оценка достоверности или предвзя-
тости информации на веб-сайте, оценка 
полезности информации в заданном кон-
тексте и др. В обновленной учебной про-
грамме подчеркивается необходимость 
использования информационно-комму-
никационных технологии (ИКТ) в про-
цессе преподавания языка и литературы 
(например, работа с интернет-ресурсами 
и электронными учебниками, подготов-
ка текстов и презентаций и др.). Однако 
эти навыки не отражены в целях обуче-
ния. Для сравнения, в учебной програм-
ме по языку/чтению многих стран-участ-
ниц PIRLS-2021 установлены конкретные 
цели и стандарты цифровой грамотности  
(например, Сингапур, Гонконг, Канада, 
Франция, Германия, и др.), а также имеют-
ся четкие рекомендации по внедрению 
цифровых устройств в учебный процесс 
(например, Ирландия, Швеция, Грузия, 
Польша, Саудовская Аравия и др.) [5].  
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Результаты и обсуждение

Развитие беглости чтения 

Учащиеся, демонстрирующие высокий 
уровень беглости чтения, как правило, 
преуспевают в понимании прочитанно-
го, и наоборот [6]. Существуют различные 
методы, помогающие учащимся практи-
ковать беглость, например чтение вслух 
под руководством учителя либо самосто-
ятельное чтение про себя. Согласно Hurst 
и Griffity [7], чтение вслух для учащихся 
моделирует беглое чтение и стимулиру-
ет обсуждение прочитанного. Это также 
может оказать положительное влияние 
на развитие словарного запаса детей, 
особенно если использовать разнообраз-
ные тексты и демонстрировать предме-
ты из текста [8]. Что касается чтения про 
себя, этот метод может укрепить навыки 
внеклассного чтения [9]. Иногда учителя 
просят учащихся самостоятельно читать 
вслух. Согласно Lafleur и Boucher [10], это 
способствует улучшению памяти детей и 

более глубокому пониманию текста, чем 
чтение про себя, особенно для менее бе-
глых читателей [11]. 

Согласно данным анкеты PIRLS-2021, меры 
по развитию беглости речи и чтение вслух 
учащимися самостоятельно являются 
наиболее распространенной практикой в 
начальных школах Казахстана (99%). Поч-
ти столько же учителей отметили, что ча-
сто просят учащихся читать про себя и си-
стематически обучают их новым словам 
(98%). Среди методик развития беглости 
речи, исследуемых в рамках PIRLS, наи-
менее популярным является методика 
обучения цифровой грамотности (80%). 
Это может частично объяснить снижение 
результатов PIRLS с 536 баллов в 2016 году, 
когда тестирование проходило в бумаж-
ном формате, до 504 балла в 2021 году. 
Цифровой формат тестирования, как пра-
вило, требует сочетания процессов пони-
мания, необходимых для традиционного 
чтения, с цифровой грамотностью.

Рисунок 1. Методы развития беглости чтения учащихся

Источник: Анализ национальной базы данных PIRLS-2021
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Как показано на Рисунке 1, когнитивная 
деятельность по развитию беглости речи 
имеет определенную связь с результата-
ми учащихся. Так, учащиеся, которые обу-
чались стратегиям скимминга (поисковое 
чтение) и сканирования (просмотровое 
чтение) каждый день или 1-2 раза в неде-
лю (506 баллов), набрали более высокие 
баллы по сравнению с теми, кто обучался 
этим стратегиям 1-2 раза в месяц или ни-

когда не обучался (487 баллов). При этом, 
стоит отметить, что таким стратегиям об-
учалась меньшая доля учащихся (89%) по 
сравнению с другими стратегиями. Также 
наблюдается значимая, но отрицатель-
ная связь между стратегией расшифров-
ки звуков и слов и баллами учащихся. 
По остальным методам разница в баллах 
между двумя группами учащихся незна-
чительная.  

Таблица 2. Результаты множественной регрессии

Переменная ß SE t

Предоставлял(а) ученикам возможность развивать 
беглость речи

-1,6 3,3 -0,5

Просил(а) учеников читать вслух 4,4 3,5 1,2

Просил(а) учеников читать про себя 2,2 3,0 0,7

Систематически обучал(а) учащихся новым словам 3,7 3,7 1,0

Читал(а) вслух для учащихся -5,6 4,6 -1,2

Обучал(а) учащихся стратегиям расшифровки 
звуков и слов

-10,6 3,5 -3,0

Обучал(а) или моделировал(а) стратегии скиммин-
га и сканирования

4,3 3,5 1,2

Обучал(а) навыкам цифровой грамотности 1,2 3,7 0,3

Примечание: ß – нестандартизированный коэффициент регрессии, представляющий собой величину, на 
которую в среднем изменяется значение зависимой переменной при увеличении независимой перемен-
ной на единицу измерения.
SE – стандартная ошибка
t>1,96 – различие является статистически значимой c достоверностью 95%.

Источник: Анализ национальной базы данных PIRLS-2021

Для изучения влияния перечисленных 
методик на результаты обучения также 
была проведена множественная линей-
ная регрессия. В целом, была выявлена 
слабая связь между этими параметрами. 
Наиболее сильная связь наблюдается 
между стратегией расшифровки звуков и 
слов и успеваемостью по чтению (t>1,96). 
Однако данная связь является отрица-
тельной, что говорит о том, что обучение 
данной стратегии четвероклассников 
необязательно приводит к высокому ре-
зультату. 

Согласно Модели SVR («Простой взгляд 
на чтение») успешным читателям необ-

ходимо одновременно развивать умение 
распознавать слова в тексте путем рас-
шифровки и объединения звуков в слова 
и способность понимать информацию [12]. 
С каждым годом обучение в начальных 
классах переходит со стратегии расшиф-
ровки к стратегиям понимания прочитан-
ного. Таким образом, для большинства 
младшеклассников расшифровка звуков 
и слов становится быстрым и не требу-
ющим усилий процессом. Это частично 
объясняет отрицательное влияние дан-
ного метода на успеваемость учащихся в 
четвертом году обучения. Поэтому в чет-
вертом классе следует уделять большее 
внимание стратегиям понимания более 
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высокого порядка, таким как обобщение, 
прогнозирование, анализирование и др. 

Мотивирование учащихся к чтению

Повышение мотивации учащихся к чте-
нию имеет ключевое значение для их 
становления. Мотивированные учащиеся, 
особенно в младшем возрасте, становят-
ся лучшими читателями [13]. А также нао-
борот: хорошо развитые навыки понима-
ния повышают мотивацию [1]. 

Один из способов, которым учителя могут 
мотивировать учащихся к чтению — это 
предоставить им возможность выбирать 
материалы для чтения. Это также можно 
достичь, используя тексты различных сти-
лей и жанров. По мнению Stronge и др. 
[14], эффективные учителя осознают необ-
ходимость изменения учебных материа-
лов, чтобы охватить различные категории 
и уровни учащихся. Yair [15] также подчер-
кнул, что эффективные учителя мотиви-
руют учащихся, связывая поставленную 
задачу с реальностью, что подчеркива-

ет актуальность задачи. Для повышения 
вовлеченности учащихся также важно 
адаптировать обучение к их потребно-
стям и интересам, предоставлять обрат-
ную связь, структурировать обучение и 
др. [2].   

PIRLS собирает данные о различных ме-
рах поощрения учащихся к чтению, таких 
как предоставление материалов, соответ-
ствующих интересам и уровням учащих-
ся, предоставление индивидуальной об-
ратной связи, стимулирование учащихся 
к оспариванию мнению и др. Согласно 
этим данным, наибольшая доля казах-
станских учителей регулярно проводит 
связь между новой темой и уже имеющи-
мися знаниями учащихся (96%), предо-
ставляют обратную связь учащимся (95%) 
и организуют обсуждение прочитанного 
в классе (95%). Сравнительно меньшая 
доля учителей отметили, что предостав-
ляют детям возможность читать книги по 
их собственному выбору на каждом уроке 
или на половине уроков (62%).

Рисунок 2. Методы поощрения учащихся к чтению

Источник: Анализ национальной базы данных PIRLS-2021
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Анализ показал, что вышеуказанные ме-
тоды поощрения учащихся не связаны с 
их успеваемостью по чтению. Это может 
быть обусловлено с недостаточной пред-
ставленностью учащихся, учителя кото-
рых используют эти методы на некоторых 
уроках или никогда не используют (от 4% 
до 38%). Слабая взаимосвязь также отра-
жается в низких значениях R2. Так, в це-
лом, модель по итогам регрессионного 
анализа объясняет лишь 1,3% (R2 = 0,013) 
различий в успеваемости учащихся. 

Развитие навыков и стратегий  
понимания прочитанного

Чтобы улучшить процесс обучения, учи-
теля могут использовать различные под-
ходы, направленные на то, чтобы помочь 
учащимся освоить различные стратегий 
чтения. PIRLS изучает практику обучения 
как когнитивным (например, составле-
ние прогнозов), так и метакогнитивным 
(например, мониторинг понимания) стра-
тегиям понимания. Применение таких 
стратегии до, во время и после чтения 
помогает учащимся овладеть навыками 
более глубокого понимания [16]. Исследо-

вания свидетельствуют о положительном 
влиянии обучения различным стратеги-
ям на навыки понимания как на микроу-
ровне (например, нахождение информа-
ции, формулирование выводов), так и на 
макроуровне (например описание струк-
туры текста) [17,18,19].  

Как показали результаты анализа, казах-
станские учителя чаще всего использу-
ют методы, основанные на определении 
главной идеи текста и обосновании про-
читанного (более 99%), при обучении уча-
щихся четвертого класса. Кроме того, все 
учителя отметили, что каждый день или 
1-2 раза в неделю дают задания учащимся 
на нахождение информации в тексте. Так-
же более 98% учителей регулярно просят 
выполнить задания, связанные с инте-
грацией информации, например просят 
сопоставить прочитанное с ранними зна-
ниями или опытом. Меньше всего учите-
ля задают задания, связанные с чтением 
онлайн-информации. Так, 78% учителей 
отметили, что просят определить полез-
ность сайта, 72% – оценить надежность 
сайта каждый день или 1-2 раза в неделю. 

Рисунок 3. Методы развития навыков и стратегий понимания текста у учащихся

Источник: Анализ национальной базы данных PIRLS-2021
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Анализ данных также показал, что обу-
чение стратегиям обобщения оказало 
положительное влияние на результаты 
учащихся. Так, дети, которые ежедневно 
или 1-2 раза в неделю делают обобще-
ние и выводы на основе прочитанного, 
демонстрируют более высокую успева-
емость (505 баллов), в сравнении с теми, 
кто делают это лишь 1-2 раза в месяц или 
никогда не делают (447 баллов). Статисти-
чески значимая разница в баллах также 
наблюдается при обучении стратегиям 
оценивания надежности информации 
на сайте. Однако частое использование 
данной стратегии негативно отражается 
на результатах учащихся. Возможно, это 
связано с тем, что чтение на цифровых 
устройствах способствует кратковремен-
ному и быстрому вовлечению, а не более 
глубокому размышлению [20].

Задания по чтению

Существуют несколько способов отсле-
живать уровень усвоения прочитанного 
материала. Например, различные устные 
и письменные задания помогают учите-
лям определить потребности отдельных 
учащихся и адаптировать обучение. Со-
гласно ответам учителей, к часто исполь-
зуемым видам заданий на уроках чтения 
относятся ответы на устные вопросы или 
устное обобщение прочитанного (96%), 
письменная работа в ответ на прочитан-
ное (98%), обсуждение прочитанного с 
другими учащимися (97%). Еще 81% учи-
телей отметили, что проводят тесты или 
викторины о прочитанном, 71% – просят 
учащихся создать мультимодальный ответ 
(например, изображение, аудио, текст, ви-
део, сценку и др.) на основе прочитанного 
каждый день или 1-2 раза в неделю. 

Рисунок 4. Виды заданий по чтению 

Источник: Анализ национальной базы данных PIRLS-2021

В целом наблюдается значимая связь 
между этими заданиями и баллами уча-
щихся, которые выполняли их на уроках 
регулярно, иногда или никогда. В частно-
сти, обобщение и обсуждение друг с дру-
гом прочитанного каждый день или 1-2 

раза в неделю способствовало улучше-
нию их успеваемости. Напротив, частое 
выполнение заданий, связанных с созда-
нием мультимодального ответа, негатив-
но отразилось на результатах учащихся.
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Как показывают результаты регрессии, 
устная робота над текстом (ответить на 
вопросы, обобщить прочитанное), в сред-
нем, является самым сильным определя-
ющим фактором читательской грамотно-
сти (ß=7,3). Это, как правило, способствует 
улучшению успеваемости по чтению. Так-
же значимая связь наблюдается между 
письменными заданиями и результатами 
тестирования (t>1,96). Однако данный ме-
тод неэффективен в контексте PIRLS-2021, 
что выражено в негативном значении ко-
эффициента регрессии (ß=-7,1).

Заключение

Педагог оказывает значительное влия-
ние на отношение учащихся к чтению, 
которое стимулирует их учебную деятель-
ность и впоследствии может отразиться 
на высоких академических достижениях 
[21]. Практика и методика обучения в клас-
се формирует качество педагога. 

По результатам анализа данных 
PIRLS-2021, в целом наблюдается незна-
чительная связь между методами обуче-
ния и результатами учащихся. Это говорит 
о том, что, по крайней мере, различия в 
результатах учащихся по чтению нельзя 
напрямую соотнести с различиями в пре-
подавании. 

Выводы подчеркивают отдельные мето-
ды, которые следует учитывать при обу-
чении чтению детей младшего возраста: 
скимминг и сканирование текста, обоб-
щение и формулирование выводов на 
основе прочитанного, представление от-
ветов на устные вопросы, беседа друг с 
другом о прочитанном. Для скимминга и 
сканирования текста в первую очередь 
необходимо иметь навыки извлечения 
информации, относящейся к опреде-
ленной цели. Извлечение информации, 
обобщение и формулирование выво-
дов, как правило, относится к стратегии 
чтения на микроуровне (т. е. на уровне 
предложений и между предложениями). 
Учащиеся начальных классов с большей 
вероятностью могут столкнуться с трудно-
стями при обработке информации на ми-
кроуровне. Поэтому обучение стратегиям 
чтения на микроуровне может быть бо-
лее полезным для них, чем для учащихся 
старших классов [22]. Что касается метода 
обсуждения и ответа на открытые вопро-
сы, такие задания требуют от читателей 
«анализировать, оценивать и интегриро-
вать информацию из разных частей тек-
ста, делать выводы» [23], что способствует 
развитию их когнитивной деятельности. 

Стоит отметить, что в целом частота при-
менения учителями различных методов 
по развитию читательской грамотности 

Таблица 2. Результаты множественной регрессии

Переменная ß SE t

Ответить на устные вопросы или устно обобщить 
прочитанное

7,3 2,6 2,8

Написать что-нибудь о прочитанном или в ответ на 
прочитанное

-7,1 3,1 -2,3

Поговорить друг с другом о прочитанном -5,8 4,1 -1,4

Пройти письменную викторину или тест о прочи-
танном

1,9 3,4 0,5

Создать мультимодальный ответ -0,6 3,4 -0,2

Примечание: ß - нестандартизированный коэффициент регрессии, представляющий собой величину, на 
которую в среднем изменяется значение зависимой переменной при увеличении независимой пере-
менной на единицу измерения.
SE – стандартная ошибка.
t>1,96 - различие является статистически значимым c достоверностью 95%. 
Источник: Анализ национальной базы данных PIRLS-2021
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у детей была высокой. Однако необходи-
мо учесть, что данные в этой статье были 
основаны на ответах учителей на вопро-
сы анкеты PIRLS-2021. Следовательно, они 
могут не в полной мере отражать реаль-
ную ситуацию. Как отметили Shiel и Eivers 
[24], одной из причин этому может быть то, 
что учителя сообщают о частоте исполь-
зования тех или иных методов на уроках 
положительно в соответствии с социаль-
ными ожиданиями.  

Рекомендации

Навыки чтения являются основой для 
всего процесса обучения. Однако дети не 
могут приобрести эти навыки самостоя-
тельно. Этот процесс требует професси-
онального руководства и поддержки, в 
первую очередь, со стороны педагогов. 
Во всем мире были проведены различ-
ные исследования с целью определения 
наиболее эффективных методик обуче-
ния чтению.

Обсуждение содержания в парах, не-
больших группах или со всем классом. 
Таким образом, учащиеся приобретают 
новые идеи, учатся объяснять и решать 
проблемы, что способствует лучшему по-
ниманию текста. В небольшой группе из 
трех или пяти человек у учащихся больше 
возможностей выразиться и взаимодей-
ствовать друг с другом. Кроме того, учи-
теля могут задать расширенные вопросы, 
выразить реакции и комментарии по по-
воду прочитанного. Это помогает детям 
перейти к более ситуативному понима-
нию текста [1]. Как показали результаты 
метаисследования, проведенной в Ан-
глии, совместное обучение в группе мо-
жет быть эффективным с экономической 
точки зрения методом повышения успе-
ваемости детей [25]. 

Моделирование стратегий понимания 
прочитанного, при которой учитель чита-
ет и размышляет вслух о прочитанном до, 
во время и после чтения, таким образом, 
демонстрирует учащимся, как самим при-
менять различные стратегии понимания. 
В результате у детей появляется четкое 
представление о том, как нужно контро-

лировать свое понимание. К наиболее 
эффективным стратегиям моделирова-
ния можно отнести составление прогно-
зов перед чтением, постановку вопросов 
во время чтения, визуализацию содер-
жания текста (схемы, ментальные карты и 
др.) после чтения и др.  

Организация чтения в аутентичном 
контексте. Занятия по чтению в школе 
должны напоминать задачи из реальной 
жизни. Этого можно достичь с помощью 
использования аутентичных материалов, 
ориентированных на учащихся, основан-
ных на их повседневной жизни или свя-
занных с тем, что они изучали ранее. Ау-
тентичный контекст для учащихся можно 
также создать с помощью использования 
различных видов текстов (например, на-
учно-популярные книги, материалы дру-
гих школьных предметов, электронные 
письма, газетные статьи, посты в социаль-
ных сетях и др.). Читая различные тексты 
на одну и ту же тему, дети не только полу-
чают функциональный контекст, но и рас-
ширяют свои знания по предмету.  

Интеграция чтения с другими предме-
тами. Чтение является важным спосо-
бом получения информации и по другим 
предметам. Так, в скандинавских стра-
нах чтение преподается в рамках всех 
предметов начального образования [21]. 
В учебной программе Гонконга, приня-
той в 2001 г., большое внимание уделяет-
ся «чтению для обучения», поддерживая 
идею «каждый учитель – учитель чтения». 
Обновленная в 2017 г. учебная программа 
направлена на дальнейшее укрепление 
сотрудничества между учителями языко-
вых и других предметов [4]. В Грузии учи-
теля грузинского языка и естественных 
наук совместно работают над созданием 
тематических текстов, лексических опре-
делении и др. [1].

Организация цифрового чтения. Циф-
ровой контент все чаще формирует зна-
чительную долю общего объема чтения 
детей и взрослых. Поэтому учебная про-
грамма по чтению в XXI веке должна 
включать чтение в онлайн-контексте. При 
этом необходимо рационализировать ча-
стоту использования данной стратегии. 
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Как свидетельствуют результаты анализа, 
ежедневное или еженедельное исполь-
зование стратегии оценивания надеж-
ности информации на сайте не необяза-
тельно проявляется в высоких учебных 
достижениях учащихся.
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PIRLS-2021 контекстінде Қазақстан мектептерінің бастауыш 
сыныптарында оқуға үйрету практикасы мен әдістемесі

Н. Сманова 
«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы «Талдау» 
ұлттық зерттеулер және білімді бағалау орталығы» АҚ
Астана қ., Қазақстан Республикасы
nazym.smanova@iac.kz

 Аннотация. Оқу сауаттылығы балалардың танымдық дамуы үшін де, олардың 
қазіргі қоғамда табысты алға жылжуы үшін де маңызды. PIRLS халықаралық зерт-
теуінің нәтижелері балалардың оқу дағдылары мен тіл және әдебиет сабақта-
рында қолданылатын әртүрлі оқыту әдістері арасында белгілі бір байланыс бар 
екенін көрсетеді. PIRLS-2021 шапшаң оқуды дамыту, оқушыларды оқуға ынталан-
дыру және мәтінді түсіну дағдылары мен стратегияларын дамыту әдістері туралы 
құнды ақпарат ұсынады. Берліген мақалада мұғалімдердің PIRLS-2021 сауалнама 
деректерін талдау негізінде оқушылардың оқу үлгеріміне аталған әдістемелердің 
әсері қарастырылады. Талдау нәтижесінде балаларды оқуға үйрету кезінде ерек-
ше назар аударуды қажет ететін кейбір әдістер анықталды: мәтінге скимминг және 
сканер жасау, оқығаны негізінде жалпылама қорытындылар тұжырымдау, ауыз-
ша сұрақтарға жауап беру, оқығанын бір-бірімен талқылау. Сонымен қатар, оқыту 
процесін қолдау мақсатында бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған ұсыныстар 
беріледі. 

 Түйінді сөздер:  оқу сауаттылығы, PIRLS, оқыту әдістері, бастауыш білім беру

The practice and methodology of teaching reading in primary 
schools of Kazakhstan in the context of PIRLS-2021

N. Smanova
JSC «National Center for Education Research and Evaluation 
«Taldau» named after Akhmet Baitursynuly»
Astana, Republic of Kazakhstan
nazym.smanova@iac.kz

 Annotation. Reading literacy is important both for the cognitive development of chil-
dren and for their successful advancement in contemporary societies. The results of the 
international PIRLS study show that there is a certain relationship between children’s 
reading skills and the teaching methods used in language and literature classrooms. 
PIRLS-2021 provides valuable information on methods for developing students’ fluency, 
motivating students to read, and developing students’ reading comprehension skills 
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and strategies. This paper examines the impact of these techniques on students’ read-
ing performance based on the analysis of data from PIRLS-2021 teacher questionnaires. 
As a result of the analysis, certain methods have been identified that should be given 
a special attention while teaching young children to read: teaching or modeling skim-
ming or scanning strategies, making generalizations and drawing inferences based on 
what students have read, answering oral questions about or orally summarize what 
they have read, talking with each other about what they have read. In addition, recom-
mendations for primary school teachers are provided to support the process of teach-
ing reading in classrooms.   

 Keywords: reading literacy, PIRLS, teaching methods, primary education
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