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Букварь является особым учебником, при
помощи которого первоклассник осваивает
один из способов приобретения знаний —
чтение. Овладение навыком чтения помога�
ет ребенку в дальнейшем получать инфор�
мацию из разных источников.

С целью реализации коммуникативно�
деятельностного подхода к обучению гра�
моте авторы букварей при определении со�
держания букварного периода исходят из
того, какая лексика первостепенно нужна
на начальном этапе обучения чтению, какие
буквы используются для ее передачи на
письме. Это позволяет предложить для чте�
ния учащимся значительное количество
слов и существенно повысить качество
текстового материала.

Вместе с тем в начале букварного пери�
ода ощущается закономерный дефицит
слов для создания связных высказываний,
которые могут быть прочитаны и поняты
первоклассниками. Решению этой пробле�
мы способствует использование в совре�
менных букварях поликодовых текстов.
«Поликодовый текст — это текст, в ко�
тором сообщение закодировано семиоти�
чески разнородными средствами — вер�
бальным и невербальным компонентами,
объединение которых представляет собой
определенную структуру, характеризую�
щуюся проявлением взаимозависимости
составляющих как в содержательном, так и
в формальном аспектах» [5, 156–157]1. Не�
вербальные компоненты в таком тексте ли�
бо оказываются носителями информации,
либо придают дополнительную окраску его
содержанию.

С учетом воздействия на разные орга�

ны чувств человека поликодовые тексты
бывают визуальными, аудиовизуальными
и аудиальными [7, 9]. В проанализирован�
ных нами букварях, действующих в Рос�
сийской Федерации и в Республике Бела�
русь, представлены первые две группы
текстов. Процесс их понимания включает
[8, 16]:

1) выделение в тексте вербального и
изобразительного компонентов, анализ со�
держания последнего;

2) семантическую обработку вербально�
го текста на основе контекста, создаваемого
изобразительным компонентом;

3) ментальную репрезентацию содержа�
ния текста.

Среди визуальных поликодовых текс�
тов букварей можно выделить следующие
виды:

1) тексты, состоящие из предложений, в
которых слова с неизученными буквами за�
менены предметными рисунками или схе�
мами;

2) тексты, содержащие сюжетные иллю�
страции (одну или серию) и реплики изоб�
раженных персонажей;

3) тексты, содержащие сюжетные иллю�
страции (одну или серию), и предложения,
передающие содержание изобразительного
компонента;

4) тексты, некоторые составные части
которых (например, начало) представлены
в вербальной форме, а оставшиеся — в виде
серии сюжетных иллюстраций.

В поликодовых текстах первого вида
вербальный и невербальный компоненты
прочно связаны и не могут существовать
обособленно. Например:
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1 В квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли�
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а) У         усы. И у сома усы. 

Мы сами с уса′ми [1, 79].

б) У сосны сук. На суку              . Она: «Ку�

ку! Ку�ку! Ку�ку!» [1, 50].

Сыны′
У ма′мы Галiны сыны′ Мара′ т i Мiрон.

Галiна       сыно′ў, а сыны′      ма′му. Мара′т
малы′ , а Мiро′н            . Мiро′н уста′ў ра′на, а
Мара′т               [6, 77].

Ма′мы

Ма′ма          —             . А у         ?

Ма′ма          —            . А у         ?

Ма′ма          —            . А у        ? [9, 45].

Данный дидактический материал ис�
пользуется для отработки механизма чте�
ния слов с изученными буквами и форми�
рования смыслового чтения. В первом из
представленных текстов отсутствующие
слова при чтении воспроизводятся с опо�
рой на предметный рисунок, во втором — с
опорой на контекст, в третьем и четвер�
том — на рисунки и контекст одновремен�
но. После знакомства с содержанием про�
читанного есть возможность организовать
беседу, направленную на его осмысление.
Например:

У каких животных есть усы? Когда лю�
ди используют образное выражение «мы са�
ми с усами»?

О какой птице идет речь в тексте? Как
вы догадались?

Як завуць мамiных сыноў? Як мама
ставiцца да iх? Што алчуваюць сыны ў ад�
носiнах да мамы? Хто з сыноў старэйшы?
Як завуць брата Мiрона?

Какие названия детенышей животных
встретились в тексте? Как зовут маму цып�
ленка (жеребенка, щенка, котенка)? Со�
ставьте аналогичное предложение, которым
можно продолжить текст.

В поликодовых текстах второго вида ве�
дущая роль принадлежит изображению.
Оно подсказывает коммуникативную ситу�
ацию, в которой персонажи произносят
свои реплики, и помогает выбрать при чте�

нии необходимые интонации. Например,
сюжетная иллюстрация к сказке К. Чуков�
ского «Айболит» дополняется репликой:
«О...о...о!» [1, 69].

Первоклассники вспоминают название
сказки, учитель напоминает им соответ�
ствующие строки (И пришел к Айболиту
Барбос: / «Меня курица клюнула в нос!»),
учащиеся читают записанную реплику.

Сюжетная иллюстрация к сказке «Сест�
рица Аленушка и братец Иванушка» допол�
няется подписью:

— А�а�а! [1, 22].
Учащиеся вспоминают название сказки

с опорой на изображение девочки и козле�
ночка, рассказывают соответствующий
эпизод, составляют предложение по схеме
(«Заплакала Аленушка») и читают следую�
щую реплику.

Сюжетная иллюстрация мамы, кормя�
щей за столом маленькую дочку, сопровож�
дается подписью:

Ма′ма:
— Ала, сама′ ам�ам�ам! [6, 37].
Учащиеся рассматривают иллюстра�

цию, обращают внимание на то, что девочка
учится есть сама, тренируются в чтении
слов автора с нейтральной интонацией, а
реплики мамы — с побудительной.

Сюжетная иллюстрация братьев на дет�
ской площадке, один из которых катается на
горке в виде ракеты, а второй разговаривает
по телефону, сопровождается подписью:

— Алло′ ! Алло′ ! Ма′ма!
— Мы              на Луну′ ! [9, 52].
Первоклассники сначала описывают

имеющую место коммуникативную ситуа�
цию (во время игры братьев на детской пло�
щадке раздался звонок мамы на сотовый те�
лефон старшего из них; старший сын отве�
тил маме по телефону, младший сын радо�
стно крикнул, чем они занимаются), затем с
восклицательной интонацией читают по
ролям реплики братьев.

В поликодовых текстах третьего вида,
используемых для отработки механизма
чтения, его осознанности, изобразительный
компонент акцентирует внимание на ка�
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ком�то аспекте вербальной информации,
значительно превосходящей невербальную
по объему, либо дополняет вербальный
компонент с целью совместной передачи
информации. Например:

Иллюстрация бабушки и внучки с дере�
вянными ведрами в руках дополняет следу�
ющий текст.

Водоносы
У бабы вода в вёдрах: трё�о�х, плю�у�х.
А у Алёны трёх�трёх�трёх, плюх�плюх�

плюх! [4, 40].

Прогнозирование содержания текста по
иллюстрации дает возможность получить
более полную информацию в процессе чте�
ния, что, в свою очередь, позволяет уча�
щимся ответить на вопросы: «Чем заняты
бабушка и внучка?», «Какая внучка: взрос�
лая или маленькая?», «Почему вода в вед�
рах бабушки и внучки плещется по�разно�
му?», «Почему у текста такой заголовок?»

Иллюстрации мальчика�косаря и девоч�
ки, заплетающей косу, поясняют следую�
щий текст:

У Тараса коса′. Коса остра′. У Ларисы
коса′. Коса ру′са [1, 66].

Иллюстративный материал дает воз�
можность акцентировать внимание перво�
классников на значении омонимов и спосо�
бствует точному пониманию прочитанного.
После чтения можно предложить учащим�
ся показать на рисунках косу Тараса и косу
Ларисы.

Иллюстрация норки, находящейся у
своей норы, поясняет следующий текст:

Э′ то но′рки. Но′рка ры′ ла нору′. Но′рка
но′рки у кустам [9, 67].

Иллюстрация помогает учащимся заме�
тить различия в лексическом значении омо�
нимов и дать ответы на следующие вопро�
сы: «Кто такая норка?», «Что служит ей
жильем?», «Где вырыла норка свою нору?».

Иллюстрация рушника, украшенного
белорусским орнаментом, и отдельного
увеличенного элемента орнамента допол�
няет следующий текст:

Белару′скi арна′мент

Гэ′та белару′скi ручнi′к. На iм арна′мент.
Ко′леры ручнiкам — бе′лы, сi′нi, чо′рны,

чырво′ны.
Гэ′ты малю′ нак белару′скага арна′менту —

сi′мвал ма′мы [6, 109].

Рассматривание иллюстрации перед
чтением и обращение к ней после прочте�
ния каждой части текста помогает перво�
классникам получить верное представле�
ние, как выглядит белорусский рушник, ка�
ким орнаментом он украшен. После знако�
мства с текстом учащимся предлагается
прочитать вопрос и ответить на него: «Вы
ўба′чылi сiмвал ма′мы ў буквары′ ?»

В поликодовых текстах четвертого вида
изобразительный компонент дополняет
вербальный ради совместной передачи
информации. С их помощью организуется
работа по развитию связной речи пер�
воклассников. Например:

1) Иллюстрация гуся, догоняющего
мальчика, размещается после текста:

Паслись гусь с гусятами на лугу. Стал
Петя гуся дразнить.

— Перестань, Петя, брось прут. Умеет
гусь за себя постоять [2, 14].

После чтения можно предложить уча�
щимся объяснить значение фразеологизма
«постоять за себя», ответить, как гусь защи�
тил себя и птенцов, придумать продолже�
ние рассказа с опорой на иллюстрацию.

2) Дается начало сказки «Жираф и кро�
лик» [4, 21]:

Жили�были         и кролик. Они кре′пко

дружи′ ли.

Как�то раз         пригласи′л кролика в

парк. Он купил ему...

Текст дополняется серией сюжетных
иллюстраций, на которых показано, что
произошло с кроликом, получившим от жи�
рафа воздушные шары. Предлагается про�
должить сказку.

3) Дается начало текста «Сказка зимы»
[9, 73]:
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Э′ то за′мок Зимы′ . Зима′ откры′ ла замки′ .
Ско′ро моро′зы. Рассказа′ла Зима′ нам

ска′зку.

Текст дополняется серией сюжетных
иллюстраций к сказке В. Одоевского «Мо�
роз Иванович». После чтения можно по�
просить учащихся рассказать сказку Зимы
с опорой на иллюстрации.

4) Предлагается начало рассказа
«Канікулы» [6, 81]:

У нас канiкулы. Мы гу′ртам на го′рку!
У Кары′ ны, Кiры′ ла, Рыго′ркi i Акса′ны

са′нкi. Кiры′ л ката′ў Кары′ ну. Рыго′р ката′ў Ак�
са′ну. По′тым…

Текст дополняется серией сюжетных
иллюстраций о зимних забавах детей, с опо�
рой на которую можно составить продол�
жение рассказа.

Аудиовизуальные поликодовые тексты с
параллельной корреляцией между вербаль�
ным и невербальным компонентами встре�
чаются в белорусском букваре [6]. Данная
группа текстов представлена анимацион�
ными фильмами о каждой букве алфавита,
созданными национальной киностудией
«Беларусьфильм». До начала их просмотра
(с использованием QR�кодов) перед пер�
воклассниками ставится задача отыскать и
назвать слова с изучаемой буквой.

Таким образом, в современных буква�
рях широко представлены поликодовые
тексты разных групп и видов. Их исполь�

зование способствует формированию пол�
ноценного навыка чтения, развитию рече�
вых и коммуникативных умений пер�
воклассников.
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