
«Формирование читательской грамотности» 
 

Понятие «функциональная грамотность», которое сегодня у всех на слуху, возникло более 

полувека назад. На волне ликвидации безграмотности в 1957 году ЮНЕСКО впервые 

предложила понятия «минимальная грамотность» и «функциональная грамотность», 

которые первоначально предполагали наличие базовых навыков чтения, счёта и письма, 

позволяющих человеку решать его простейшие жизненные задачи, связанные с его 

функционированием в социуме. 

Сегодня учителя и родители недовольны тем, что дети не любят читать. Педагоги 

всерьез озабочены проблемой детского чтения. Заставить полюбить чтение нельзя, можно 

только увлечь, заинтересовать. Особую актуальность эта проблема приобретает в 

начальной школе, где закладывается основа  воспитания компетентного 

читателя.   Именно этой проблеме мы посвящаем сегодняшнюю работу секции. 

Приоритетной целью образования в современной школе является развитие личности, 

готовой к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. 

Такое развитие личности обучающегося задает особые требования к образованию. 

Обществом в последние десятилетия осознано значение непрерывного образования, 

связанного с необходимостью для человека сменить несколько видов деятельности в 

течение жизни. Умение читать уже не может считаться способностью, приобретенной в 

раннем школьном возрасте, и сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это 

постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т.е. качество 

человека, которое совершенствуется на протяжении всей его жизни в разных ситуациях 

деятельности и общения. 

Несмотря на то, что вопросам обучения чтению в образовании всегда придавалось 

большое значение, задача развития читательской грамотности является новой областью 

для современной школы, решающей задачи реализации требований ФГОС. 

 «Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте 

международного тестирования в 1991 г., как возможность размышлять о прочитанном и 

использовать прочитанное инструментально, для достижения личных и общественных 

целей, в первую очередь для дальнейшего обучения.  

В исследовании PISA «читательская грамотность — способность человека понимать 

и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни». 

Читательские действия включают в себя умения: 

 вычитать детали (единицы информации), впрямую упомянутые в тексте;  

 сделать прямые умозаключения из этой информации;  

 интерпретировать и интегрировать отдельные сообщения текста;  

 оценить содержание, язык и форму всего сообщения и его отдельных 

элементов.  

Практика показывает, что первые два действия (непосредственная работа с текстом, 

умение извлекать информацию в явном виде) выполняются большинством учащихся. 

Вторые два действия требуют от читателя значительно большей самостоятельности 

мышления и воображения. Около 80 % учащихся не могут  устанавливать связи, которые 

не высказаны автором напрямую,  интерпретировать их, размышлять. — все эти 

читательские умения предполагают значительную свободу в обращении с текстом, в 

частности соотнесение позиции автора со своей собственной точкой зрения. 

Проблемы и дефициты:  

 при поиске ответа на вопрос ученик, как правило, обращается к нужному 

фрагменту текста, но часто выделяет искомую информацию неточно, 

включая в ответ избыточные или смежные сведения;  

 испытывает затруднения при выстраивании причинно-следственных связей;  



 неточно интерпретирует художественные тексты;  

 ученику трудно выделить авторскую позицию, проанализировать форму 

текста, связывая намерения автора с выбранными им языковыми 

средствами.  

Вывод: большинство учащихся могут самостоятельно осваивать материал в школе на 

основе текстов учебника только в том случае, если структура и язык учебных текстов 

достаточно прозрачны. 

Какие же способы, методы и технологии помогут учителю построить работу по 

формированию читательской грамотности? Их существует очень много, но сегодня мы 

рассмотрим некоторые из них, поделимся опытом и наметим пути дальнейшей работы по 

формированию читательской компетентности школьников начальной и основной школы. 
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 Приём – «Чтение с остановками». Материалом для его проведения  

служит повествовательный текст. На начальной стадии урока учащиеся по названию 

текста определяют, о чём пойдёт речь в произведении. На основной части урока текст 

читается по частям. После чтения каждого фрагмента ученики высказывают 

предположения о дальнейшем развитии сюжета. Данная стратегия способствует 

выработке у учащихся внимательного отношения к точке зрения другого человека и 

спокойного отказа от своей, если она недостаточно аргументирована или аргументы 

оказались несостоятельными. 

 Приём «Знаю, узнал, хочу узнать». Применяется как на стадии  объяснения 

нового  

материала, так и на стадии закрепления. Например, при изучении творчества А.С. 

Пушкина дети самостоятельно записывают в таблицу, что знали о Пушкине и его 

произведениях, что узнали нового, какие его стихи и что хотели бы узнать. Работа с этим 

приемом чаще всего выходит за рамки одного урока. Графа «Хочу узнать» дает повод к 

поиску новой информации, работе с дополнительной литературой. 

 Приём «Тонкие и толстые вопросы». Дети учатся  различать те вопросы, 

на  

которые можно дать однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые 

ответить  определенно невозможно, проблемные (толстые) вопросы. 

Игровая технология: 

 «Древо мудрости»: сначала быстро, но внимательно дети читают текст. 

Затем  

каждый пишет записку, в которой задается вопрос по тексту и крепит ее к нарисованному 

дереву (на доске). Далее по очереди каждый подходит к дереву, “срывает” записку и 

отвечает на вопрос вслух. Остальные оценивают вопрос и ответ. Прежде, чем срывать с 

дерева листочки-вопросы, дети еще раз прочитывают заданный текст. В конце 

определяются лучшие знатоки. 

Читательская грамотность, понимаемая как способность учащихся к осмыслению 

текстов различного содержания и формата, как способность к использованию 

прочитанного в различных жизненных ситуациях, в том числе и для достижения своих 

целей, расширения знаний и возможностей, становится значимым результатом 

образования. 



Читательскую компетентность необходимо формировать на каждом уроке на каждой 

ступени обучения, используя разнообразные формы, методы работы и технологии. 

 


