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« Системный подход к формированию читательской  грамотности учащихся» 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 

Д.Дидро 

     Под читательской грамотностью понимается способность человека воспринимать 

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 . Читательская грамотность является базовым 

навыком функциональной грамотности. 

 Функциональная грамотность – это способность человека использовать навыки 

чтения и письма в условиях его взаимодействия с социумом (оформить счет в банке, 

прочитать инструкцию, заполнить анкету обратной связи и т.д.), то есть это тот 

уровень грамотности, который дает человеку возможность вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В 

частности, сюда входят способности свободно использовать навыки чтения и письма 

в целях получения информации из текста и в целях передачи такой информации в 

реальном общении, общении при помощи текстов и других сообщений.  

      Современные дети в гораздо большей степени зрители, чем читатели и слушатели. 

Компьютерная эра принципиально меняет объемы, носители, форму существования, 

передачи и восприятия информации. Читающая нация - нация развивающаяся. Не 

читающий ученик менее эрудирован, грамотен, успешен, чем его сверстник, 

уделяющий чтению достаточное количество времени. Словарный запас не читающих 

детей скуден, не выразителен. Отсюда проблемы в изучении таких предметов, как 

литература, история, география и т. д. 

   Все знают, как нелегко обучить детей технике чтения, но еще труднее воспитать 

увлеченного читателя. Ведь овладеть скоростью и выразительностью чтения еще не 

значит стать настоящим читателем. Истинное чтение – это чтение, которое, по словам 

поэтессы М.Цветаевой, «есть соучастие в творчестве». 

  Формирование читательской компетентности - актуальная задача учителя-

словесника. 

Новая парадигма образования в информационном обществе согласно Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» центрируется на конечном 

результате образования, как умении применять полученные знания в повседневной 

жизни, использовании в дальнейшем обучении. Грамотность, общекультурная и 

читательская компетентность, умение работать с текстами разных типов, решать 

интеллектуальные задачи и проблемы - всё это необходимо современным людям в их 

частной жизни, в общественной и профессиональной деятельности. 
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 Безусловно, каждый учитель-словесник интерпретирует озвученные направления 

через призму своих предметов. Из многих задач, стоящих перед любым учителем 

словесности, выделяется основная - формирование социально необходимого уровня 

читательской компетентности, который обеспечивает не только обучающемуся, но и 

выпускнику средней школы знания и навыки, помогающие адаптироваться в 

современном многообразном и подвижном информационном поле. 

  Вместе с тем, проверка читательской грамотности 15-летних школьников в рамках 

Международного исследования PISA, выявило, что российские школьники 

значительно отстают от своих сверстников в уровне сформированности читательских 

умений: умение найти и извлечь информацию из текста, умение интегрировать и 

интерпретировать сообщения текста, умение осмыслить и оценить сообщения текста. 

    Россия - самая читающая в недавнем прошлом страна в мире, сегодня практически 

утратила интерес к этому базовому компоненту образования и развития культуры, к 

этому средству усвоения и поддержания духовных и мировоззренческих ценностей 

общества. 35 % населения никогда не читают, 43 % - от случая к случаю, лишь 22 % 

читают каждый день. Читательская грамотность из разряда базовых перешла в разряд 

«элитарных» умений, которыми в совершенстве владеют лишь 3 % россиян. 

  Оценивая сегодняшнее состояние чтения, эксперты, работавшие над Национальной 

программой поддержки и развития чтения, констатируют: «Современная ситуация в 

России может характеризоваться как системный кризис читательской культуры. 

Россия подошла к критическому пределу пренебрежения чтением». 

В условиях модернизации образования, перехода на новые ФГОС изменяются 

требования к учителю. Одна из основных задач учителя-словесника – формирование 

у учащихся социально-необходимого уровня читательской компетентности. 

Этим объясняется особое место, которое занимает формирование читательской 

компетентности в ФГОС ОО: умение читать – развивающаяся совокупность знаний, 

навыков и умений – качество человека, которое должно совершенствоваться на 

протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. 

   Необходимо развивать интеллект, эмоциональную отзывчивость, эстетические 

потребности и способности. Главное – организовать процесс так, чтобы чтение 

способствовало развитию личности, а развивающаяся личность испытывала 

потребность в чтении как источнике дальнейшего развития. 

   ФГОС в основе которого лежит системно – деятельностный подход, 

предполагает   воспитание  и  развитие качеств личности,  отвечающих 

требованиям  информационного общества,  личности,  свободно 

ориентирующейся  в  потоках информации, способной конструктивно общаться, 

сотрудничать, эффективно решать учебные и познавательные задачи в процессе 

жизнедеятельности. Это станет возможным только при условии овладения всеми 

школьниками читательской компетентностью. 
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 Читательская компетенция - это не бегание глазами по строкам, а постоянно 

развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, то есть качество человека, 

которое совершенствуется на протяжении всей его жизни. 

Простое чтение - скучный процесс и для учителя, и для детей, поэтому, чтобы 

рецептивный вид деятельности перешел в продуктивный, необходимо использовать 

разнообразные виды заданий с текстом, направленные на развитие обучающихся. 

Не будет преувеличением сказать, что ни один учебный предмет невозможно освоить 

без чтения. Чтение – обязательная и важная учебная деятельность практически 

любого урока. Новый государственный общеобразовательный стандарт выделяет 

чтение как одно из важнейших общеучебных умений, от которого зависит 

успешность дальнейшего обучения. 

Основные способы чтения: 

1) углубленное чтение.2) собственно быстрое чтение.3) выборочное чтение.4) чтение-

просмотр.5) чтение-сканирование.             

 Каждый способ чтения имеет границы применения. Прежде чем начать чтение, надо 

выбрать определенный режим в соответствии с целями, задачами и бюджетом 

времени.Углубленное чтение – аналитическое, критическое, творческое; обращается 

внимание на детали, производится их анализ и оценка – считается лучшим при 

изучении учебных дисциплин 

 Читательская компетентность определяется:  

 владением техникой чтения;  

 приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;  

 знанием книг и умением их самостоятельно выбирать;  

 сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира 

и самопознания. . 

Читательская компетентность – способность к творческому чтению, освоению 

литературного произведения на личностном уровне; умение вступать в диалог «автор 

– читатель», погружаться в переживания героев; понимание специфики языка 

художественного произведения. 

Читательская компетентность – совокупность знаний, умений и навыков, 

позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, 

представленную в знаково-буквенной форме, и успешно ее использовать в личных и 

общественных целях. Так определяют читательскую компетентность новые ФГОС 

(федеральные государственные образовательные стандарты), в настоящее время 

активно внедряемые в систему российского образования. 

Под читательской компетентностью будем понимать необходимые универсальные 

учебные действия, позволяющие ребёнку свободно ориентироваться в разнообразии 

книг, библиографическую грамотность, позитивное отношение к чтению. 
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 В педагогическом аспекте (как цель образования)формирование читательской 

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности для самообразования рассматривается как 

приоритетная цель обучения в школе. Заметим, что новые ФГОС относят 

читательскую компетентность к метапредметным образовательным результатам, то 

есть действиям, формируемым в конкретных учебных дисциплинах. Значит, не 

только учитель чтения, не только учитель русского языка и литературы организует 

учебную деятельность с целью развития ребенка в деятельности чтения. Эта задача 

разных специалистов-предметников, воспитателей - метапредметная, многоаспектная 

задача. 

Выделяются следующие составляющие в структуре компетентности:  

1. Владение техникой чтения и «приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

2. Умение ориентироваться в круге чтения; 

3. Сформированность духовной потребности в чтении. 

Первый шаг на пути приобщения детей к чтению должен быть направлен на 

овладение техникой чтения 

Под навыком чтения подразумевают: 

— умение правильно прочитывать слова; 

— понимать смысл текста; 

— выразительно читать; 

— выдерживать оптимальный темп чтения. 

В качестве критериев интереса будем рассматривать: 

- активную познавательную направленность ребенка на тот или иной предмет или 

явление действительности (в частности, чтение детской литературы); 

- положительное эмоционально-окрашенное отношение к чтению; 

- творческие проявления в привлекательной для ребенка деятельности.  

 

Среди многообразия путей и средств формирования читательской 

компетентности наиболее значимые - увлеченное преподавание, новизна учебного 

материала, использование инновационных форм и методов обучения, создание 

ситуации успеха на уроке. Эти средства находят свою реализацию при внедрении в 

процесс обучения нетрадиционных методических приемов работы с текстом. С 

помощью нетрадиционных приемов работы с текстом возможно, имея традиционное 

содержание учебных дисциплин, сделать процесс учения развивающей средой. 

На уроках чтения важную роль играет беседа, беседа-дискуссия. Характер беседы по 

прочитанному тексту определяется, с одной стороны, особенностями литературного 
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произведения, с другой – возрастом и подготовкой детей. В ходе таких бесед дети 

вдумываются в текст, вглядываются в книгу, «проникаются» мыслями автора. 

При анализе литературного произведения, в целях обогащения субъектного 

опыта учащихся, использую следующие приѐмы: 

1. Анализ образа конкретного героя. Предлагаю учащимся следующие задания: 

найти ответы на предложенные вопросы, подтвердить правильность, ложность 

утверждений; вставить глаголы, прилагательные, эпитеты, другие тропы, 

используемые автором при описании кого – либо или чего- либо; выбрать описание 

внешности, места события, отношения кого - либо к чему – либо. 

2. Создание проблемных ситуаций, постановка проблемных вопросов к тексту. 

3. Составление вопросов к тексту аналитического характера. На этапе 

закрепления учащимся предлагаю сформулировать три «тонких» и три «толстых» 

вопроса, связанных с пройденным материалом. Затем эти вопросы они задают в парах 

или при работе в группе. 

4. Рассказ от имени героя. Данный прием направлен на речевое развитие учащихся. 

Предлагаю учащимся такие задания: придумать, что могло бы случиться, если бы…, 

придумать новый конец текста или его продолжение. 

5. Работа с иллюстрациями к произведению. Поскольку главным предметом 

изучения на уроке литературы является произведение художественной литературы, 

словесный текст, то работа с иллюстрациями направлена, прежде всего, на более 

глубокое его осмысление. Основная задача совместного обсуждения иллюстрации — 

понять, насколько она соответствует литературному тексту, какими средствами 

художник воплощает это соответствие или, наоборот, что в иллюстрации не 

соответствует художественным образам литературного произведения. Таким 

образом, использование разных приѐмов работы с иллюстрациями на уроке 

литературы обогащает и углубляет понимание учащимися литературного текста, а 

также усиливает (а у некоторых и рождает) эстетическое наслаждение от 

художественного произведения. 

6. Театрализация. Учащимся раздаю отрывки из изучаемых произведений, костюмы, 

подготовившись, они должны показать выступление. Театрализованная игра, 

элементы театрализации являются гармоничным сочетанием театрального искусства 

с педагогическим процессом по своим целям и принципам построения. В своей 

практике я использую следующие приемы: - ―Кто я?‖. Ученик в костюме персонажа 

рассказывает о нем. Учащиеся угадывают, кто он. - Литературная сценка. Это 

небольшое представление, основанное на конкретном сюжете, эпизоде литературного 

произведения. При постановке сценки учащиеся обязательно одеваются в костюмы 

героев. 

7. Составление плана произведения. Совместно с учащимися, также и 

самостоятельно составляем кратный и развѐрнутый план произведения. 
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8. Творческие задания. Включаю в урок сочинения-миниатюры, викторины, 

кроссворды, тесты, ребусы, проекты. 

В основе работы с информацией лежат приемы технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо (далее ТРКМ). 

Приемы активного чтения 

Прием «Чтение с пометами» Во время чтения текста необходимо попросить 

читателей делать на полях пометки, 

"V" – это я знаю 

"+" – это новое для меня 

"-" – я думаю иначе 

"?" – необходимо разъяснение 

"!!" – это меня очень заинтересовало и др. 

Прием «Толстые и тонкие вопросы». (Для более успешной адаптации во взрослой 

жизни, детей необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать 

однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые ответить столь определенно 

невозможно (толстые вопросы). Толстые вопросы - это проблемные вопросы, 

предполагающие неоднозначные ответы). 

Прием «Чтение с остановками». Данный прием содержит все стадии технологии: 

1 стадия - вызов. На данной стадии, на основе лишь заглавия текста и информации 

об авторе дети должны предположить, о чем будет текст.  

2 стадия - осмысление. Здесь, познакомившись с частью текста, учащиеся уточняют 

свое представление о материале. Особенность приема в том, что момент уточнения 

своего представления (стадия осмысление) одновременно является и стадией вызова 

для знакомства со следующим фрагментом. Обязателен вопрос: "Что будет дальше и 

почему?"  

3 стадия - рефлексия. Заключительная беседа. На этой стадии текс опять 

представляет единое целое. Формы работы с учащимися могут быть различными: 

письмо, дискуссия, совместный поиск, тезисы, выбор пословиц, творческие работы. 

Такая работа с текстом развивает умение анализировать текст, выявлять связь 

отдельных элементов (темы, образы, способы выражения авторской позиции), 

развивает умение выражать свои мысли, учит пониманию и осмыслению. 

Приемы активизации ранее полученных знаний: 

- Прием «Ассоциация». Учащимся предлагается прочитать тему урока и ответить на 

вопрос: - О чем может пойти речь на уроке? - Какая ассоциация у вас возникает, 

когда вы слышите словосочетание: «----»? Учащиеся перечисляют все возникшие 

ассоциации, которые учитель также записывает на листе бумаги или доске 
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- Прием «Ключевые слова». После объявления темы урока учащимся предлагается 

составить предложение или мини-рассказ из предлагаемых слов. Они должны 

использовать свои предыдущие знания по изучаемой теме, сделать свои прогнозы и, в 

общем, определить цели своей дальнейшей работы. 

Прием «Да – нетка», или Универсальная игра для всех. «Да - нетка» учит: - 

связывать разрозненные факты в единую картину; - систематизировать уже 

имеющуюся информацию; - слушать и слышать соучеников. 

Приемы графической организации учебного материала: 

Прием «Составление кластера». Кластер может быть использован на самых разных 

стадиях урока. На стадии вызова – для стимулирования мыслительной 

деятельности. На стадии осмысления – для структурирования учебного материала. На 

стадии рефлексии – при подведении итогов того, что учащиеся изучили. 

Прием «Перепутанные логические цепочки». На доске написаны верные и 

неправильные цитаты, ученики должны прочитать и поставить знак “+” там, где они 

считают, что высказывание правильное и знак “-” там, где по их мнению оно неверно. 

Приемы, требующие творчества учащихся: 

Прием «Синквэйн» и «Диаманта». Написание стихотворений по алгоритму – один 

из интересных приемов работы на уроке. Это универсальный прием, т.к. его 

использование возможно не только на уроках литературы, но и на любом другом 

предмете. Уместнее использовать в конце урока или в качестве домашнего задания 

для осмысления изученного на уроке.  

Прием «Цветопись». Приемы психорисунка дают возможность выразить понимание 

абстрактных понятий, внутренний мир через зрительные образы. Можно дать задание 

нарисовать характер героев, совесть, месть, добро, зло и затем объяснить свои 

рисунки. 

Прием « Пятиминутное эссе». Этот вид письменного задания применяется в конце 

урока, чтобы помочь ученикам подытожить свои знания по изучаемой теме. Смысл 

этого приема можно выразить следующими словами: «Я пишу для того, чтобы 

понять, что я думаю». Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится 

самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность 

решения проблемы, аргументации. Обычно эссе пишется прямо в классе после 

обсуждения проблемы и по времени занимает не более 5 минут. 

9. Комплексный анализ текста. Интерес к этому приему работы с текстом 

продиктован необходимостью подготовки учащихся к выпускным экзаменам в 9, 11 

классах. Работа над анализом текста начинается в 5 классе на уроках русского языка 

и продолжается до 11 с учетом возраста и полученных знаний, но уже не только на 

уроках русского языка, а на уроках обществознания (задание ОГЭ). Ученики 

приучаются к первичным основам лингвистического комплексного анализа текста. 

Вопрос к участникам группы: почему эти приёмы эффективны и где их можно 

использовать? 
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Запонляют оценочные листы 

10.ИГРА С ЗАЛОМ. 

«Синквейн» (от англ. «путь мысли») имеет определённую схему, по которой мы 

раскрываем суть понятия, определения, правила. 

Синквейн – это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, 

состоящего из пяти нерифмованных строк. Пишется оно по определенным правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему синквейна; 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль; 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы; 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл; 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 

С милого севера в сторону южную. 

  

Кто же вас гонит: судьбы ли решение? 

Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 

Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей клевета ядовитая? 

  

Нет, вам наскучили нивы бесплодные... 

Чужды вам страсти и чужды страдания; 

Вечно холодные, вечно свободные, 

Нет у вас родины, нет вам изгнания. 

1. Тучи 

2. Блуждающие, бездомные (холодные, свободные) 
3. Странствуют, мчатся, плывут 
4. Блуждающие тучи странствующие по свету 
5. Печаль 

- Представленные приемы работы с текстом позволяют решать такие речевые 

задачи: 

● учить видеть, слышать и чувствовать текст; 

● пополнять речевую память учащегося; 

● обогащать словарный запас; 

● продуктивно усваивать учебный материал; 

● прививать эстетический вкус; 
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● формировать собственное мнение, высказывать и аргументировать его. 

Также использую аудиозаписи. 

    Обобщив всё вышесказанное, я предполагаю, что в результате применения в 

своей работе описываемых приёмов и методов у учеников будут заложены основы 

формирования грамотного читателя, человека, у которого есть стойкая привычка к 

чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нём как средстве 

познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

На мой взгляд, только творческий подход и нетрадиционные приемы работы 

способствуют формированию активной читательской позиции современного 

школьника. 
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