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СЛАЙД 1 

В последнее время всё чаще затрагивается проблема отсутствия интереса к чтению 

как среди взрослого населения, так и среди подрастающего поколения. Век 

информационных технологий существенно изменил роль чтения в жизни 

современного человека. СЛАЙД 2 Как правило, чтение произведений школьной 

программы заменяется ознакомлением с их кратким содержанием. Общение в 

соцсетях сводится к кратким комментариям, смайлам … Это является причиной 

того, что учащимся сложно понять и запомнить большой объем информации, 

содержащейся в тексте, и, как следствие, это влияет на успеваемость учащегося. 

Введение федерального государственного образовательного стандарта призвано 

изменить подход к обучению подрастающего поколения. Школьники должны не 

только владеть базовыми навыками, но и уметь решать разные жизненные задачи, 

принимать важные и ответственные решения самостоятельно. Поэтому сегодня 

особенно актуален разговор о формировании функциональной грамотности.  

СЛАЙД 3. В литературе можно встретить выделение учёными таких компонентов 

функциональной грамотности:  

 Читательская грамотность   

  Математическая грамотность   

  Естественнонаучная грамотность   

  Финансовая грамотность   

 Глобальные компетенции 

   Креативное мышление   

 Думаю, что многие согласятся с тем, что именно читательская грамотность является 

фундаментом для остальных компонентов функциональной грамотности. Бесспорным 

является и то, что основы функциональной грамотности закладываются в начальной 

школе, где дети интенсивно обучаются различным видам речевой деятельности: 

письму, чтению, говорению, слушанию, работе с текстом. В последующих классах 

учащиеся расширяют круг своих способностей, обогащают их. Эту работу с 

учащимися ведут учителя - предметники. Что объединяет учителей, преподающих 

разные предметы? Конечно, работа с текстом. Именно разнообразные виды текстов 

являются основой любого учебника и источником познания для  обучающихся.  



Слайд 4. Формирование читательской грамотности учащихся основной школы 

является необходимым условием для успешного функционирования в современном 

мире. Один из основных критериев уровня навыка чтения — полнота понимания 

текста, о которой могут свидетельствовать такие умения: общая ориентация в 

содержании текста и понимание его целостного смысла, нахождение информации, 

интерпретация текста, рефлексия содержания текста и его формы  

СЛАЙД 5.  Таким образом, следует отметить, что, Читательская грамотность — 

это не синоним начитанности или хорошей техники чтения, а способность 

понимать, использовать и анализировать прочитанное.  

СЛАЙД 6. У развитого читателя сформированы две большие группы навыков: 

способность получать из текста информацию и строить  на ее основе суждения; умение 

построения логических выводов и оценки на основе личных знаний. Последний навык 

предполагает большую самостоятельность мышления и воображения. Работа по 

читательской грамотности опирается не только на сам текст. Под ней подразумевают 

умение извлекать дополнительную информацию, делать выводы.  

 Возможность работы с ними школьник получает на занятиях по разным предметам. 

Особую роль выполняют предметы гуманитарного цикла, в частности уроки русского 

языка и литературы, так как текст здесь является содержанием многих категорий 

языкознания. Внимание к особенностям текстов, их композиции, стилистическому 

своеобразию убеждает учащихся в том, как важно свободно владеть речью, осознанно 

строить свои высказывания.  

СЛАЙД 7. Разнообразная работа с текстом позволяет достигать следующих 

результатов: формирование положительной мотивации изучения русского языка и 

литературы, развитие интеллектуальных умений и навыков учащихся, формирование 

творческого подхода к решению учебных задач, совершенствование речевого 

развития.  

СЛАЙД 8. Формирование навыков смыслового чтения является необходимым 

условием развития метапредметных компетенций обучающихся.  

СЛАЙД 9. Проблема формирования у обучающихся потребности в систематическом 

чтении и читательской грамотности сегодня становится как никогда актуальной, ведь 

именно «читательский багаж» обучающегося является базой для написания качественного 

текста итогового сочинения в 11 классе и читательский навык играет весомую роль в 

успешной сдаче Итогового собеседования в 9 классе. В условиях введения ФГОС 



основного общего образования актуальность проблемы низкой читательской грамотности 

обучающихся также нельзя недооценивать. От того, как понимают информацию и умеют с 

ней работать обучающиеся, зависит формирование основ их читательской компетенции. 

Часто можно услышать претензии в наш адрес, что учителя русского языка и литературы 

не на должном уровне  готовят  ребят к данным экзаменам. В действительности эта 

проблема выходит далеко за рамки названных предметов, и только общие усилия всех 

учителей-предметников являются необходимым условием для решения этой проблемы. 

Развитие читательской грамотности связано в целом с развитием коммуникативной 

компетенции обучающихся, являющейся метапредметной. Поэтому не только на уроках 

русского языка  и литературы возможно организовать подобную работу, так как 

содержание предлагаемого обучающимся материала направлено на формирование 

способов чтения с пониманием любого текста. Важно, чтобы организованная в данном 

направлении деятельность носила не случайный, а системный характер. Обучающимся 

должен быть понятен тот результат, к которому они стремятся на пути овладения 

читательской компетентностью. Работа с уровневыми заданиями в рамках преподавания 

любого предмета включает работу с заданиями трех уровней сложности.  

Следуя из требований сегодняшнего развивающегося быстрыми темпами общества, 

выделяется главная составляющая – это чтение. Чтение осознанное, направленное на 

приобретение знаний и тех знаний, которые помогут человеку быть конкурентоспособной 

личностью. 

СЛАЙД 10. Работа с текстом включает в себя использование различных стратегий. 

Стратегия включает ряд операций, направленных на достижение цели. 

Принципиальным является то, что стратегия выбирается каждым читателем под 

конкретную цель чтения и конкретный текст. 

Все стратегии чтения можно разделить на три группы: 

 стратегии предтекстовой деятельности; 

 стратегии текстовой деятельности 

 стратегии послетекстовой деятельности 

СЛАЙД 11. СТРАТЕГИИ ПРЕДТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Появление данных стратегий связано со сменой педагогических концепций по 

обучению чтению, внедрением в практику обучения теории деятельности, осознанием 

важной роли ориентировочной основы для организации начала деятельности. Если 

раньше, согласно традиционной методике, на этапе предчтения текста давалось лишь одно 

задание «Прочитайте текст», а основное внимание уделялось контролю понимания 



прочитанного, то теперь, согласно данным исследований, чем лучше организован этап 

предчтения, тем легче учащемуся читать текст и выше достигаемый им результат. 

Предтекстовые ориентировочные стратегии нацелены на постановку задач чтения 

и, следовательно, на выбор вида чтения, актуализацию предшествующих знаний и опыта, 

понятий и словаря текста, а также на создание мотивации к чтению. 

Эти стратегии могут применяться как для художественных, так и для учебных 

текстов. 

Приведу примеры стратегий работы с текстом до чтения. 

Любое чтение любого источника начинается со знакомства с 

заголовком. Прочитав заголовок, мы обдумываем: «О чем здесь пойдет речь? Что мне 

предстоит узнать? Что я уже знаю об этом?». Именно на этом этапе возникает состояние 

готовности, необходимое для дальнейшего активного восприятия. В данный момент у нас 

появляется ожидание определенных знаний, предположение об их содержании, об 

отношении этих знаний к старым, уже известным. 

Даже сухой заголовок учебного параграфа дает большие возможности для 

включения новых знаний в те, что у Вас есть, и для предугадывания основного смысла 

текста. 

Такая предварительная умственная работа во многом направит дальнейшее чтение, 

поможет выделить главное в тексте. Давайте рассмотрим некоторые особенности 

предтекстовых стратегий. 

1. Мозговой штурм. Цель данной стратегии – актуализация предшествующих 

знаний и опыта, имеющих отношение к теме текста (ассоциации, знания, гипотезы-

предположения по вопросу, заявленному в тексте и т.п.). На этапе работы с текстом идет 

подтверждение или опровержение информации, предложенной в ходе мозгового штурма. 

Таким образом, использование данной стратегии помогает определить цель и задачи 

чтения, направить внимание на подтверждение высказанных гипотез и поиск новой 

информации. 

2. Глоссарий (словарная работа, ключевые слова(понятия). Цель данной 

стратегии - актуализация и повторение словаря, связанного с темой текста. 

Каждый текст опирается на группу понятий. Термин «ключевое» введен для 

объяснения особой роли названного понятия по отношению к тексту, это понятие 

раскрывает смысл текста. Ключевых понятий не может быть много, то есть текст 

(параграф) не должен содержать больше ключевых  понятий, чем способен 

одновременной воспринять человек (5-9 единиц). 

Как может быть организована работа с ключевыми понятиями? 



1) До прочтения текста предложить  учащимся перечень ключевых понятий темы и 

попросить составить собственный текст, в котором бы фигурировали данные понятия. 

После прочтения текста полезно сопоставить собственную версию с полученной 

информацией. 

2) Выделить ключевые слова в названии текста (параграфа), объяснить их, 

предположить, о чем пойдет речь. Затем при беглом чтении выделить ключевые слова в 

тексте (при работе с информационным текстом, выделенные слова параграфа). 

3) Предложить две трактовки одного и того же понятия и попросить обосновать – 

какая из трактовок будет ближе содержанию текста (после прочтения вернуться к 

трактовкам). 

4) Предложить ключевые слова темы и попросить связать данные слова в 

определенную схему. 

3. Ориентиры предвосхищения (верные – неверные утверждения). Цель 

стратегии – актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к теме 

текста. 

Учащимся дается ряд утверждений, связанных с темой текста, и предлагается 

отметить те, с которыми они согласны (после прочтения предлагается вернуться, если 

ответ изменился, объяснить почему). 

4. Задай вопрос  

Осмысление материала всегда начинается с задавания вопросов (что это? Почему? 

Зачем мне это нужно?) 

Цель учителя - спровоцировать ситуацию, когда ученик самостоятельно 

формулирует вопросы к новому учебному материалу. 

Как используется данная стратегия: перед изучением учебного текста ставится 

задача составить к нему список вопросов (целесообразно ограничить число вопросов и 

время на их составление). 

ВАЖНО: ребятам не ставится задача прочесть текст, а затем задать вопросы. 

Однако так или иначе, чтобы грамотно и лаконично сформулировать вопрос, 

ученик должен в режиме просмотрового чтения ознакомиться с текстом. Но он это 

сделает гораздо быстрее, чем в режиме «Прочти…». 

5. Логические цепочки (данная стратегия может использоваться и на этапе 

ПОСЛЕ чтения текста). 

Суть: обучающимся предлагается нарушенная последовательность логических 

утверждений и ставится задача восстановить последовательность.   

6. Оценка текста 



Ученикам предлагается не читать текст абзац за абзацем, а оценить содержание 

изучаемого параграфа. 

Самостоятельная работа учащегося с учебником требует четкой, рациональной 

организации со стороны учителя. Очень важно, чтобы ученик «приподнялся» над текстом, 

оценил бы его целиком, как некую единицу информации. 

Ученикам предлагается не читать текст абзац за абзацем, а оценить содержание 

изучаемого параграфа: 

Какие слова выделены курсивом или жирным шрифтом? Как Вы считаете, почему 

они выделены? 

Какое имя чаще всего встречается в данном параграфе? 

Какой раздел параграфа самый большой? Почему? 

В каком разделе вы найдёте ответ на вопрос…? и т.д. 

Таким образом, основная цель работы с текстом до чтения - развитие такого 

важнейшего читательского умения предполагать, предвосхищать содержание текста. 

После такой подготовительной работы начинается собственно чтение. 

СЛАЙД 12. СТРАТЕГИИ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель использования стратегий на этом этапе - понимание текста и создание его 

читательской интерпретации. 

У данного этапа есть основное направление чтения – «диалог с текстом». 

С точки зрения методики – это прием работы с текстом во время его чтения. 

С точки зрения сформировавшегося читателя – это естественная беседа с автором 

через текст. 

Чтобы диалог был содержательным и полноценным, читатель совершает 

разнообразную работу: находит в тексте прямые и скрытые авторские вопросы, задает 

свои вопросы, обдумывает предположения о дальнейшем содержании текста, проверяет, 

совпадают ли они с замыслом автора. 

Таким образом, во время диалога с автором происходит вычитывание информации 

из каждой единицы текста, вероятностное прогнозирование нового содержания и 

самоконтроль. 

Можно возникнуть вопрос: а не легче ли просто прочесть текст? 

Здесь надо понимать: мысль, даже хорошо понятую с чужих слов, никогда не 

усвоить так осознанно и прочно, как постигнутую собственным умом. «Готовые» знания 

из книги или объяснения учителя, не станут деятельными участниками умственного 

труда, как добытые самостоятельно. 



Основа всей работы по осмыслению текста – рождение в сознании вопросов к 

тексту и поиск ответа на них. 

В неявной, скрытой форме вопросы и ответы на них содержатся в любом тексте. С 

возникновения вопроса начинается работа самостоятельной мысли, ведущая к ответу. 

Однако способность, читая, вести диалог с автором через текст редко когда возникает 

самостоятельно – у большинства учащихся ее необходимо формировать в процессе 

совместного чтения текста учителя с детьми. Постепенно это станет потребностью и 

привычкой, стилем чтения. На мой взгляд, на данном этапе работы с текстом 

целесообразны такие стратегии: 

1. «Чтение с остановками». Основная цель данной стратегии - управление 

процессом осмысления текста во время его чтения. Суть заключается в чтении отрывка 

текста и ответов на вопросы к нему до перехода к чтению следующего отрывка. Вопросы 

должны быть направлены на контроль общего понимания прочитанного отрывка и 

прогнозирование содержания последующего. При чтении следующего отрывка читатель 

подтверждает или отклоняет свою гипотезу, сравнивая ее с содержанием текста. 

2. «Чтение с пометами». Цель стратегии – мониторинг понимания читаемого 

текста и его критический анализ. По ходу чтения читатель делает на полях пометы 

(например, «+» – понял, «--» – не понял, «?»– требует обсуждения). После чтения текста 

обсуждаются пометы и проверяется осмысление текста. 

Составление таблиц. Цель данной стратегии – обучение навыкам выборочного 

чтения и преобразование текстовой информации в другой вид. 

СЛАЙД 13. СТРАТЕГИИ ПОСЛЕТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная цель данных стратегий - достигнуть понимания текста на уровне смысла, 

корректировка читательской интерпретации, доведение читательских впечатлений до 

уровня законченной мысли. 

Приведем примеры послетекстовых стратегий 

1. Отношения между вопросом и ответом 

Данная стратегия является одной из самых эффективных послетекстовых 

стратегий. От всех остальных она отличается тем, что обучает процессу осмысления 

текста, а не контролирует результат (понял – не понял), показывает необходимость поиска 

места нахождения ответа. 

Цель данной стратегии – обучение пониманию текста. 

Суть стратегии: учащимся предлагается схема (Где ответ?) и говорится о том, что 

ответ на вопрос может содержаться в тексте или в голове у читателя. Если ответ в тексте, 

он может находиться в одном предложении текста (1) или в нескольких его частях (2). 



В случае 1, чтобы ответить на вопрос, надо найти точный ответ в одном 

предложении текста. Если он содержится в нескольких частях текста (2), такой ответ надо 

формулировать, соединяя их. 

Если ответ находится в голове читателя, то в одном случае (3) читатель составляет 

его, соединяя то, что автор говорит между строк или в косвенной форме, и то, как сам 

читатель интерпретирует слова автора. В другом случае (4) ответ находится за пределами 

текста и читатель ищет его в своих знаниях. 

Далее учащимся предлагается список вопросов, которые они должны отнести к 

одной из групп. После этого предлагается дать ответ на поставленный вопрос. 

2. Кубик (ромашка) Блума 

Замечательный американский педагог Бенджамин Блум известен как автор 

известной «Таксономии учебных целей». Но он же является и автором нескольких 

стратегий педагогической техники, одна из которых - «Кубик Блума». 

На гранях кубика написаны начала вопросов:  «Почему», «Объясни», «Назови», 

«Предложи», «Придумай», «Поделись». 

Учитель (или ученик) бросает кубик. Необходимо сформулировать вопрос к 

учебному материалу по той грани, на которую выпадет кубик. 

Так, вопрос, начинающийся со слова «Назови…» нацелен на уровень репродукции, 

т.е. на простое воспроизведение знаний. 

Вопросы, начинающиеся со слов «Почему…» соответствуют так 

называемым процессуальным знаниям. Ученик в данном случае должен найти причинно-

следственные связи, описать процессы, происходящие с определённым предметом или 

явлением. 

Отвечая на вопрос «Объясни…» ученик использует понятия и принципы в новых 

ситуациях, применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях, 

демонстрирует правильное применение метода или процедуры. 

Задания «Предложи…», «Придумай…», «Поделись…» направлены на 

активизацию мыслительной деятельности ученика. Он выделяет скрытые (неявные) 

предположения, проводит различия между фактами и следствиями, анализирует, 

оценивает значимость данных, использует знания из разных областей, обращает внимание 

на  соответствие вывода имеющимся данным. 

Возможны два режима использования данного приёма. 

 Учитель задаёт соответствующие вопросы по тексту. 

 Ученики формулируют вопросы. 

 



3. Работа с выводами. 

- Раскрыть один из выводов 

- Сформулировать собственную систему выводов? 

- Дополнить имеющиеся выводы собственными заключениями? 

- В качестве выводов сформулировать вопросы, которые возникают при прочтении 

текста, но - на которые прямых ответов в тексте не содержится. 

 

Вашему вниманию предлагались только некоторые из стратегий работы с текстом 

на разных этапах. Подводя итог всему сказанному, хочется обратить внимание на то, что 

особо важно в каждом образовательном учреждении создать систему учебно-

воспитательной работы, направленной на формирование грамотного читателя как 

основного фактора повышения успешности каждого ученика. В первую очередь это 

отразится на результатах ОГЭ и ЕГЭ, потому что группы читательских умений напрямую 

связаны с умениями, которые должны продемонстрировать выпускники в процессе 

работы с контрольно-измерительными материалами. 

Только систематическая работа по формированию читательской грамотности на всех 

ступенях обучения способна решить проблему формирования грамотного читателя. Для 

этого необходимо правильно выстроить весь инструментарий, распределив его по 

ступеням обучения, и задействовать его и в учебной и во внеучебной работе, а так же 

привлечь к данной проблеме родителей. 

     В заключении хочется отметить, что эффективность данной работы по формированию 

читательской грамотности прежде всего зависит от педагога, задача которого, выступая 

организатором учебной деятельности, стать заинтересованным и интересным 

соучастником этого процесса. Тогда он уверенно может сказать: «Мои ученики будут 

узнавать новое не только от меня; они будут открывать это новое сами» (И.Г. Песталоцци) 
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Компоненты функциональной 

грамотности:

 Читательская грамотность;

 Математическая грамотность;

 Естественнонаучная грамотность;

 Финансовая грамотность;

 Глобальные компетенции;

 Креативное мышление



Формирование читательской грамотности учащихся 

основной школы является необходимым условием 

для успешного функционирования в современном 

мире. 

Один из основных критериев уровня навыка 
чтения — полнота понимания текста, о которой 

могут свидетельствовать такие умения: общая 

ориентация в содержании текста и понимание его 

целостного смысла, нахождение информации, 

интерпретация текста, рефлексия содержания текста 

и его формы



Читательская грамотность – это не

синоним начитанности или

хорошей техники чтения, а

способность понимать,

использовать и анализировать

прочитанное.



У развитого читателя 

сформированы группы 

навыков:

 Способность получать из текста 

информацию и строить на ее основе 

суждения;

 Умение построить логические выводы и 

оценить на основе личных знаний



Разнообразная работа с 

текстом позволяет достигать 

следующих результатов:

 Формирование положительной мотивации 

изучения русского языка и литературы;

 Развитие интеллектуальных умений и 

навыков обучающихся;

 Формирование творческого подхода к 

решению учебных задач;

 Совершенствование речевого развития



Формирование навыков 

смыслового чтения является 

необходимым условием развития 

метапредметных компетенций 

обучающихся. 





Работа с текстом включает в 

себя использование различных 

стратегий:
 стратегии предтекстовой деятельности;

 стратегии текстовой деятельности;

 стратегии послетекстовой деятельности.



СТРАТЕГИИ ПРЕДТЕКСТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 «Мозговой штурм»;

 «Глоссарий»;

 «Верные – неверные утверждения»;

 «Задай вопрос»;

 Логические цепочки;

 Оценка текста.



СТРАТЕГИИ ТЕКСТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 «Диалог с текстом»;

 «Чтение с остановками»;

 «Чтение с пометами»;

 Составление таблиц.



СТРАТЕГИИ ПОСЛЕТЕКСТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Отношения между вопросом и ответом;

 «Ромашка Блума»;

 Работа с выводами.



«Мои ученики будут узнавать новое

не только от меня; они будут

открывать это новое сами»

И.Г. Песталоцци
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