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Формирование читательской грамотности 

«Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы    достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в      социальной жизни».                                                                                               

Проблема понимания текстов детьми остро стоит во всех странах мира. Российские 

школьники находятся на среднем уровне. Согласно исследованиям PISA, РФ заняла 31 

место из 77. Что же делать? Рассмотрим основные проблемы - это дефицит таких умений: 

1.Умение формулировать вопросы. 

2.Обосновывать, доказывать. 

3. Использовать простейшие приемы исследования. 

4. Строить развернутые высказывания. 

5. Сотрудничать. 

В современном мире переизбытка информации проблема понимания текстов особенно 

актуальна. Понимание текста — это ключевой навык, который начинает развиваться в 

младшей школе, чтобы научить ребенка воспринимать и анализировать данные, 

важно обращаться к разным источникам информации, и художественные тексты — лишь 

один из них. Нужно еще научить ребенка понимать графики и диаграммы, видео и 

картинки, комиксы и фотографии, рассказы учителя и аудиосообщения — словом, любой 

источник, который можно осмыслить. Для этого и нужна читательская грамотность. 

Ребенок, испытывающий проблемы в понимании текстов, неизбежно будет сталкиваться 

со сложностями в обучении: ведь текст, в устном или письменном виде, лежит в основе 

любой задачи. Поэтому важно отметить, что читательская грамотность — это 

метапредметное умение, которое важно формировать на всех школьных предметах, 

используя задания по читательской грамотности. 

Обязательна ли читательская культура (грамотность) для успешного изучения учащимися 

точных и естественных наук, трудового обучения и физкультуры, а также и других 

предметов? Ответ очевиден.  Разумеется, да. Неспроста ведь существует утверждение 

«Читательская культура – фактор формирования навыков самосовершенствования и 

самовоспитания».  

 Если систематически и целенаправленно использовать методические приемы в работе над 

развитием чтения, то это будет способствовать формированию читательской 

самостоятельности   школьников. Еще совсем недавно ценность книги и чтения   была 

неоспорима. Но сегодня ситуация выглядит иначе. Картина массового чтения, его 

престиж, читательские пристрастия и привычки существенно изменились.  Таких 

учащихся у нас   совсем невысокий процент. Поэтому на сегодня ставится очень важная 

задача  - формирование читательской компетентности учащихся. 

 Какими же компетенциями в литературной  сфере должен обладать учащийся? 

1. Общекультурная литературная компетентность – восприятие литературы 

как неотъемлемой части национальной культуры. 

2. Ценностно-мировоззренческая компетентность – понимание ценностей, 

отраженных в литературе, умение определять и обосновывать свое отношение к этим 

ценностям. 

3. Читательская компетентность – способность к творческому чтению, 

умение вступать в диалог «автор – читатель», погружаться в переживания героев, 

понимание специфики языка художественного произведения. 

4. Речевая компетентность – знание норм русского литературного языка; 

владение основными видами речевой деятельности. 

5. Способность к написанию сочинений разных типов и литературных творческих работ 

различных жанров. 

Формирование названных компетенций достигается в результате освоения следующего 

содержания образования, которое состоит из четырех ступеней.  

 Первая часть включает в себя основные темы, проблемы и образы, к которым обращается 

литература. 



 Вторая - основные теоретические понятия. 

 Третья – основные виды деятельности по освоению  литературных произведений, 

научной, научно-популярной литературы. 

 Четвертая – перечень литературных произведений, обязательных для изучения. 

 Первым шагом на пути к формированию читательской компетентности, конечно же, 

должна стать начальная школа. Не зря в новых стандартах отмечено, что формирование 

читательской компетенции младшего школьника является приоритетной целью обучения 

литературному чтению.  

Дальнейшая работа по формированию компетентного читателя должна быть на всех 

других уроках, что предполагает владение учителями приемами и стратегиями текстовой 

деятельности. Обучение любому предмету должно включать обучение приёмам чтения и 

письма на разнообразном учебном материале, разнообразных и разно жанровых текстах, 

что будет активизировать познавательную, творческую, критическую и коммуникативную 

деятельность и тем самым будет соответствовать понятию целостности образовательного 

процесса. 

 Всем этим объясняется актуальность проблемы формирования читательской 

компетентности, как одной из ключевых, которые составляют основу умения учиться. 

Поэтому важно не дать ребенку потерять интерес к книге в средней и старшей школе. И 

знаменитые слова Дидро: «Люди перестают думать, когда перестают читать» должны 

стать определяющими на данном этапе. Здесь главное – развивать и поддерживать интерес 

к чтению, рационально подбирать задания по формированию практических навыков:  

- чтение, понимание, запоминание текстов разных видов;  

- работа с различного рода первичными документами; 

- подготовка оригинальных текстов докладов, сочинений. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий сегодня значительно 

повышает эффективность работы по формированию читательской компетентности и 

обладает значительным потенциалом для продвижения книги, приобщению к чтению. 

Надо правильно выбрать стратегию работы с текстом. 

(Стратегии работы с текстом – «это закономерность в принятии решений в ходе 

познавательной деятельности. Одинаковый способ работы с материалом при изменении 

самого материала, набор действий, которые использует учащийся для совершенствования 

обучения, повышения его эффективности и результативности. В случае успеха учащийся 

запоминает способ, переносит его в другие ситуации, делает универсальным»). 

Стратегий работы с текстом достаточно много, о них можно прочитать в статье Н.Н. 

Сметанниковой «Воспитание читателя в культуросозидающей модели образования». 

Существуют предтекстовые, текстовые и послетекстовые стратегии. Рассмотрим 

стратегии предтекстовой деятельности. 

СТРАТЕГИИ ПРЕДТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стратегии предтекстовой деятельности представляют собой достаточно новое явление в 

работе учителя. Согласно традиционной методике, на этапе предчтения текста давалось 

лишь одно задание - прочитать текст. По технологии профессора Н.Н. Сметанниковой, 

чем лучше организован этап предчтения, тем легче учащемуся читать текст и выше 

достигаемый им результат. 

Целью предтекстовых стратегий являются: 

постановка цели и задач чтения; 

актуализация или знакомство с важными понятиями, терминами, ключевыми словами; 

актуализация предшествующих знаний; 

диагностика; 

формирование установки на чтение с помощью вопросов или заданий; 

повышение скорости чтения и количества прочтений; 

мотивирование читателя; 

включение механизма антиципации – прогнозирование содержания, тематической и 

эмоциональной направленности; 

формирование умения и привычки думать над книгой до чтения. 

С помощью антиципации – догадки, мысленного предвосхищения содержания и плана 

последующего изложения – читатель забегает мыслью вперед. Он не только понимает то, 



о чем говорит автор в тексте, читаемом в данный момент, но и предполагает, догадывается 

- по логике развития мысли автора,- о чем тот должен сказать вслед за этим. Читатель 

превращается в своеобразного соавтора. Он сам «продолжает» авторский текст, сам 

мысленно «пишет» продолжение.  

Предваряющие чтение вопросы. Предваряющие изложение вопросы побуждают ученика 

искать в тексте ответ, сопоставлять его с вопросом и с собственными знаниями о 

предмете, т.е. активизируют мыслительную деятельность. 

С позиции пробуждения интереса к чтению исследователи отмечают следующие наиболее 

продуктивные предтекстовые стратегии: 

«Мозговой штурм» (целью стратегии является актуализация предшествующих знаний и 

опыта, имеющих отношение к теме текста). 

«Глоссарий» (цель стратегии – актуализация и повторение слов, связанных с темой 

текста). 

«Предвосхищение содержания текста» (целью этой стратегии является актуализация 

предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к теме текста). 

«Вопросы для припоминания» (припоминание важной информации, касающейся темы 

текста, может быть организовано с помощью вышеназванных стратегий, также может 

быть использована стратегия, называемая «Батарея вопросов»). 

«Рассечение вопроса» (целью стратегии является смысловая догадка о возможном 

содержании текста на основе анализа его заглавия). 

«Предваряющие вопросы» (целью стратегии является актуализация имеющихся знаний по 

теме текста). 

СТРАТЕГИИ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью стратегий на исполнительной фазе чтения являются: 

выдвижение гипотезы о содержании читаемого, ее подтверждение или отклонение, 

контекстуальная и смысловая догадка; 

размышление во время чтения о том, что и как я читаю и насколько хорошо понимаю 

прочитанное. 

«Чтение в кружок» («Попеременное чтение») 

«Чтение про себя с вопросами» 

«Чтение про себя с пометками» 

СТРАТЕГИИ ПОСЛЕТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Цель данной стратегии – применение и использование материала в самых различных 

ситуациях, сферах, формах и включение его в более масштабную деятельность: 

тестирование, таблицы, планы, рефераты, сценарии, плакаты, иллюстрации и т.д. 

Стратегии связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждением прочитанного, 

происходит корректировка читательской интерпретации авторским смыслом. 

Таким образом, для развития читательской грамотности  необходимо систематически 

организовывать  работу  учащихся   с текстом не только на уроках чтения и  литературы, 

добывать и вычленять информацию на каждом уроке, аргументировать свой ответ.  В 

практике, на уроках литературы,   рекомендовать почаще использовать философские 

рассуждения при написании сочинений, при выражении своей точки зрения, основанной 

на жизненном опыте учащихся.  Использовать дополнительные индивидуальные задания с 

успешными учащимися по предмету.  Развивать умения грамотного читателя, проводить 

постоянный мониторинг понимания прочитанного. Если мы систематически и 

целенаправленно будем использовать методические приемы в работе над развитием 

чтения,   то    сформируем читательскую самостоятельность  школьников, а  ценность 

книги и чтения  снова станет   неоспоримой. 

В заключении хочется отметить, что эффективность  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). 


