
«Эффективные приёмы работы в рамках современных педагогических 

технологий по формированию читательской грамотности» 

Резачкина С.И., учитель 
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Высокий уровень читательской грамотности говорит о готовности учащегося к 

дальнейшему обучению на следующей образовательной ступени. Такие 

учащиеся уже почти не нуждаются в помощи, чтобы понять и оценить 

сообщения художественных и информационных текстов. 

Особое место среди  метапредметных универсальных учебных действий 

занимает чтение и работа с информацией 

В наш век, где господствует телевидение, компьютеры, видеоигры, дети теряют 

интерес к чтению. Научить детей правильному, беглому, осознанному, 

выразительному чтению, а главное любви к книге – одна из главных задач 

начального обучения. 

 В своей практике  я столкнулась со следующими проблемами:  

- дети имеют низкую скорость чтения; 

- зачастую они не понимают смысла прочитанного из-за ошибок при чтении; 

- не могут извлечь необходимую информацию из предложенного текста; 

- затрудняются кратко пересказать содержание. 

И так возникает серьезное противоречие: с одной стороны, современный мир 

обрушивает на нас огромный объем информации, с другой стороны, наши дети 

мало читают, не обладают читательской грамотностью. 

 Что же такое грамотность?  Грамотность – степень владения человеком 

навыками письма и чтения на родном языке. Фундамент, на котором можно 

построить дальнейшее развитие человека.   

А что же такое читательская грамотность? 

Назову особенности   формирования читательской грамотности: 

1. Формирование навыка чтения. Оно строится на 

-умение правильно прочитывать слова; 

-понимать смысл текста; 

-выразительно читать; 

2. Овладение техникой чтения. 

3.Формирование читательских интересов. 

Цель: создать условия для того чтобы учащиеся начальных классов овладели 

необходимыми умениями для полноценной 

читательской деятельности при работе с любым видом текста : 

1. Умением находить и извлекать информацию из текста; 

2. Умением интегрировать и интерпретировать информацию; 

3. Умением осмыслить и оценить содержание текста; 

4. Умением ориентироваться в различных источниках информации. 

5. Увеличить темп чтения 

Раскрыв понятие «читательская грамотность», можно сделать вывод, что  для 

того, чтобы опереться на чтение как на основной вид учебной деятельности в 

школе, у выпускников школы должны быть сформированы специальные 

читательские умения, которые необходимы для полноценной работы с текстами. 

У развитого  читателя должны быть сформированы обе группы умений: 



1. умения, целиком основанные на тексте, извлекать из текста информацию и 

строить на ее основании простейшие суждения: 

– умения находить информацию и формулировать простые непосредственные 

выводы: 

– найти в тексте информацию, представленную в явном виде; 

– основываясь на тексте, сделать простые выводы; 

2. умения, основанные на собственных размышления о прочитанном: 

интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте 

собственных знаний читателя»: 

– устанавливать связи, которые не высказаны автором напрямую; 

– интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; 

– реконструировать авторский замысел, опираясь не только на содержащуюся в 

тексте информацию, но и на формальные элементы текста (жанр, структуру, 

язык). 

Уровни читательской грамотности связаны с качественной характеристикой 

читательской самостоятельности выпускников начальной школы. 

Высокий уровень читательской грамотности говорит о готовности учащегося к 

дальнейшему обучению на следующей образовательной ступени. Такие ученики 

уже почти не нуждаются в помощи, чтобы понять и оценить сообщения 

художественных и информационных текстов, не выходящих далеко за пределы 

их речевого и житейского опыта и знаний. Читатели высокого уровня готовы 

(при должном педагогическом руководстве) осваивать те составляющие чтения, 

которые позволят им расширять и преобразовывать собственный опыт и знания 

с помощью новых сведений, мыслей, переживаний, сообщаемых в письменной 

форме. 

Средний уровень понимания текстов характерен для читателей, еще не 

полностью освоивших основы чтения. Для того чтобы вычитывать сообщения 

текста и строить на его основе собственные значения, они все нуждаются в 

помощи. Это помощь в понимании тех сообщений текста, которые не 

противоречат их собственному опыту и помощь в освоении письменного 

общения и сотрудничества с собеседниками, чей жизненный опыт и взгляды на 

мир расходятся с их опытом. 

Низкий уровень понимания текстов делает невозможным принятие учащимися 

помощи педагога в использовании письменных форм сообщения о человеческих 

чувствах, мыслях и знаниях для самообразования. 

Представление о читательской грамотности  как об одном из планируемых 

результатов  начального образования  ставит задачу выбора способа 

формирования читательских умений в образовательной практике. 

В современных подходах к обучению отмечается важность того, чтобы в 

результате обучения в ребенке произошли изменения, которые определяются не 

только приобретенным жизненным опытом, не только теми знаниями, которые 

он усвоил в процессе обучения, но и характером его деятельности, отношением 

к ней, уровнем познавательных интересов, готовностью к самообучению и 

самовоспитанию. Вместе с тем в этом возрасте основной является 

коммуникативная сфера развития личности ребенка. Ему жизненно необходимо 

позитивное общение со стороны окружающих. В связи с этим становится 



актуальным коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий такую 

организацию учебного процесса, в которой на первый план выдвигается 

деятельностное общение учащихся с учителем и между собой, учебное 

сотрудничество всех участников урока. 

В 3–4-м классах, когда у учащихся сформирован навык чтения, содержательным 

концентром урока становится само литературное произведение и его 

смыслы.  Реализация коммуникативно-деятельностного подхода обеспечивается 

наполнением урока специфическим содержанием, выбором адекватных 

поставленной задаче технологий и способов освоения произведения, 

позволяющим сформировать необходимые читательские умения.  

В данном разделе познакомимся с наиболее эффективными, на мой взгляд, 

приёмами работы в рамках современных педагогических технологий. 

  Технология критического мышления (РКМЧП) 

Цель: развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в 

учебе, но и в дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, 

работать с информацией, анализировать различные стороны явлений). 

Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов. 1 этап - 

«Вызов», на котором ребёнок ставит перед собой вопрос «Что я знаю?» по 

данной проблеме. 2 этап - «Осмысление»: ответы на вопросы, которые сам 

поставил перед собой на первой стадии (что хочу знать). 3 этап - «Рефлексия», 

предполагающая размышление и обобщение того, «что узнал» ребенок на уроке 

по данной проблеме. 

Здесь предлагаю использовать следующие приёмы работы: 

• 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 «Синквейн».  В данном случае речь идёт о творческой работе по 

выяснению 

уровня осмысления текста. Этот приём предусматривает не только 

индивидуальную работу, но и работу в парах и группах. 

Структура синквейна: 

1. Существительное (тема). 

2. Два прилагательных (описание). 

3. Три глагола (действие). 

4. Фраза из четырех слов (описание). 

5. Существительное (перефразировка темы 

• Приём «Работа с вопросником» применяют при введении нового материала на 

этапе самостоятельной работы с учебником. Детям предлагается ряд вопросов к 

тексту, на которые они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются 

не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и 

рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска 



обязательно проводится фронтальная проверка точности и правильности, 

найденных ответов, отсеивание лишнего. 

        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 «Мозговой штурм» позволяет активизировать младших школьников, 

помочь разрешить проблему, формирует нестандартное мышление. Такая 

методика не ставит ребёнка в рамки правильных и неправильных ответов. 

Ученики могут высказывать любое мнение, которое поможет найти выход из 

затруднительной ситуации. 

• Приём «Уголки» можно использовать на уроках литературного чтения при 

составлении характеристики героев какого-либо произведения. Класс делится 

на две группы. Одна группа готовит доказательства положительных качеств 

героя, используя текст и свой жизненный опыт, другая - отрицательных, 

подкрепляя свой ответ цитатами из текста. Данный прием используется после 

чтения всего произведения. В конце урока делается совместный вывод. 

• Приём «Написание творческих работ» хорошо зарекомендовал себя на этапе 

закрепления изученной темы. Например, детям предлагается написать 

продолжение понравившегося произведения из раздела или самому написать 

сказку или стихотворение. Эта работа выполняется детьми, в зависимости от их 

уровня развития.                                                     

• Приём «Создание викторины». После изучения темы или нескольких тем дети 

самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для викторины, 

потом объединяются в группы, и проводят соревнование. Можно предложить 

каждой группе выбирать лучшего – «знатока», а потом задать ему 

вопросы(участвуют все желающие). 

• Приём «Логическая цепочка». После прочтения текста учащимся предлагается 

построить события в логической последовательности. Данная стратегия 

помогает при пересказе текстов. Этот приём можно использовать при 

подготовке к пересказу большого по объёму произведения. 

• 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. 

Примеры ключевых слов толстых и тонких вопросов 

Дайте несколько объяснений, почему...? 

Почему Вы считаете (думаете) …? 

В чем различие…? 

Предположите, что будет, если…? 

Что, если…? 

Кто…?               Что…? 

Когда…?           Может…? 

Будет…?           Мог ли …? 



Данная работа способствует развитию мышления и внимания учащихся, а также 

развивает умение задавать ''умные'' вопросы. Классификация вопросов 

заставляет вдумываться в текст и помогает лучше усвоить его содержание. 

Прием "концептуальная таблица" особенно полезен, когда предполагается 

сравнение трех и более аспектов или вопросов. Таблица строится так: по 

горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали 

различные черты и свойства, по которым это сравнение происходит 

.Приём «Верные/ неверные утверждения» 

До чтения текста 

+/- 

После чтения текста 

+/- 

 
 

.Приём «Кубик (ромашка) Блума» (технология активно-продуктивного 

чтения) 
На гранях кубика написаны начала вопросов: 

• Почему? 

• Объясни 

• Назови 

• Предложи 

• Придумай 

• Поделись 
 

Приём «Письмо с дырками (пробелами)». 

Для формирования читательского умения интегрировать и интерпретировать 

сообщения текста рекомендуется этот прием. Он подойдет в качестве проверки 

усвоенных ранее знаний и для работы с параграфом при изучении нового 

материала. 

Знакомство с порядком морфологического разбора имени существительного. 

Составление рассказа о существительном по опорным словам. (6 класс) 

1) Имя существительное обозначает… 

Отвечает на вопросы… 

Начальная форма имени существительного - … падеж…числа. 

2) Имена существительные имеют следующие постоянные признаки: 

… или …. 

… или … 

Относятся к … или …, или … роду, к … , или … , или ….. склонению. 

Имена существительные имеют следующие непостоянные признаки:…. 

Существительные изменяются по … и … . 

3) В предложении имя существительное может быть как …, … , … , … , … . 

Имя существительное не является членом предложения, если… . 

• Прием «Верите ли вы, что…» 

Формируем умения: связывать разрозненные факты в единую картину; 

систематизировать уже имеющуюся информацию. Этот прием может стать 

нетрадиционным началом урока и в то же время способствовать вдумчивой 

работе с текстом, критически воспринимать информацию, делать выводы о 

точности и ценности информации. Учащимся предлагаются утверждения,  с 



которыми они работают дважды: до чтения текста параграфа учебника и после 

знакомства с ним. Полученные результаты обсуждаются. 
 

Технология проблемного обучения 

Она основана на создании проблемных ситуаций, активной познавательной 

деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными 

фактами явления. 

        Для  создания проблемных ситуаций используются также кроссворды, 

которые помогают определить тему урока или автора, а также выяснить уровень 

понимания произведения. 
                        

  Проектная технология 

Это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, 

имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 

направленные на достижение результата – создание проекта. 

Данная технология развивает у школьников умения самостоятельно 

конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, 

развивать критическое мышление. Целью проектной деятельности является 

создание творческого продукта, который позволяет  решить ряд задач: 

расширить систему образов и представлений об изучаемом произведении и 

жанре, развить познавательные навыки, навыков презентации и рефлексии 

деятельности. 

Игровая технология 

Использование на уроках игровой технологии обеспечивает достижение 

единства  эмоционального и рационального в обучении.  Здесь происходит 

получение и обмен информацией, формируются навыки общения и 

взаимодействия. Включение в урок  игровых моментов делает обучение более 

интересным, создает у учащихся  хорошее настроение, облегчает процесс 

преодоления  трудностей в обучении. Их можно использовать на разных этапах 

урока. С целью активизации знаний, развития познавательного интереса и 

творческой активности в начале урока эффективно использовать загадки, 

ребусы, кроссворды. При закреплении изученного материала: 

• «Мим-театр» - изобразить мимикой и жестами одного из героев произведения, 

класс отгадывает. 

• «Крестики-нолики» - работа проводится в парах: один ученик «крестик», а 

другой 

«нолик». После прочтения нового произведения на этапе закрепления или при 

проверке домашнего задания ученики задают друг другу вопросы. В случае 

правильного ответа ученик ставит в игровое поле соответствующий ему знак 

(нолик или крестик). Побеждает тот, кто первым выстроит полный ряд своих 

знаков (по горизонтали или вертикали). Наиболее рациональным, на мой взгляд, 

является игровое поле в 9 или 16 клеток.   

• «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. 

Данная технология предусматривает проведение тематического урока в форме 

игры. Так при обобщении раздела «Поэтическая тетрадь 2» в 3 классе можно 

провести «Свою игру».  

  Информационно-коммуникационная технология 

В рамках работы по формированию читательской грамотности  эта технология 

особенно актуальна. Это, прежде всего, работа с разными источниками 

информации. В словарной работе для объяснения незнакомых слов и понятий 

актуальны толковый и  энциклопедический словари. 

Важным преимуществом технологии является наглядность, так  как большая 

доля информации для детей младшего школьного возраста усваивается  с 

помощью зрительной  памяти,  и воздействие на неё  очень важно в  обучении. 

Наиболее популярным здесь является использование возможностей 

мультимедийной презентации (программа Power Point). Но здесь важно не 

увлекаться. Презентация не самоцель, она должна выделять основные моменты 

темы (при необходимости!). 
  

Здоровьесберегающая  технология 

Неотъемлемой частью работы учителя является 

применение  здоровьесберегающей технологии, которая позволяет создать на 

уроке зону психологического комфорта. Здесь наряду с учетом дозировки 

учебной нагрузки, соблюдением  гигиенических требований, благоприятным 

эмоциональным настроем, включением оздоровительных моментов, хочу 

отметить важность смены видов  деятельности  на  уроке, позволяющие 

преодолеть  усталость,  уныние,  неудовлетворительность. 

  Личностно-ориентированная технология 

На личностно-ориентированном уроке создается учебная ситуация, когда не 

только излагаются знания, но и раскрываются, формируются и реализуются 

личностные особенности учащихся. Здесь важно создать эмоционально 

положительный настрой учащихся на работу. 

        Особенностями этой технологии являются: 

• Продумывание учителем возможностей для самостоятельного проявления 

учеников; предоставления им возможности задавать вопросы, высказывать 

оригинальные идеи и гипотезы. 

• Организация обмена мыслями, мнениями, оценками; стимулирование учащихся 

к дополнению и анализу ответов товарищей. 

• Стремление к созданию ситуации успеха для каждого обучаемого. 

• Побуждение учащихся к поиску альтернативной информации при подготовке к 

уроку. 

Один из приемов работы – вариативные домашние задания, что даёт 

возможность каждому ученику  проявить себя, свои сильные стороны, тем 

самым делая более позитивным отношение ребят к обучению в школе. 

Курс «Литературное чтение» имеет большое значение для дальнейшего 

развития и для успешного обучения выпускника начальной школы. Важно 



научить младшего школьника учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

        Учащиеся должны освоить приёмы поиска  нужной информации, овладеть 

алгоритмами   основных учебных действий (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 

др.), направленных на формирование читательской грамотности. 

Образовательные достижения по повышению читательской грамотности 

школьников  представляют собой: 

     1) личностные результаты - сформированность ценностного отношения 

к    чтению; совершенствование читательских навыков; развитие эстетического 

вкуса; формирование развивающего круга чтения; 

    2) метапредметные результаты - умение эффективно использовать 

различные  источникам; объективно оценивать достоверность и значимость 

информации; освоить опыт проектной деятельности; 

    3) предметные результаты -  уровень усвоения материала, достаточный для 

продолжения обучения в этой области и решения определенного класса проблем 

в социальной практике; формирование опыта достижений в социально 

значимых видах деятельности - в олимпиадах, конкурсах и др. 

Для оценки уровня сформированности читательской грамотности  предлагаю 

использовать следующие методики  

- «Тест на оценку сформированности навыков чтения» (познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 

классах , а также проверка техники чтения с вопросами на понимание смысла 

текста, КИМы, КИМ ВПР, устный опрос. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет. Они 



приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 



Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 

 

При использовании на уроках литературного чтения указанных форм и методов 

работы у обучающихся формируются навыки мышления и рефлексии, которые 

являются важными составляющими понятия «читательская грамотность». 

В заключении хочу отметить, что эффективность данной работы  прежде  всего 

зависит от педагога, задача которого, выступая организатором учебной 

деятельности, стать заинтересованным и интересным соучастником этого 

процесса 

 


