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В В Е Д Е Н И Е
Чтение – рецептивный вид речевой де-

ятельности по восприятию и пониманию 
письменного текста. Цель чтения – рас-
крытие смысловых связей (понимание) ре-
чевого произведения, представленного в 
письменном виде. Читательская грамот-
ность – способность человека понимать 
и использовать письменные тексты, раз-
мышлять о них и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать своих целей, расши-
рять свои знания и возможности, участво-
вать в социальной жизни [ОЭСР (2010)].

Читательская грамотность учащего-
ся основной общеобразовательной шко-
лы связана с его способностью к чтению и 
пониманию учебных текстов разной функ-
циональной направленности (научных/
учебно-научных, научно-популярных; 
официально-деловых, инструктивных, пу-
блицистических, художественных), раз-
ных жанров (статьи учебников, словарные 
статьи в словарях различных типов, энци-
клопедиях; законы, договоры, конвенции; 
очерки, репортажи, интервью, реклама; 

инструкции различных типов; рассказы, 
повести, романы и др.), с умением извле-
кать информацию из текста, интерпре-
тировать и использовать ее при решении 
учебных и учебно-практических задач, а 
также в повседневной жизни. Ведущая роль 
в организации этой деятельности учащихся 
принадлежит учителю русского языка.

В контексте школьного образования чи-
тательская грамотность, имея метапред-
метную природу, способствует развитию 
предметных компетенций, формируемых 
в процессе обучения всем без исключения 
учебным дисциплинам. Это обусловливает 
необходимость координации работы всех 
учителей-предметников по формированию 
комплекса метапредметных умений, на-
правленных на развитие и совершенство-
вание читательской грамотности учащихся.

При организации работы по формиро-
ванию читательской грамотности необ-
ходимо учитывать ряд изменений, проис-
ходящих в современном образовательном 
пространстве: увеличение объема учебной 
и связанной с ней фоновой информации, 
представленной не только вербально, но и 
визуально; многообразие способов досту-
па к источникам информации. Кроме того, 
открытость информационно-образова-
тельного пространства снимает простран-
ственно-временные ограничения, позволяя 

К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Методические рекомендации
«Формирование читательской грамотности 

учащихся основной школы»
В методических рекомендациях раскрываются особенности формирования читательской гра-

мотности при обучении русскому языку на этапе получения основного общего образования. Дается 
характеристика читательской грамотности как ключевой компетентности человека в современном 
мире; определяется роль учебного текста и его типов при формировании читательской грамотно-
сти с учетом специфики содержания учебного предмета; рассматриваются основные виды и стра-
тегии чтения при работе с учебным текстом; предлагаются задания, нацеленные на формирование 
читательских (коммуникативных) умений учащихся при проведении смыслового анализа текста. 
Примеры заданий позволяют проиллюстрировать специфику работы по формированию читатель-
ской грамотности на уроках русского языка.

О.М. Александрова,  Ю.Н. Гостева,  И.Н. Добротина,  И.П. Васильевых,  И.В. Ускова, 
сотрудники  Центра  филологического  образования  ФГБНУ  «Институт  стратегии  развития 
образования РАО»1.

1 Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания ФГБНУ «Институт стратегии раз-
вития образования Российской академии обра-
зования», тема «Научно-методическое обеспече-
ние формирования читательской грамотности».
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получать необходимую информацию в тре-
буемом объеме в любом месте и в любое 
время.

Читательская деятельность в информа-
ционном обществе характеризуется измене-
ниями в самом процессе чтения и его видах 
(например, чтение с экрана), а также в ус-
ловиях существования и свойствах текстов, 
с которыми имеют дело дети и подростки 
(электронные носители с возможностями 
нелинейного представления текста, систе-
ма гиперссылок). Эти изменения «наряду 
с целым рядом социальных и лингвосоци-
альных проблем приводят к тому, что тра-
диционный, линейно разворачивающийся 
книжный текст большого объема все труд-
нее воспринимается и прочитывается деть-
ми» [Концепция... 2016].

Происходящие в социальной и образо-
вательной среде изменения утвердили две 
модели чтения, которые сегодня рассма-
триваются в качестве основных: чтение в 
течение жизни и чтение с широким охватом 
жизненных потребностей (Life long & Life 
wide). Первое предполагает обучение чте-
нию с листа и с экрана от детского сада до 
высших учебных заведений, второе требует 
обучения разным видам и формам чтения, 
совершенствования читательских умений 
на всех этапах получения образования.

Для успешного освоения программы ос-
новной общеобразовательной школы, про-
должения образования и самообразования 
учащемуся необходимо овладеть умением 
читать, чтобы решить поставленную зада-
чу; умением использовать приемы крити-
ческого чтения и мышления. Другими сло-
вами, учащийся должен стать компетент-
ным читателем:

1) понимать (формулировать) цель чте-
ния (задачу, которую необходимо решить);

2) выбирать подходящую стратегию 
чтения;

3) обладать достаточным для понима-
ния текста объемом предметной и фоновой 
информации;

4) осознавать, какая информация нуж-
на, чтобы понять текст;

5) понимать, где эту информацию 
взять/получить;

6) использовать полученную информа-
цию для решения любого вида задач – от 
учебных до практических, жизненных;

7) оценивать достижение/недостиже-
ние цели чтения как решение поставлен-
ной задачи.

Учебный текст – основа и главный 
инструмент формирования 

читательской грамотности в основной 
общеобразовательной школе

Текст по своему функциональному на-
значению есть высшая коммуникативная 
единица языка, посредством которой осу-
ществляется речевое общение. Текст отра-
жает речемыслительную деятельность го-
ворящего/пишущего, рассчитанную на от-
ветную деятельность читателя/слушателя, 
на восприятие, понимание и интерпре-
тацию текста. На уроках русского языка 
текст изучается как лингвистический объ-
ект и как результат речевой деятельности 
(признаки и категории текста, его струк-
тура, типы и виды, правила создания тек-
ста с учетом конкретных экстралингвисти-
ческих факторов и понимания его смысла 
не только на поверхностном, но и на глу-
бинном уровне). В курсе литературы текст 
рассматривается как некая художественная 
действительность, историческая и культур-
ная реальность, которая представлена в нем 
системой словесных художественных об-
разов. Интегративная цель освоения учеб-
ных предметов, входящих в образователь-
ную область «Русский язык и литература», 
заключается в формировании филологи-
ческой культуры школьников, ориентации 
обучения на понимание, интерпретацию 
«чужого» текста в широком культурном 
контексте и создание собственного текста 
с учетом всех прагматических и социокуль-
турных факторов его употребления.

Определений понятия «текст» много, 
и все они стремятся зафиксировать осо-
бенности множества существующих тек-
стов. Например, в «Толковом словаре жи-
вого великорусского языка» Владимира 
Ивановича Даля под текстом понимает-
ся «подлинник, подлинная оригинальная 
речь писателя». В «Толковом словаре рус-
ского языка» Сергея Ивановича Ожегова 
дается такое определение текста: «Текст – 
это всякая записанная речь (литератур-
ное произведение, сочинение, документ, 
а также часть, отрывок из них)». В школь-
ной лингводидактике общепринятым тол-
кованием считается такое: текст (от лат. 
textus – ткань, сплетение, соединение) – 
объединенная смысловой связью последо-
вательность знаковых единиц, основными 
свойствами которой являются связность и 
цельность. В семиотике под текстом пони-
мается осмысленная последовательность 
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любых знаков, любая форма коммуника-
ции. Исходя из этого определения, текстом 
можно считать график, таблицу, фотогра-
фию, рисунок, знаки дорожного движения, 
географическую карту и т.п. В языкозна-
нии текст – последовательность вербаль-
ных (словесных) знаков [Языкознание... 
1998: 507].

В педагогическом речеведении приня-
то понимать текст как «результат речемыс-
лительного процесса, реализованного ав-
тором в виде конкретного письменного 
(или устного) произведения в соответствии 
с мотивами, целями, избранной темой, за-
мыслом и идеей и характеризующегося 
определенной структурой, композицион-
ным, логическим и стилистическим един-
ством» [Педагогическое речеведение 1998].

В педагогике существует понятие «учеб-
ный текст». Учебный текст может пред-
ставлять собой как аутентичный, ориги-
нальный текст, используемый в учебных 
целях, так и текст, специально сконструи-
рованный для решения определенных ме-
тодических задач, причем он может состо-
ять даже из одного предложения. Учебным 
текстом может являться художественное 
произведение или его фрагмент.

Необходимо учитывать возможность 
сочетания в учебном тексте разных спосо-
бов кодирования и представления инфор-
мации. Обычно выделяют линейные тек-
сты с четкой последовательностью изло-
жения и нелинейные тексты, которым 
присущи такие характеристики, как интер-
текстуальность и гипертекстуальность. 
Интертекстуальность представляет со-
бой многомерную связь отдельного тек-
ста с другими текстами по линиям содер-
жания, жанрово-стилистическим особен-
ностям, структуре, формально-знаковому 
выражению (включение цитат, литератур-
ных аллюзий, реминисценций и т.д.); ги-
пертекстуальность характеризуется нали-
чием внутренних ссылок.

На уроках целесообразно предлагать 
для чтения разные типы текстов, с которы-
ми учащиеся могут встретиться не только в 
учебной деятельности, но и в жизни, чтобы 
помочь школьникам овладеть разными ви-
дами и стратегиями чтения.

При выборе вида работы с учебным 
текстом следует учитывать разные типы 
текстов:

1) по способу предъявления информации: 
вербальный (словесный текст), невербальный 

(схема, график, карта, рисунок, диаграмма и 
др.), тексты смешанного типа;

2) по дидактическому назначению 
текста: информирующие (теоретиче-
ские, иллюстрирующие и инструктиру-
ющие) и тренировочные (обучающие и 
контролирующие);

3) по форме предъявления: связ-
ные, словарные; деформированные и 
недеформированные;

4) по видам задач, которые позволяет 
решать учебный текст, выделяют:

• тексты предметной ориентации, за-
дача которых – сформировать определен-
ные логико-понятийные структуры (пред-
ставления, понятия). В виде учебной ста-
тьи, очерка, фрагмента параграфа они 
представляют тот объем знаний, инфор-
мации, который необходимо усвоить уча-
щимся при изучении той или иной пред-
метной области;

• тексты инструктивной ориентации, 
задача которых – помощь в организации 
учебной деятельности школьников. Такие 
тексты (в виде алгоритма, плана деятельно-
сти, модели, таблицы) обеспечивают фор-
мирование готовности обучающегося к са-
мостоятельному решению учебной задачи;

• тексты ценностной ориентации, за-
дача которых – создание условий для фор-
мирования убеждений, взглядов, крите-
риев, оценок. Это тексты художественных 
произведений, исторических документов 
и т.п.

Обучение основным видам и стратегиям 
чтения при работе с учебным текстом – 

основной метод формирования 
читательской грамотности. Типология 

заданий
Читательская грамотность предполагает 

осознание цели чтения, овладение различ-
ными видами и стратегиями чтения.

Следует отметить, что уже с V класса при 
обучении русскому языку учащиеся посте-
пенно овладевают различными видами чте-
ния: просмотровым (задания типа «Бегло 
просмотрите текст и определите, в каких аб-
зацах содержится новая для вас информа-
ция»; «Просмотрите текст и объясните, по-
чему он состоит из четырех частей» и т. п.), 
ознакомительным («Бегло прочитайте текст 
и определите, какая информация являет-
ся наиболее важной» и т. п.), изучающим 
(«Вдумчиво прочитайте текст, разделяя его 
на абзацы», «Внимательно прочитайте текст 
и ответьте на вопросы» и т. п.), поисковым 
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(«По оглавлению учебника определите, ка-
кую новую информацию об изучаемой ча-
сти речи мы должны получить сегодня на 
уроке», «По толковому словарику устано-
вите, сколько лексических значений может 
передавать слово…» и т.п.). Школьники ос-
ваивают различные способы информаци-
онной переработки содержания текста: со-
ставление вопросов по теоретическому ма-
териалу, плана текста (простого, сложного; в 
виде вопросов или назывных предложений, 
выражающих тему каждой части), конспек-
та (планового, цитатного, на основе тези-
сов, свободного; полного, тематического). 
При организации этой работы учителя рус-
ского языка учитывают механизм процес-
са чтения-понимания: пробуждение моти-
ва (зачем я буду это читать: для получения 
информации, для запоминания, для удо-
вольствия и др.); формирование намерения 
(интенции) (как я буду это читать: поверх-
ностно, просмотрю; выберу нужное; внима-
тельно; проанализирую точку зрения авто-
ра); переход на уровень понимания текста 
(на уровне значения – получение информа-
ции; на уровне смысла – понимание замыс-
ла автора, оценка и отношение к нему чита-
ющего). Таким образом, на уроках русского 
языка ведется систематическая целенаправ-
ленная работа по обучению школьников 
различным видам и стратегиям чтения, ко-
торая способствует формированию чита-
тельской грамотности учащихся.

Однако данные мониторинга, прове-
денного в рамках международных иссле-
дований в области чтения, зафиксировали 
невысокий уровень читательской грамот-
ности учащихся основной школы. В связи 
с этим необходимо более целенаправлен-
но выстроить работу по обучению школь-
ников стратегиям чтения текстов разных 
жанров, опираясь при этом на современ-
ные методики, которые предполагают фор-
мирование умений в области читательской 
грамотности на основе глубокого понима-
ния механизма чтения, его целей, видов.

В зависимости от цели выделяют следу-
ющие виды чтения:

1) познавательное – чтение с целью из-
влечения информации, ее осмысления и 
сохранения, краткой реакции на нее – вер-
бальной или невербальной;

2) ценностно-ориентационное – чтение 
с целью последующего обсуждения, оцен-
ки, пересказа содержания прочитанно-
го, т.е. использования результатов чтения в 
других видах речевой деятельности;

3) регулятивное – чтение с последую-
щими предметными действиями, соотно-
сящимися или не соотносящимися с опи-
санными в тексте.

Стратегия чтения представляет собой 
определенные приемы работы с текстом, 
группу действий и операций, применяе-
мых для полноценного освоения содержа-
ния текста на каждом этапе чтения.

Чтение включает в себя четыре этапа:
1) этап ориентировки, когда читатель 

решает, с какой целью он берется за пись-
менный текст, в каких условиях предстоит 
читать;

2) этап планирования, когда с учетом 
целей, места, времени и других условий чи-
тающий определяет способ и вид чтения;

3) этап исполнения деятельности, на 
котором реализуется план и осуществляет-
ся смысловое восприятие текста;

4) этап контроля, когда происходит са-
моанализ результатов чтения, осознание 
того, достигнуты ли коммуникативные 
цели, а если нет, то почему.

В методике обучения чтению выделяют 
следующие виды чтения: изучающее, озна-
комительное, просмотровое и поисковое.

Изучающее чтение представляет собой 
внимательное чтение текста с целью пол-
ного и точного понимания его содержания 
и запоминания содержащейся в нем ин-
формации для ее дальнейшего использо-
вания. При чтении с полным пониманием 
содержания аутентичного текста необходи-
мо изучать как главную, так и второстепен-
ную информацию, используя все возмож-
ные средства раскрытия значения незнако-
мых языковых явлений.

Ознакомительное чтение предполага-
ет извлечение основной информации, при 
этом требуется воссоздающее воображе-
ние читателя, благодаря которому частич-
но восполняется смысл текста. При та-
ком чтении школьник должен уметь опре-
делять тему и выделять основную мысль 
письменного сообщения, отделять глав-
ные факты от второстепенных, опуская 
детали.

Просмотровое чтение рассматривается 
как вид чтения, целью которого является 
получение общего представления о содер-
жащейся в тексте информации.

Поисковое чтение предполагает овладе-
ние умением находить в тексте те элемен-
ты информации, которые являются значи-
мыми для выполнения той или иной учеб-
ной задачи.
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Овладение разными видами и страте-
гиями чтения в основной школе базирует-
ся на важнейших к о м м у н и к а т и в н ы х 
у м е н и я х, которые условно подразделяют 
на три группы.

К первой группе умений относят общее 
понимание текста, ориентацию в тексте; ко 
второй группе – глубокое и детальное по-
нимание содержания и формы текста; к 
третьей группе – использование информа-
ции из текста для различных целей.

П е р в а я  г р у п п а  умений включает в 
себя работу с текстом: общее понимание 
текста и ориентацию в тексте. Среди ос-
новных умений, которые необходимо про-
демонстрировать при выполнении зада-
ний, можно выделить следующие: опре-
деление идеи текста; поиск и выявление 
в тексте информации, представленной в 
явном виде; формулирование прямых вы-
водов и заключений на основе фактов, 
имеющихся в тексте.

Примерные варианты заданий.
1. О чем говорится в тексте? Дайте ответ, 

опираясь на текст (требуется сформулировать 
простой вывод на основе текста).

2. Какое из приведенных ниже названий 
может быть заглавием к тексту?

3. К каждой части текста подберите подхо-
дящее название из приведенных ниже.

4. Соотнесите перечисленные события 
с веком на «Карте времени».

5. Найдите в тексте три способа … . Запишите 
название каждого из этих способов.

6. В тексте описан … . Выберите верное 
утверждение о … .

В т о р а я  г р у п п а  умений включает 
в себя работу с текстом: более глубокое по-
нимание текста, выявление детальной ин-
формации. Среди основных умений, ко-
торые необходимо продемонстрировать 
при выполнении заданий, можно выделить 
следующие: анализ, интерпретация и обоб-
щение информации, представленной в тек-
сте, формулирование на основе информа-
ции текста сложных выводов и оценочных 
суждений.

Примерные варианты заданий.
1. Опираясь на содержание текста, запиши-

те название … .
2. Объясните следующие слова из текста: … .
3. В первом абзаце найдите слово … . В каком 

значении употребляется это слово в тексте?
4. Прочитайте тексты. На основе тек-

ста 1 объясните то, что произошло в тексте 2. 
Запишите ответы на следующие вопросы.

5. Подпишите, что изображено на фотогра-
фии, используя слова … . Рядом с каждым сло-
вом запишите его значение, используя текст 
стихотворения.

6. В каком веке Владимир Иванович Даль 
создал «Словарь живого великорусского языка»? 
(Нужно решить задачу, связанную с преобразо-
ванием информации из текста.)

7. Верны ли следующие утверждения?
8. Прочитайте фрагмент текста. Можно ли с 

помощью … взвесить … ? Свой ответ обоснуйте.
9. Из приведенных ниже вопросов выберите 

тот, на который нельзя получить ответ, прочитав 
текст и рассмотрев рисунок.

10. Выберите из приведенного списка назва-
ния книг, которые могут быть интересны для … .

11. Используя содержание текста, запишите 
рядом с цифрами на диаграмме … .

12. Выберите утверждение, соответствую-
щее содержанию текста.

Тр е т ь я  г р у п п а  умений включает 
в себя использование информации из тек-
ста для различных целей: для решения раз-
личного круга задач без привлечения или 
с привлечением дополнительных знаний.

Примерные варианты заданий.
1. Проанализируйте ответы двух учеников. 

Содержат ли они ошибки? Подтвердите свое 
мнение, используя текст.

2. Проанализируйте предложенную ситуа-
цию и объясните поведение людей, ответив на 
вопрос: «Почему … ?».

3. Используя текст из толкового словаря 
о значении слова … , определите, в каких зна-
чениях это слово используется в следующих 
предложениях.

4. Используя содержание текста, опреде-
лите, какие слова, обозначающие предметы на 
фотографиях, используются … , а какие слова 
являются … .

5. Прочитайте стихотворение. Определите, 
являются ли выделенные слова … . Отметьте 
ответ «Да» или «Нет» и приведите его обоснова-
ние, используя содержание текста.

6. Запишите свой ответ и обоснуйте его.
7. Придумайте и изобразите рекламу … . 

Она должна состоять из плаката и одного-двух 
предложений.

С целью формирования базовых чита-
тельских умений целесообразно предус-
матривать в учебном процессе следующие 
виды учебной деятельности при работе 
с разными видами текста.

I. Поиск информации и понимание 
текста.

1. Формулировать информационные 
запросы.
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2. Определять основную тему, общую 
цель или назначение, главную мысль тек-
ста. Различать темы и подтемы текста. 
Структурировать текст, выделяя главное и 
второстепенное.

3. Отвечать на вопросы, используя 
явную информацию в тексте.

4. Выстраивать последовательность 
описываемых событий, делать выводы по 
содержанию текста.

5. Сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его об-
щей идеей. Сопоставлять информацию из 
разных частей текста.

6. Объяснять назначение карты, рисун-
ка, пояснять части графика или таблицы 
и т.д. Понимать смысл терминов, неизвест-
ных слов.

7. Работать с метафорами: понимать 
переносный смысл выражений, понимать 
и употреблять обороты речи, построенные 
на скрытом уподоблении, образном сбли-
жении слов.

II. Преобразование и интерпретация 
информации.

1. Структурировать текст, используя ну-
мерацию страниц, списки, ссылки, оглав-
ление; проводить проверку правописания.

2. Преобразовывать информацию из од-
ной знаковой системы в другую, используя 
формулы, графики, диаграммы, таблицы 
(в том числе динамические, электронные).

3. Обнаруживать в тексте доводы в под-
тверждение выдвинутых тезисов; делать 
выводы из сформулированных посылок; 
выводить заключение о намерении автора.

4. Формировать на основе текста систе-
му аргументов (доводов) для обоснования 
определенной позиции. Сопоставлять раз-
ные точки зрения и разные источники ин-
формации по заданной теме.

5. Применять информацию из текста 
при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач.

III. Критический анализ и оценка 
информации.

1. Оценивать утверждения, сделанные 
в тексте, исходя из своих представлений о 
мире; находить доводы в защиту своей точ-
ки зрения.

2. Оценивать не только содержание 
текста, но и его форму.

3. На основе имеющихся знаний, жиз-
ненного опыта подвергать сомнению до-
стоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получа-
емой информации, пробелы в информа-
ции и находить пути восполнения этих 
пробелов.

4. В процессе работы с одним или не-
сколькими источниками выявлять содер-
жащуюся в них противоречивую, кон-
фликтную информацию.

5. Использовать полученный опыт вос-
приятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, выска-
зывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочи-
танном тексте).
Формирование читательской грамотности 

на уроках русского языка
Работа по формированию читатель-

ской грамотности на уроках русского язы-
ка имеет свою специфику, поскольку текст 
выступает здесь и как объект изучения, и 
как средство и результат обучения. При из-
учении русского языка происходит овладе-
ние понятийно-терминологическим аппа-
ратом речеведения, текстовыми нормами 
и на этой основе формируются коммуни-
кативные умения, связанные с восприя-
тием, анализом, интерпретацией, оцен-
кой текстовой информации и порождени-
ем текста.

Перечислим этапы работы над тек-
стом и формы взаимодействия учителя и 
учащихся.

I. Предтекстовый этап.
1. Определение цели и стратегии 

чтения.
2. Прогнозирование содержания текста 

по заголовку.
3. Лингвистический комментарий.
4. Толкование смысла эпиграфа (если 

есть).
Примерные варианты заданий.

• Прочитайте фрагмент из … . О чем расска-
зал автор? С какой целью?

• Перед вами фрагмент из … .
• Как вы думаете, о чем идет речь в этой 

книге? Бегло прочитайте текст и объясните его 
название.

• Бегло прочитайте текст и сформулируй-
те его тему.

• Прочитайте введение и заключение тек-
ста. Как вы думаете, какая проблема поднима-
ется в этом тексте?

• Прочитайте высказывание ученика в не-
официальной обстановке. Почему оно вызыва-
ет недоумение?
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• Прочитайте и сопоставьте два тек-
ста. Одна и та же или разные проблемы в них 
обсуждаются?

• Прочитайте фрагмент учебника и дока-
жите его принадлежность к учебно-научному 
стилю.

II. Текстовый этап.
1. Чтение по частям либо чтение всего 

произведения.
2. Соотношение читаемого с готовым 

планом.
3. Проверка правильности ранее сде-

ланных в ходе чтения прогнозов.
4. Лингвистический комментарий (при 

необходимости).
5. Соотношение названия произведе-

ния и жанра, стиля и типа речи.
6. Фиксирование ключевой информа-

ции каждого абзаца.
Примерные варианты заданий.
• Опираясь на контекст, объясните значение 

слова … .
• Одинаково или по-разному оценивают 

проблему авторы текстов?
• К какому типу речи следует отнести этот 

текст? Свое мнение обоснуйте.
• Как вы думаете, какую функцию выполня-

ет заголовок?

III. Послетекстовый этап.
1. Формулировка вопросов, ответы на 

которые есть в тексте.
2. Составление плана.
3. Выбор слов, предложений, в которых 

заключается главная мысль.
4. Объяснение своими словами главной 

мысли текста.
5. Осмысление взаимосвязи между тек-

стом и эпиграфом.
6. Подбор синонимов к слову, под-

бор синонимичных синтаксических 
конструкций.

7. Анализ изобразительных средств 
языка (взаимосвязь жанра, идеи произве-
дения и языковых средств).

8. Написание аннотаций к произведе-
нию, составление тезисов.

9. Написание изложения.
10. Написание сочинения с использо-

ванием информации текста.
11. Выбор аннотации из нескольких 

предложенных вариантов.
12. Диалог-обсуждение текста.
Примерные варианты заданий.
• Что привлекло внимание писателя в речи 

персонажа? Почему?

• Проанализируйте внутренний монолог 
героя с точки зрения культуры речи. Сделайте 
выводы.

• Измените текст так, чтобы он соответство-
вал требованиям культуры речи.

• Сформулируйте тезисы, выражающие 
идею каждого из текстов, и запишите эти тези-
сы в тетрадь.

• Опираясь на информацию прочитанных 
текстов, а также на собственный речевой опыт, 
выразите свое отношение к проблеме.

• Если вы согласны с точкой зрения автора, 
то приведите аргументы, подтверждающие ее, и 
напишите основную часть текста.

• Напишите сжатое изложение текста.
• Составьте и запишите план и тезисы 

статьи.
• Напишите сжатое изложение текста и 

выразите свое отношение к одной из поднятых 
в нем проблем.

Отбор текстов и проектирование зада-
ний осуществляют на основе нескольких 
принципов:

1) соответствие возрастным особенно-
стям восприятия учащихся (тексты и за-
дания к ним должны затрагивать эмоцио-
нальную сферу ребенка, чем-то удивлять, 
вызывать естественное любопытство);

2) соответствие читательским и жиз-
ненным интересам учащихся;

3) соответствие образовательному уров-
ню учащихся, опора на содержание разных 
образовательных областей;

4) опора на содержание школьного кур-
са русского языка;

5) информационная насыщенность текс-
тового материала;

6) отражение реальных жизненных си-
туаций и реалий, с которыми ученик стал-
кивался или может столкнуться.

Задания должны быть рассчитаны не на 
механическую работу по приведенному об-
разцу, стандарту, а на активизацию мысли-
тельных способностей; развитие умений 
организовывать работу (например, умение 
использовать справочные материалы, что-
бы решить поставленную в задании про-
блему), осознавать сложности, с которыми 
придется столкнуться при ее выполнении.

1. Вдумчиво прочитайте текст. Какую 
информацию он содержит?

Притяжательные прилагательные на -ин и 
-ов(-ев) в строго нормированном современ-
ном словообразовании не участвуют. В древ-
нерусском языке и позднее эти суффиксы 
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употреблялись значительно свободнее, о чем 
свидетельствуют многочисленные устойчи-
вые сочетания типа мамаево побоище, ахиллесо-
ва пята, крокодиловы слезы, филькина грамота и 

др., а также географические названия: Берингов 
пролив, Баренцево море, Магелланов пролив и т.п. 
(По В. И в а н о в у, З. П о т и х е).

Таблица 1

Поиск информации и понимание текста

Формулировать информационные запросы
Какие словари вам потребуются, чтобы под-

твердить информацию текста?
Определять основную тему, общую цель или 

назначение, идею текста. Различать темы и под-
темы текста. Структурировать текст, включая 
умение выделять главное и второстепенное

Какие предложения этого текста можно счи-
тать тезисами, а какие являются иллюстрацией, 
примером для доказательства тезиса?

Отвечать на вопросы, используя явно задан-
ную в тексте информацию

Какие из разрядов прилагательных не уча-
ствуют в строго нормированном современном 
словообразовании?

2. Ознакомьтесь с информацией о пере-
ходе слов из одной части речи в другую.

В современном русском языке переходят 
в имена существительные только полные имена 

прилагательные. В древнерусском языке имел 
место и переход кратких форм: рукав, княжна, 
добро, зло, войско. Теперь эти слова совсем обо-
собились от прилагательных. (А. Гв о з д е в).

Таблица 2

Поиск информации и понимание текста

Сопоставлять основные текстовые и вне-
текстовые компоненты: обнаруживать соот-
ветствие между частью текста и его общей иде-
ей. Сопоставлять информацию из разных частей 
текста

Подумайте, какой частью текста (началом, 
основной частью, продолжением) может стать 
следующий фрагмент:

Можно выделить большие тематические 
группы имен существительных, которые прои-
зошли от имен прилагательных.

К ним относятся многие слова, которые слу-
жат названиями помещений в квартире или 
жилом доме: гостиная, … .

Бывшие имена прилагательные – это и 
названия предприятий торговли и обществен-
ного питания, которые есть в каждом городе: 
булочная, … .

Объяснять назначение карты, рисунка, пояс-
нять части графика или таблицы и т.д. Понимать 
смысл терминов, неизвестных слов

Прочитайте возможное продолжение текста. 
Найдите тот термин, значение которого дано в 
предложении 1 текста А. Гвоздева.

Названия многих политических объедине-
ний, сторонников того или иного обществен-
но-политического направления – это также 
нередко субстантивированные прилагательные: 
левые, … .

3. Прочитайте текст, определите его 
тему, главную мысль. Какие слова стали де-
визом Н. Пирогова на всю жизнь? (Текст 
дан в сокращении.)

В своих мемуарах Пирогов вспоминал, что 
в детстве, насмотревшись на врачей, лечивших 
его брата, он любил играть в доктора. Семья 
была огромная: Николай – тринадцатый ребе-
нок, «юнейший в доме отца», как писал он, и 
недостатка в «пациентах» у него не было.

И потом всю жизнь у него не было недостат-
ка в пациентах. До наших дней остался он рус-
ским врачом № 1, и не только потому, что обла-
дал он великим талантом врачевателя и обога-
тил медицину смелыми решениями хирурга, но 
и потому еще, что звание первого русского вра-
ча присвоено ему было за душевную чистоту, 
человеческую отвагу, смелость в бою и споре, за 
правду во всем – и в науке и в жизни…
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Таблица 3

Поиск информации и понимание текста

Отвечать на вопросы, используя явно задан-
ную в тексте информацию

Какие черты характера были свойственны 
Н. Пирогову?

Таблица 4

Преобразование и интерпретация информации

Обнаруживать в тексте доводы в подтверж-
дение выдвинутых тезисов; делать выводы из 
сформулированных посылок; выводить заклю-
чение о коммуникативном намерении автора

Как вы понимаете слова Н. Пирогова: «Все 
должны сначала научиться быть людьми»?

Применять информацию из текста при реше-
нии учебно-познавательных и учебно-практиче-
ских задач

Составьте план текста и напишите подробное 
изложение

4. Прочитайте текст и определите его 
тип и стиль речи.

Как правильно начинать электронное пись-
мо – с обращения или с приветствия? Увы, не 
знаю. И если кто скажет, что знает, не верьте ему. 
Этикет электронного письма еще окончательно 
не сложился, и человек, дающий рекомендации 
по этому поводу, придумывает его.

Новые технологии разрушили один из самых 
важных и незыблемых постулатов, состоящий 

в том, что речь бывает устная и письменная, 
каждая со своими яркими особенностями. 
Действительно, находясь в аське (ICQ), в ЖЖ, 
посылая е-мейл/и-мейл (сам я склоняюсь к пер-
вому варианту, хотя, как это ни смешно, логич-
нее было бы писать э-мейл), мы, безусловно, 
пишем, но вот то, что мы пишем, больше похо-
же на устную речь. Хотя бы с точки зрения син-
таксиса. (По М. К р о н г а у з у).

Таблица 5

Поиск информации и понимание текста

Формулировать информационные запросы Как вы понимаете значение слова постулат 
в данном тексте? Каким словарем вы воспользу-
етесь для уточнения лексического значения это-
го слова?

Определять основную тему, общую цель или 
назначение, идею текста

Какова основная мысль текста? Согласны ли 
вы с ней?

5. Выразительно прочитайте текст. 
Составьте вопросы по его содержанию.

И тут меня озарила прекрасная мысль! Я 
подумал так: столько есть на свете сказок и 
легенд про сказочных существ, и там расска-
зывают о них со всеми подробностями, и труд-
но поверить, что все это сплошная выдумка. Я 
предположил, что в истории было время, когда 
сказочные существа жили на самом деле.

Наверное, подумал я, в ту эпоху люди не уме-
ли писать. Они рассказывали о гномах, драконах 
и волшебниках своим внукам и правнукам, а те 
не очень верили старикам и называли их расска-
зы сказками.

Но ведь что-то должно было случиться, чтобы 

люди остались живы, а волшебники и драконы 

исчезли с лица земли? Я принялся изучать исто-

рию Земли и узнал, что на самой заре человече-

ства, когда люди были еще дикими, наступали 

ледниковые периоды. Периодов было несколь-

ко, и пережить их было трудно. Морозы охлаж-

дали Землю, заливали льдом долины и замора-

живали реки и озера. Только-только оставшиеся 

в живых звери приспособятся к такой трудной 

жизни, а тут опять начинает печь солнце. Таких 

перемен ни одному дракону, ни одному волшеб-

нику не пережить. (По К. Б у л ы ч е в у).
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Таблица 6

Л И Т Е Р А Т У Р А
А л е к с а н д р о в а  О.М. Закономерности ста-

новления содержания филологического образо-
вания в современном социуме / Львова С.И., 
Гостева Ю.Н., Васильевых И.П. и др; науч. ред. 
Александрова О.М. – М., 2014.

А л е к с а н д р о в а  О.М. Содержание язы-
кового образования в полиэтническом рос-
сийском социуме / Александрова О.М., 
Львова С.И., Кудрявцева Т.С. и др.; науч. ред. 
О.М. Александрова. – М., 2014.

Д е й к и н а  А.Д., Л е в у ш к и н а  О.Н. Харак-
теристика текста как вида учебной деятельности 
в современном школьном обучении русскому язы-
ку // Мир русского слова. – 2011. – № 2. – С. 77 – 84.

Д о б р о т и н а  И.Н. Информационное прос-
транство современного учебника русского языка // 
Русский язык в школе. – 2013. – № 3. – С. 12–16.

Д о б р о т и н а  И.Н. Как хорошо уметь читать, 
или Как не утонуть в море информации // Химия 
для школьников. – 2007. – № 3. – С. 31–36.

Д о б р о т и н а  И.Н. Развитие умения рабо-
тать с информацией на уроках гуманитарного 
цикла // Учитель. – 2012. – № 6. – С. 45–52.

Д о б р о т и н а  И.Н. Учимся составлять 
план // Преподавание истории и обществозна-
ния в школе. – 2011. – № 3. – С. 36–41.

Концепция преподавания русского язы-
ка и литературы в Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации. 
Распоряжение от 9 апреля 2016 г. № 637-р. – 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/71280432/

М е л е н т ь е в а  Ю.П. Чтение: явление, про-
цесс, деятельность. – М., 2010.

Метапредметные результаты: Стандартизи-
рован ные материалы для промежуточной 

Критический анализ и оценка информации

В процессе работы с одним или нескольки-
ми источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию

Прослушайте текст внимательно. Соотнесите 
содержание текста и предлагаемые утверждения, 
сделанные на основе этого текста. Поставьте 
знак «+», если утверждение верное, и знак «–», 
если оно содержит ошибку.

Существует много сказок и легенд о сказоч-
ных существах.

В сказках и легендах почти нет подробностей 
о жизни сказочных существ.

В ту эпоху люди не умели писать.
Внуки не верили старикам, называли их рас-

сказы сказками.
На Земле было несколько ледниковых 

периодов.
Волшебники и драконы исчезли с лица зем-

ли после ледникового периода

аттестации: 5 класс: Пособие для учите-
ля (в комплекте с электронным приложе-
нием) / Г.С. Ковалева, И.П. Васильевых, 
Ю.Н. Гос тева, М.Ю. Деми дова, Л.Ф. Иванова, 
Л.О. Рослова, Е.Л. Рут ков ская; под ред. 
Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской. – М.; СПб., 2014.

Метапредметные результаты: Стандартизи-
рованные материалы для промежуточной 
аттестации: 6 класс: Пособие для учителя (в 
комплекте с электронным приложением) / 
Г.С. Ковалева, И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева, 
М.Ю. Демидова, Л.Ф. Иванова, Л.О. Рослова, 
Е.Л. Рутковская, Л.А. Рябинина, Т.Ю. Чабан; 
под ред. Г.С. Ковалевой. – М.; СПб., 2014. 

ОЭСР (2010). Взгляд на образование 2010: 
индикаторы ОЭСР. – Издание ОЭСР, Париж. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://dx.doi.
org/10.1787/eag-2010-en. – С. 23–25.

Педагогический энциклопедический сло-
варь. – М., 2002.

Педагогическое речеведение. Словарь-
справочник / Под ред. Т.А. Ладыженской и 
А.К. Михальской. – М., 1998. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://enc-dic.com/pedrech/
Tekst-116/

С м е т а н н и к о в а  Н.Н. Инновации в чтении 
и практике чтения. Третий международный интел-
лектуальный форум «Чтение на евразийском пере-
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