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Аннотация. В статье проанализированы подходы к формированию читательской грамотности обучаю-

щихся в школе на уроках истории – как в отечественной, так и в зарубежной историографии на протяжении 

последних двух десятилетий. История является одной из главных дисциплин по развитию читательской гра-

мотности. Читательская грамотность включается в функциональную грамотность, то есть способность чело-

века находить и применять полученные знания в жизни, адаптироваться к постоянно изменяющимся услови-

ям, учиться на протяжении всей жизни. Важнейшими умениями является находить нужную информацию в 

огромном информационном потоке, критически ее оценивать и использовать для практических целей. В изу-

ченных работах представлены как теоретический аспект, составные части читательской грамотности, так и 

практическая составляющая, показаны методические приемы, задания, разработаны методические рекомен-

дации, направленные на развитие читательской грамотности. На уроках истории в рамках учебного процесса 

необходимо формировать умения по читательской грамотности, используя разные виды текста – сплошные и 

не сплошные, с разной подачей информации: законодательные акты, воспоминания современников, выдерж-

ки из газет, художественной литературы, а также активно применять исторические картины, карты, предме-

ты с надписями (монеты, медали, денежные купюры, марки и т.д.). Это позволит школьнику получать ин-

формацию из различных источников, сравнивать их между собой, критически оценивать. Используя разные 

виды заданий, в том числе и на личностное оценивание, ученики учатся анализировать информацию и при-

менять ее в жизни. 

Ключевые слова: читательская грамотность; методика обучения; историография; урок истории; функцио-

нальная грамотность; методические рекомендации; зарубежный опыт; педагогические технологии. 
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Abstract. The article analyzes approaches to the formation of reading literacy of students at school in history les-
sons in both domestic and foreign historiography over the past two decades. History is one of the main disciplines for 
the development of reading literacy. Reading literacy is included in functional literacy, that is, a person's ability to 
find and apply the acquired knowledge in life, adapt to constantly changing conditions, and learn throughout life. The 
most important skills are to find the necessary information in a huge information flow, critically evaluate it and use it 
for practical purposes. The studied works present both the theoretical aspect, the components of reader's literacy, and 
the practical component, methodological techniques, tasks are shown, methodological recommendations aimed at the 
development of reader's literacy are developed. In history lessons, as part of the educational process, it is necessary 
to form reading literacy skills using different types of text – solid and non–solid, with different information presenta-
tion – legislative acts, memoirs of contemporaries, excerpts from newspapers, fiction, as well as actively use histori-
cal paintings, maps, objects with inscriptions (coins, medals, monetary bills, stamps, etc.). This will allow the student 
to receive information from various sources, compare them with each other, and critically evaluate. Using different 
types of tasks, including personal assessment, students learn to analyze information and apply it in life. 
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В связи с изменением целей современного образо-

вания, от получения предметных результатов к фор-

мированию способности использования знания для 

различных целей и задач, нахождения и оценивания 

нужной информации и ее преобразования для полу-

чения новых знаний, необходим новый подход в обу-

чении. В условиях, когда поток информации постоян-

но увеличивается, умение понимать содержание тек-

стов, критически их оценивать, применять информа-

цию на практике – очень важные и необходимые на-

выки не только в процессе обучения, но в жизни. По-

этому формирование навыков читательской грамотно-

сти становится значимым, активно внедряется в школе. 

Уже более 20 лет действует Международная про-

грамма по оценке образовательных достижений уча-

щихся, целью которой является независимый мони-

торинг сформированности функциональной грамот-

ности, составной частью которой является читатель-

ская грамотность. 

Ввиду особой важности формирования читатель-

ской грамотности на уроках истории данная пробле-

матика находит широкое освещение в работах отече-

ственной и зарубежной историографии. Все это вы-

зывает необходимость комплексного осмысления су-

ществующих подходов к разработке методологиче-

ских концепций и методических рекомендаций. 
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Еще в 2011 году Г.А. Цукерман, Г.С. Ковалева, 

М.И. Кузнецова отмечали парадоксальную ситуацию: 

российские школьники справились с проверкой уров-

ня сформированности читательской грамотности в 

4 классе, но провалились с тестом после 9 класса. По 

мнению ученых, одна из основных причин проседа-

ния навыков школьников в основной школе – низкое ка-

чество текстов в учебниках. Особенно это касается та-

ких предметов, как история и география [1, с. 133, 144]. 

Э.В. Хачатрян предлагает формировать читатель-

скую грамотность при помощи ответов на 7 типов 

вопросов, составленных по тексту учебника. К ним 

она отнесла фактические вопросы, вопросы на пере-

вод, интерпретационные вопросы, вопросы на при-

менение, вопросы на анализ, вопросы на синтез, во-

просы на оценку [2, с. 271]. Таким образом, исследо-

ватель предлагает педагогам концентрироваться не 

на читательской грамотности как таковой, а на фор-

мировании навыков критического мышления. 

Е.С. Симакова, в свою очередь, призывает учите-

лей обеспечивать преемственность между начальным 

и средним звеном, формировать у школьников эн-

циклопедические знания, шире использовать культур-

но-исторический комментарий как прием подготов-

ки, а также формировать у обучающихся представ-

ление о диалогической природе текстов [3, с. 125]. 

О.М. Корчажкина предлагает использовать на 

уроках истории прием фреймовых моделей, которые 

могут помочь школьникам «понять содержание слож-

ных объемных текстов и установить связи между его 

элементами. Кроме того, они могут использоваться в 

качестве зрительных опор в ходе презентации их от-

ветов на уроке» [4, с. 156]. Таким образом, исследо-

ватель сосредотачивает внимание на формировании 

у обучающихся таких мыслительных операций, как 

анализ и синтез. 

А.С. Балуева отмечает необходимость грамотного 

составления ЧГ-текстов. Они должны быть направ-

лены как на эмоциональное, так и на интеллектуаль-

ное воздействие, включать в себя риторический во-

прос с целью активизации внимания и выдвижения 

школьниками гипотезы. Помимо этого тексты долж-

ны в себя включать научные термины и комментарии 

[5, с. 148–149]. 

О.В. Крылова также подчеркивает требование к 

учителям уметь грамотно подбирать тексты и со-

ставлять к ним разноуровневые задания. Исследова-

тель выделяет 3 таких уровня: 1) извлечение инфор-

мации из текста; 2) интерпретация прочитанного; 

3) осмысление и оценка информации [6, с. 77]. 

Ряд исследователей предлагают использовать ин-

формационно-коммуникативные технологии в фор-

мировании читательской грамотности. Так, И.А. Чи-

кунова отмечает эффективность такого метода, как 

буктрейлеры, поскольку для их разработки школьни-

кам требуется не просто ознакомиться с содержани-

ем текста, но и творчески его переработать [7, с. 305–

308]. Т.В. Рудакова и Е.Н. Панкина выдвигают необ-

ходимость разработки web-квестов для обучающих-

ся. Они должны состоять из нескольких заданий: 

шкала времени, видеорецензия, буктрейлер – и но-

сить соревновательный характер [8, с. 116–121]. 

А.А. Фонсека, в свою очередь, анализирует школь-

ные учебники истории и приходит к выводу, что учи-

теля истории должны организовывать более эффек-

тивную работу школьников с дополнительным тек-

стом, поскольку он позволяет не только «воздей-

ствовать на эмоциональную сферу учащегося, допол-

нить «основной» текст занимательными фактами, за-

крепить материал, но и реализовать широкий спектр 

методических задач по достижению образовательных 

результатов, формированию универсальных учебных 

действий» [9, с. 361–362]. 

О.В. Иванов и Н.А. Куцевалов дают общую ха-

рактеристику читательской грамотности, приводят 

примеры, уже применяемые на практике, и новые, 

разработанные для развития читательской грамотно-

сти [10]. По их мнению, задания по развитию чита-

тельской грамотности могут использоваться во вне-

урочной деятельности – при организации исследова-

тельских проектов школьников, а также в ходе осу-

ществления специальных факультативов. И конечно, 

непосредственно на уроках истории возможно при-

менение PISA-текстов (множественных, составных, 

несплошных) с разработанными к ним вопросами и 

заданиями, направленными на развитие различных 

ЧГ-умений [10, с. 50]. 

Условия, необходимые для формирования чита-

тельской грамотности: 

1) теоретические знания (понятие читательской 

грамотности, ее уровни, критерии ее оценивания); 

2) знать уровень читательской грамотности школь-

ников; 

3) владеть разными методами работы и использо-

вать их вместе с текстом (технология продуктивного 

чтения, стратегия работы с текстом, технология «смыс-

лового чтения» и т.д.); 

4) работать с разными типами текстов; 

5) для эффективной организации самостоятельной 

работы с текстом использовать таблицы, схемы и т.д.; 

6) оценивать читательскую грамотность обучаю-

щихся для коррекции своей работы; 

7) создавать банки заданий для формирования и 

оценивания читательской грамотности [10, с. 50]. 

О.Ю. Стрелова выделяет виды ЧГ-текстов и их 

возможности обучения истории [11]. Г.Н. Мурадян 

рассматривает условия, необходимые для формиро-

вания читательской грамотности, выделяет читатель-

ские умения и приводит примеры работы с текстом 

на уроках истории для развития читательской гра-

мотности [12]. 

В.В. Трайбер приводит систему заданий и мето-

дик по развитию читательской грамотности по все-

общей истории 5–6 класса [13]. В.В. Тайбер для раз-

вития навыков читательской грамотности использует 

на уроках систему разработки заданий, соответству-

ющей Таксономии Блума. По теме урока составляет-

ся план заданий, чтобы школьники прочитали текст, 

его понимали, применяли полученные знания, анали-

зировали информацию, делали выводы, запомнили 

(закрепили) информацию [13, с. 262]. 

Для понимания прочитанного материала парагра-

фа используются методы «последовательные вопро-

сы к тексту параграфа» и «обратное чтение». Учи-

тель составляет вопросы, где делается акцент на вы-

явление дат, имен, понятий. Ученик должен, прочи-

тав вопросы, найти ответы в тексте и выписать в тет-

радь. Таким образом, создается опорный конспект 

параграфа или ключевые понятия. Для закрепления 

информации ученик, используя опорный конспект, 
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должен воспроизвести информацию параграфа – ме-

тод «обратного чтения». 

Для развития самостоятельной работы и эконо-

мии времени на уроке можно использовать метод 

«перевернутый класс». Школьники дома самостоя-

тельно разбирают материал параграфа, отвечают на 

вопросы к нему и составляют опорный конспект, а в 

классе урок начинается с «обратного чтения», тем 

самым высвобождая время на выполнение других за-

даний [13, с. 262–263]. 

На этапе использования или применения текста 

возможно использовать разные виды заданий: 

1) заполнение таблицы и/или пропусков в таблице; 

2) сравнение (с помощью диаграммы Венна); 

3) задания по контурной карте; 

4) распределение событий по соответствующим 

категориям; 

5) создание логических цепочек из понятий; 

6) заполнения кластера, схемы; 

7) творческое задание (например, составить пред-

ложение, используя древнеегипетские иероглифы и 

цифры, передать его другому учащемуся для прочте-

ния и др.). 

На этапе анализа информации помогут задания на 

сравнение и выделение общего и особенного (срав-

нительная таблица). Для закрепления изученного ма-

териала параграфа можно использовать тестовые за-

дания закрытого типа [13, с. 263–265]. 

П.А. Дощинский показывает примеры заданий по 

развитию читательской грамотности и трудности, с 

которыми сталкиваются школьники при работе с 

текстом; выделяет составные части читательской гра-

мотности: читательская грамотность = грамотность 

чтения = смысловое чтение = функциональное чте-

ние = целевое чтение = продуктивное чтение [14]. 

Е.В. Александрова рассматривает читательские уме-

ния и читательские действия и приводит примеры 

заданий. Важнейшими составляющими читательской 

деятельности, которые поддаются измерению, явля-

ются читательские действия – задачи и способы их 

решения для работы с текстом и его понимания [15, 

с. 33]. 

Первыми читательскими действиями после про-

чтения текста являются поиск и извлечение инфор-

мации. В заданиях на интерпретацию и толкование 

текста применяется анализ, сравнение, синтез и 

обобщение. Текст учебника следует дополнить вы-

держками из источников, иллюстративным и карто-

графическим материалом. Можно использовать тех-

нологию «оживи картину», когда ученик читает 

текст, рассматривает картину, близкую по содержа-

нию текста и дает ее описание. 

Заключительными читательскими действиями явля-

ются вопросы, направленные на осмысление и оцен-

ку текста. Можно включить вопросы, связанные с вос-

питанием и применением личного опыта [15, с. 34]. 

В коллективной статье рассматриваются приемы 

на развитие читательской грамотности и приводятся 

примеры заданий [16]. Для работы с текстом можно 

использовать следующие приемы: разработка плана, 

тезисов или конспекта текста; заполнение таблицы 

или схему по тексту; нахождение логической ошиб-

ки в повествовании; упрощение и сокращение текста 

без потери основного смысла; представление соб-

ственного суждения по основной мысли автора тек-

ста. Также важным приемом является составление во-

просов к тексту. При работе с историческими доку-

ментами использование этого приема помогает уче-

никам глубже понять документ и лучше осмыслить 

текст [16, с. 8]. 

В методическом пособии Е.Г. Зиминой показан ме-

ханизм работы с текстом, создание заданий, в том 

числе составления простых и сложных конспектов и 

приемы смыслового чтения [17]. 

В 2019 г. Министерство просвещения РФ вместе 

с Институтом стратегии развития образования Рос-

сийской академии образования разработали основ-

ные подходы к оценке читательской грамотности уча-

щихся 5–9 классов, где представлены необходимые 

навыки работы с текстом школьников и механизм 

проверки сформированных умений [18]. 

В 2021 г. были изданы методические рекоменда-

ции по формированию читательской грамотности обу-

чающихся 5–9-х классов, где рассматриваются клас-

сификация текстов и их тематика, дается характери-

стика читательских умений и критерии их оценива-

ния [19]. 

В 2022 г. вышла серия методических рекоменда-

ций от Министерства просвещения РФ. Министер-

ство просвещения Российской Федерации и Акаде-

мия реализации государственной политики и профес-

сионального развития работников образования Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации раз-

работали методические рекомендации по формиро-

ванию функциональной, в том числе и читательской, 

грамотности [20]. 

Министерство просвещения РФ с Институтом стра-

тегии развития образования Российской академии об-

разования представили методические рекомендации 

для развития читательской грамотности для 5 класса 

[21]. 

Также были разработаны методические рекомен-

дации по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся 5–9 классов с использованием откры-

того банка заданий на цифровой платформе по шести 

направлениям функциональной грамотности [22]. 

Таким образом, проблема формирования читатель-

ской грамотности на уроках истории находит широ-

кий интерес у исследователей. Однако публикации 

носят преимущественно не теоретический, а методо-

логический характер, что объясняется необходимо-

стью разработать продуктивную методическую си-

стему работы над формированием читательской гра-

мотности школьников на уроках истории. 

Зарубежная историография 

Еще в 1973 г. в работе J.R. Bormuth было отмече-

но, что обучение школьников чтению должно иметь 

утилитарную цель; читательская грамотность – это 

способность человека эффективно использовать раз-

личные виды текста в своей трудовой деятельности 

[23, p. 66]. Поэтому исследователь отмечает необхо-

димость работы в образовательном процессе лишь с 

текстами практической направленности – инструк-

циями, делопроизводственными документами, зако-

нами. 

C. Artelt, U. Schiefele, W. Schneider, анализируя ре-

зультаты PISA, приходят к мнению, что формирова-

ние читательской грамотности невозможно без усво-

ения учебного материала, эрудиции, хорошей памяти 
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[24, p. 365]. Помимо этого, необходимо сосредото-

чить внимание на формирование способности обуча-

ющихся к декодированию слов. И одним из возмож-

ных методов может стать комментированное чтение 

[24, p. 380]. 

A. Geske и A. Ozola отмечают, что для развития 

читательской грамотности школьников преимуще-

ственное значение имеет семейное воспитание. Если 

подросток не приучен хотя бы раз в неделю читать 

художественную литературу для собственного удо-

вольствия, то школа мало что может сделать для фор-

мирования читательской грамотности [25, p. 71–77]. 

P. Linnakyla, A. Malin и K. Taube также выступа-

ют за партнерство школы и семьи, отмечая, что чи-

тательскую грамотность нужно формировать не 

только у обучающихся, но и у их родителей. Это 

может быть реализовано через регулярные семейные 

походы в библиотеку. Помимо этого, исследователи 

призывают учителей активнее применять в учебном 

процессе электронные тексты – материалы сетевых 

блогов, энциклопедий, сообщений электронной по-

чты и переписок в мессенджерах [26, p. 246–247]. 

С подобных позиций выступают K. Hemmerechts, 

O. Agirdag и D. Kavadias. Они также отмечают кор-

реляцию результатов теста PISA с уровнем взаимо-

действия семей и школы. Авторы призывают педаго-

гов более тесно взаимодействовать с родителями не 

только на уровне начальной школы [27, p. 98–99]. 

К схожему выводу пришли I. Koyuncu и T. Firat. 

По их мнению, на развитие читательской грамотно-

сти влияет социальный статус семьи школьника и 

уровень его метакогнитивных навыков. Так как на 

первое педагог повлиять не может, то, следователь-

но, учитель должен сосредоточиться не на самой чи-

тательской грамотности, а на развитии у обучаю-

щихся мотивации к чтению [28, p. 272]. 

U. Naidoo, K. Reddy и N. Dorasamy, в свою оче-

редь, рекомендуют педагогам развивать у обучаю-

щихся навыки критического мышления, чаще ис-

пользовать прием чтения вслух, активно взаимодей-

ствовать с родителями, требовать от них совместного 

выполнения с детьми домашних заданий даже на 

уровне старшей школы, мотивировать их к совмест-

ному домашнему чтению [29, p. 165]. 

Y.-H. Lee и J.-Y. Wu также согласны с подобным 

подходом, но предлагают в большей степени сосредо-

точиться на анализе электронных текстов, поскольку 

современные подростки сталкиваются с ними намно-

го чаще и подобная работа позволит их в большей 

степени смотивировать на учебную деятельность. 

Также и взаимодействие с родителями можно орга-

низовать в online-форме, проводя совместные заня-

тия в интернет-пространстве [30, p. 175]. 

Заключение 
Таким образом, формирование читательской гра-

мотности школьников является острой проблемой не 

только в педагогической практике, но и для академи-

ческого осмысления. Отечественные исследователи 

сосредотачивают свое внимание на определении ос-

новных критериев читательской грамотности, анали-

зе ее составных частей, а также на разработке кон-

кретных методических рекомендаций для педагогов 

по ее формированию у современных школьников. За-

рубежная историография, напротив, отмечает, что 

уровень читательской грамотности зависит в боль-

шей степени от семейного воспитания. Школа, в свою 

очередь, должна сосредоточиться на формировании 

у обучающихся навыков критического мышления, а 

также на организации более тесного взаимодействия 

учителя и родителей в образовательном процессе. 
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