
Сценарий педсовета 

Повестка: «Формирование читательской грамотности 
как условие  повышения результатов  обучения»

- Свой педсовет я хочу начать с притчи.
Притча: Один странствующий искатель истины увидел большой камень 

на дороге, на котором было написано: «Переверни и прочти». Он с трудом 
перевернул камень и прочёл на другой стороне: «Зачем ты ищешь нового 
знания, если не обращаешь внимания на то, что уже знаешь?»

Человек знает буквы, умеет читать их, но не понимает смысл 
прочитанного.

Приоритетной целью образования в современной школе является 
развитие личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к 
самообразованию и саморазвитию. Такое развитие личности обучающегося 
задает особые требования ко всем ступеням образования. В соответствии с 
требованиями к содержанию и планируемым результатам освоения учащимися 
образовательных программ в качестве результата рассматривается 
формирование у обучающихся универсальных учебных действий. 

Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий 
занимает чтение и работа с информацией. Успешное обучение в начальной и 
основной школе невозможно без сформированности у обучающихся 
читательской грамотности.

 Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте 
международного тестирования в 1991 г. В исследовании PISA «читательская 
грамотность — способность человека понимать и использовать письменные 
тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 
жизни».

 Для эффективного образования основы читательской грамотности 
должны быть заложены в начальной школе. В среднем и старшем звене 
читательская грамотность получает своё развитие и, совершенствуясь, 
переходит в читательскую компетентность. 

Для формирования и совершенствования читательской грамотности 
необходимы определённые читательские действия. Читательские действия 

  вычитать детали (единицы информации), впрямую упомянутые в 
тексте; 

 делать прямые умозаключения из этой информации; 
 интерпретировать и интегрировать отдельные сообщения текста; 
 оценивать содержание, язык и форму всего сообщения и его 

отдельных элементов. 
Первые два действия непосредственно опираются на текст, на умение 

читателя извлекать информацию из текста и восстанавливать некоторые зазоры 
между авторскими сообщениями. 

Вторые два действия требуют от читателя значительно большей 



самостоятельности мышления и воображения. 
У развитого читателя должны быть сформированы обе группы умений:
 • умения, целиком основанные на тексте: извлекать из текста 

информацию и строить на ее основании простейшие суждения;
 • умения, основанные на собственных размышлениях о прочитанном: 

интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте 
собственных знаний читателя .

 В наше время понятие грамотности изменяется и расширяется, но оно 
попрежнему остается связанным с пониманием самых различных текстов.    
Наряду с печатными текстами современный человек может читать и 
электронные книги, большой популярностью сегодня пользуются и аудиокниги, 
поэтому школа должна научить ученика работать с различными текстами: 
«бумажными», электронными и звучащими. 

Ключевым фактором является сам учитель и его подходы к обучению 
чтению. В основу организации работы с читательской грамотностью могут 
быть положены группы читательских умений , овладение которыми 
свидетельствует о полном понимании текста: общая ориентация в содержании 
текста и понимание его целостного смысла; нахождение информации; 
интерпретация текста; рефлексия на содержание текста или на форму текста и 
его оценка. Учитель, организуя работу учащихся со всеми группами 
читательских умений, может обеспечить формирование читательской 
грамотности младших школьников. 

Общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного 
смысла включают определение главной темы, общей цели или назначения 
текста. 

Для этого могут быть использованы такие задания, как: 
выбрать из текста или придумать к нему заголовок; 
сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; 
сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить 

назначение карты, рисунка и т.д. 
Действия, направленные на выявление общего понимания текста, 

предполагают также умение обнаружить соответствие между частью текста и 
его общей идеей, сформулированной вопросом; 

частью текста и специфической сноской, данной к ней автором; 
умение выбрать из сформулированных идей текста наиболее общую, 

доминирующую (умение ученика отличать основные идеи от второстепенных 
или обнаруживать основную идею в заголовке текста и формулировке его 
главной темы). 

Работа с умением находить информацию в тексте может быть построена 
на использовании заданий, при выполнении которых учащемуся требуется 
«пробежать» текст глазами, определить его основные элементы и заняться 
поисками необходимой единицы информации, порой в самом тексте 
выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе.

 Для работы с умением интерпретировать текст, развивать его 



концептуальный смыслучащимся необходимо сравнить и противопоставить 
заключенную в тексте информацию разного характера, обнаружить в нем 
доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, сделать выводы из 
сформулированных посылок, вывести заключение о намерении автора или 
главной мысли текста. 

Для организации работы с умением осуществлять рефлексию на 
содержание текста необходимо, чтобы учащийся, выполняя задания, связал 
информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, 
оценил утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире, нашел доводы в защиту своей точки зрения. Этот аспект понимания 
текста подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, 
нравственного и эстетического развития учащихся.

 Учебные задания, обеспечивающие формирование читательской 
грамотности, должны быть связаны с группами умений. Для реализации 
данного принципа следует выделить типы учебных заданий. 

Типы учебных заданий , связанных с основными группами читательских 
умений 1. Поиск информации, заданной в явном виде: 

 найти конкретные сведения; - найти значения слова и фразы;
- определить тему или основную идею, если они представлены в тексте в 

явном виде; - определить время и место действия рассказа.
 2. Формулирование прямых выводов, заключений на основе фактов, 

имеющихся в тексте: 
- установить связь между событиями; - понимать, какое 

существительное заменяет местоимение, встретившееся в тексте; 
- понимать (определять) обобщения, имеющиеся в тексте;
 - выводить общий смысл, основываясь на серии аргументов. 
3. Интерпретация и обобщение информации: 
- распознать общую идею или тему текста; 
- описывать отношения между героями; 
- сравнивать и противопоставлять информацию, почерпнутую из текста; 
- понимать настроение и общий тон рассказа;
 - находить практическое применение информации из текста.
 4. Оценка содержания, языка и структуры текста:
 - оценивать правдоподобность описанных событий; 
- описывать, какими средствами автор воспользовался для создания 

неожиданного эффекта; 
- оценивать полноту или ясность информации, представленной в тексте; 
- определять отношения автора к основной теме текста. 
Среди многообразия путей и средств формирования читательской 

грамотности наиболее значимые для младших школьников - увлеченное 
преподавание, новизна учебного материала, использование инновационных 
форм и методов обучения, создание ситуации успеха на уроке. 

Эти средства находят свою реализацию при внедрении в процесс 
обучения нетрадиционных методических приемов работы с текстом. С 
помощью нетрадиционных приемов работы с текстом возможно, имея 



традиционное содержание учебных дисциплин, сделать процесс учения 
развивающей средой. 

- Дорогие коллеги , чтобы продолжить наш педсовет, я попрошу вас 
разделиться на группы. Ваше деление будет необычным. Каждому из вас 
нужно разгадать простенький кроссворд. По ключевому слову и будет 
зависеть состав вашей группы. На все деление я даю вам 3 минуты.

Сегодня, в век повсеместной информатизации и внедрения 
компьютерных инноваций, у детей не остается времени на чтение. Эта 
проблема, а вместе с тем проблема формирования читательской компетенции, 
на сегодняшний день стоит очень остро.

Умеют ли читать наши дети? Кажется, ответ на этот вопрос очевиден: 
конечно же, Да! Просто читать написанное умеют. Но читать вдумчиво, 
оценивать качество и значимость текста, извлекать из текста нужную 
информацию может далеко не каждый ученик. Таким образом, уметь читать и 
читать грамотно – не одно и то же. 

Вопрос о грамотном чтении остается в центре внимания. Новый 
образовательный стандарт нацеливает учителя на необходимость решения 
важных задач: формирование читательской компетентности и читательской 
самостоятельности школьника, осознание себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности.

- А что же такое читательская компетентность? Прошу каждую 
группу сформулировать понятие. 

Читательская компетентность – это совокупность знаний, умений и 
навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать 
информацию и успешно ее использовать в личных и в общественных целях. 
(Так определяют новые Федеральные государственные образовательные 
стандарты второго поколения).

Грамотность, общекультурная читательская компетентность, умение 
работать с текстами разных типов, решать интеллектуальные задачи и 
проблемы – всё это необходимо современным людям в их частной жизни, в 
общественной и профессиональной деятельности. Безусловно не только 
учитель – словесник сталкивается с проблемой неразвитой читательской 
компетенции.

Становится понятным, что обучение приемам работы с текстом 
приобретает всеобъемлющий, надпредметный характер. Текст на всех 
школьных предметах должен стать полноправным объектом изучения как 
максимально информативная единица языка и речи. Это диктуется не только и 
не столько требованиями ОГЭ и ЕГЭ, сколько реальной речевой практикой.

Человек в современном мире живет среди текстов: он их слышит, читает, 
создает. Тексты окружают нас всюду: параграф учебника, правила, теоремы, 
реклама в газете, сообщение в соцсетях, по мобильному телефону. Для нашего 
современника умения, которые в методике теперь называются текстовыми, 
становятся практически значимыми.



Не случайно во ФГОС эти умения в новой терминологии получили 
наименование общеучебных универсальных действий. Вот некоторые из них: 
поиск и выделение необходимой информации; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в устной и письменной форме; определение 
основной и второстепенной информации и другие.

- Уважаемые коллеги, я думаю, что вы тоже столкнулись с 
проблемой формирования необходимого уровня читательской 
компетентности. Каждая группа должна выделить несколько проблем у 
современного школьника в виде кластера. На всю работу отводится 5 
минуты.

Обобщаем наши выделенные проблемы из вышесказанного.
Опыт демонстрирует ряд проблем у современного школьника.
1. Бедный кругозор и речевое развитие.

Бедный кругозор связан с бедным опытом. Отсутствие в речи 
нужного слова не дает также возможности воспринять смысл 
понятий, добиться ясности в учебных вопросах. На многие слова у 
детей не возникает образа предмета. Поэтому материал не 
воспринимается, хотя взрослому кажется, что он говорит просто и 
объясняет понятно.

2. Непонимание устной речи.
Наблюдается слабая концентрация внимания, умение слушать и 
услышать.

3. Способность учиться «добывать» знания.
Учащиеся заучивают часто термины и целые схемы наизусть. Однако 
после урока они не могут это воспроизвести. Они не понимают, что 
заучивают.

4. Непонимание вопроса.
Точный смысл предположения может быть понят только при наличии 
у ученика навыка полного «прочитывания» слов, а не «примерного» 
их восприятия. Поскольку ученики плохо читают про себя, 
проглатывают окончания, то воспринимают только образ. Это 
приводит к неизбежному додумыванию, смысл же предложения 
ускользает. А после выполняют «свои» задания.

5. Отсутствие умения сопоставлять
Нет навыков работы с составными текстами, когда информация 
представлена разными по жанру фрагментами; т.е. необходимо 
сравнивать, сопоставлять и соединять.

6. Отсутствие навыка работы со словарём и справочной 
литературы.
Многие дети не понимают половины того, что читают.



- Вот проблемы выделены, теперь попрошу каждую группу вынести 
решения по их устранению. Только все вместе мы сможем создать 
педагогические условия для успешного формирования читательской 
компетенций учащихся. На всю работу отводится 5 минут.

Вот и принято решение педсовета: 
• Рекомендовать каждому учителю изучить приемы и методы для развития 

читательской компетенции применимые к своему предмету;
• На каждом уроке использовать работу с текстом;
• Использовать в своей работе слова для развития словарного запаса 

учащихся. 
• Следить за тем, чтобы ученики давали только развёрнутые ответы на 

задаваемые вопросы. 

- Вот и подошёл к концу наш педсовет. Проблемы выделены, решения 
приняты. Спасибо всем за плодотворную работу.

 А свой педсовет я бы хотела закончить словами


"Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени и
бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к
поколению"
Ф. Бэкон
«Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих 
себя. Оно открывается перед ребенком лишь тогда, когда наряду с 
чтением, одновременно с ним и даже раньше, чем впервые раскрыта 
книга, начинается кропотливая работа над словом». В.А. Сухомлинский 


