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Функциональная грамотность формируется рано – истоки ее в дошкольном детстве, 

результаты – в начальной школе. К 10 годам можно констатировать ее наличие. Признаки 

функциональной неграмотности школьника:  

1. нелюбовь к чтению;  

2. избегание интеллектуальных задач любого рода;  

3. просьбы объяснить текст или способ решения задачи;  

4. неумение следовать инструкциям;  

5. во время чтения часто пытаются артикулировать, а то и 

проговаривать текст. 

Компетентностных областей функциональной грамотности достаточно много. 

Сегодня речь пойдет о читательской грамотности. Читательская грамотность формируется 

на всех предметах, где дети читают текст. Оценивается не техника чтения и буквальное 

понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 

различных целей. 

Нам, учителям основной и средней школы, приходится порой  заново начинать 

работу над читательской грамотностью. 

      В связи с этим меня всё время мучает проблема, какие способы придумать, 

чтобы ученики лучше усваивали материал урока, т.е. как обучить и чему научить. И 

старые ФГОС, и уже обновлённые тоже диктуют преобразование нынешних методик 

обучения в более прогрессивные. Новые приоритеты в образовании побуждают меня к 

поиску новых современных эффективных методов преподавания, позволяющих достичь 

более высоких результатов обучения и воспитания, внедрять новые образовательные 

технологии в учебный процесс. 

Поэтому я нахожусь в постоянном поиске новых активных методов и приёмов 

обучения.  

Начало урока – один из важнейших его моментов. Организационный момент 

предназначен для создания у учащихся рабочей настроенности. Каждый учитель 

стремится к быстрому включению детей в работу. Оргмомент требует от учителя 

творческого подхода, вариации различных приёмов, поиска своеобразной формы, 

отвечающей содержанию каждого урока и собственного стиля педагогической 

деятельности. 

Мотивацией может служить эпиграф, какой-либо девиз-афоризм известного 

человека, отталкиваясь от обсуждения этой цитаты, мы ставим задачи на урок 

С просмотра видеоролика также можно начать урок. Например, урок литературы 

по «Мёртвым душам» Н.В.Гоголя под названием «PR-агентство «Классика» я начала как 

раз с просмотра видеоролика «Опрос горожан на знание литературы». Какие задачи будет 

преследовать наш урок, если исходить из этого видеофильма? 

По аналогии с Чёрным ящиком – красная коробка: положить в коробку  какую-

либо вещь, загадать загадку об этой вещи. Потом по этой вещи узнать писателя. 

Например, говорю: в этой коробке условно лежат два предмета (если их, конечно, можно 

назвать предметами). Ответ найдете в загадке:  

1 загадка: В поле росла, под жёрновом была 
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                 Из печки на стол караваем пришла. (пшеница) 

2 загадка: Не заботясь о погоде, 

                  В сарафане белом ходит, 

                  И в один из тёплых дней 

                  Май серёжки дарит ей. (Берёза) 

Вопрос: О каком поэте сегодня может пойти речь? Если не смогут узнать, можно 

привести в пример стихотворение «Белая берёза». Речь пойдет о Сергее Есенине 

Поместить портреты Екатерины 2, Петра 3 и Емельяна Пугачёва. В центре портрет 

Пушкина, закрытый бумагой. К творчеству какого писателя имеют отношение эти 

исторические личности. 

На доске поместить алмаз Шах, очки, ноту или рояль, кисть левой руки (картинки). 

О каком авторе пойдет речь? Какое отношение эти предметы имеют к Грибоедову? 

Несколько раньше я делилась с коллегами некоторыми методами работы с 

биографией писателя. В этом учебном году я продолжила работу в данном направлении и 

добавила в свою копилку приём «Что? Где? Когда?»: раздаю детям листы с биографией 

какого-либо автора, учащиеся внимательно с ней знакомятся, потом составляют вопросы, 

начинающиеся с вопросительных местоимений и наречий: что, кто, где, куда, как,  

почему, зачем, когда. При этом они могут пользоваться данными из учебника. В целом у 

каждого должно получиться 8 вопросов. Прослушав вопрос, другие ребята на него 

отвечают. 

Еще приём «Верно-неверно»: раздаю обучающимся  таблицу с биографическими 

данными автора, дети внимательно знакомятся с ними, потом сверяются с учебником или 

каким-то другим источником и в колонке напротив утверждения ставит  плюс или минус в 

зависимости от верности факта. 

Либо этот же приём, но уже с текстом. Перед рассказом о писателе либо перед 

просмотром видеофильма даётся задание: внимательно слушать, смотреть, делать записи. 

После рассказа  о каком-либо авторе даётся текст биографии с ошибками. Обучающиеся, 

знакомясь с текстом, выявляют эти ошибки. Текст тот же, что и рассказывает учитель, но 

в меньшем объёме. 

Из-за ограниченного количества часов для изучения литературы часто объёмные 

произведения задаю читать дома и на следующем уроке с целью выяснения, прочитано ли 

произведение, осмыслено ли, использую приём «Пирамидальное письмо». Схема такова: 

1. О чём рассказ (одно слово)? 

2. Характер рассказа (2 прилагательных).  

3. Место и время действия (3-4 слова). 

4. Главные события в рассказе (5-6 слов). 

5. Главные герои, какие они (7-8 слов)? 

6. Что вы чувствовали, когда читали начало, середину, конец рассказа (8-9 

слов)? 

7. О чём это рассказ (1 сложное предложение)? 

8. Ваше мнение (10-12 слов). 

Приём «Биопоэма» - даётся домой. 

Принцип акростиха раньше я использовала только при изучении биографии, сейчас 

я предлагаю это приём для характеристики персонажа. Например, в 8 классе после 

анализа поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тёркин» ребята дают характеристику 

главному герою: 

В - весёлый 

А - активный 

С - смелый 

Я - яркий 
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Т - трудолюбивый 

Е - единственный 

Р- решительный 

К - компанейский 

И - истинный 

Н – находчивый 

Использую приём «Линия жизни»: лист бумаги делится на две части. Знакомясь с 

биографией автора, дети распределяют события его жизни по критериям: событие, 

положительно повлиявшее на жизнь автора; событие, отрицательно повлиявшее на жизнь 

автора. 

Приём «Слепая таблица» - даётся наполовину заполненная таблица (с купюрами), 

дети её заполняют с помощью учебника или других источников, а можно её использовать 

в качестве проверки домашнего задания: заполнить самостоятельно, ничем не пользуясь, 

кроме знаний, полученных из домашней работы. 

 На стадии рефлексии, когда надо сопоставить или сравнить разных героев, 

например, Молчалина и Чацкого,  ребятам очень нравится приём «Диаманта». Диаманта -  

это творческая стихотворная форма из 7 строк, первая и последняя из которых – понятия с 

противоположным значением. У диаманты схема такая: 

1. Тема (существительное или словосочетание). 

2. 2 прилагательных к первому слову. 

3. 3 причастия или глагола к первому слову. 

4. Ассоциации (4 существительных или две фразы, которые описывают 

каждую тему диаманты и показывают их в сравнении). 

5. 3 причастия или глагола к существительному из седьмой строки. 

6. 2 прилагательных к существительному из 7 строки. 

7. Тема (существительное или словосочетание). 

Для наглядности у ребят получилось так: 

1. Юшка 

2. Добрый, несчастный. 

3. Любит, терпит, исцеляет. 

4. Юшка любил народ; люди не ценили эту любовь. 

5. Бьют, обижают, не ценят. 

6. Жестокие, злые. 

7. Люди. (Наташа Ш., 7 класс) 

Или вот так: 

1. Юшка. 

2. Добрый, миролюбивый. 

3. Творит, работает, горит добром. 

4. Творит добро среди людей; обижают старых и немощных людей. 

5. Злятся, обижают, дерутся. 

6. Злые, бездушные. 

7. Люди. (Лёня Д., 7 класс). 

В 8 классе  после изучения рассказа Тэффи «Жизнь и воротник» получилась такая 

диаманта: 

1. Жизнь. 

2. Прекрасная, истинная. 

3. Любит, испытывает, доверяет. 

4. Жизнь прекрасна, да воротничок всё портит. 

5. Портит, мучает, зависит. 

6. Вредный, завистливый. 
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7. Воротник. 

Также на стадии рефлексии  иногда использую приём «Письмо по кругу». 

Например, на уроке по изучению рассказа К.Г.Паустовского «Телеграмма» на 

заключительном этапе даю детям чистый лист бумаги и задаю вопрос: «Какие 

нравственные уроки мы извлекли из этого произведения?» Сначала коротко на это вопрос 

письменно отвечает первый ученик, затем передаёт лист другому, тот, записав свою 

мысль, передаёт третьему и т.д. У нас получилось так: 

1. Ни в коем случае не оставлять на потом заботу о маме. 

2. За добро плати добром. 

3. Будь чутким и внимательным к людям. 

4. Никто не рождается для одиночества. 

5.  

На уроке по «Мёртвым душам» я задала детям составить облака слов по каждому 

герою с помощью специальной программы. Чтобы его составить, надо обязательно 

включить анализаторы, выбрать из текста ключевые слова, продумать саму форму облака 

слов. А потом ещё и объяснить, почему избрана такая форма и такие слова. 

Составляем слоганы, тоже на примере поэмы Гоголя «Мёртвые души»: 

Классическую литературу читай –  

Человека в себе воспитай! 

Или 

Не будь, как Собакевич, образиной -  

Будет жизнь замечательной картиной! 

Или                       

Надо больше книг читать, 

Чтобы ЧЕЛОВЕКА в себе воспитать! 

С помощью этих приёмов я прежде всего вовлекаю в учебный процесс всех 

учащихся класса, прививаю интерес к литературе, учу  высказывать  свою точку зрения, 

задавать вопросы, ясно и грамотно выражать свои мысли, пользоваться различными 

способами интегрирования информации, решать проблемы.  

 

Использованные источники: 

 

1. 


