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Аннотация. Вследствие значительного обновления образовательного процесса и смены поколенческой 

парадигмы на пути формирования читательской грамотности возникают естественные барьеры, связанные как с 

разным пониманием феномена текста как такового, так и с разным восприятием, пониманием и интерпретацией 

текста как продукта речевой деятельности. В статье представлены результаты экспериментального 

исследования восприятия, понимания и интерпретации несплошных текстов учащимися и учителями, которое 

позволило выявить как проблемные зоны читательской грамотности учеников, так и компетентностные 

дефициты преподавателей. По мнению авторов, выявленные у учеников проблемы в дифференциации и 

интеграции информации могут быть связаны с недостаточной сформированностью базового психологического 

механизма децентрации. Подростку важно изучать дискурсы разных областей знания, интегрировать их в свой 

опыт, чтобы чувствовать себя «своим» в разных сообществах. Это способствует расширению категориальной 

структуры сознания и, соответственно, обеспечивает успешность восприятия текста. Наиболее успешными в 

понимании текстов оказались учителя биологии и географии, что обусловлено, на наш взгляд, бо́льшим опытом 

работы с инфографикой в практике преподавания дисциплин. В целом учителя хуже справлялись с 

несплошными текстами, в то время как ученики, напротив, испытывали трудности при работе со сплошными 

текстами. Для решения выявленных проблем могут быть использованы описанные в статье подходы 

(дидактические решения): подбор аутентичных текстов, непосредственно связанных с жизненным опытом 

школьников; технология «слоеного пирога»; применение текстов новой природы и медиапроектных технологий; 

решение лингвориторических задач. 
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Abstract. Due to the significant renewal of the educational process and the change of the generational paradigm, 

natural barriers arise on the way to form reading literacy, associated both with different understanding of the 

phenomenon of text as such, and with different perception, understanding and interpretation of text as a product of 

speech activity. The article presents the results of an experimental study of the perception, understanding and 

interpretation of incomplete texts by students and teachers, which allowed to identify both problem areas of students' 

reading literacy and teachers' competence deficits. According to the authors, the problems identified in students in the 

differentiation and integration of information may be related to the lack of formation of the basic psychological 

mechanism of decentralization. It is important for teenagers to study discourses of different fields of knowledge, 

integrate them into their experience in order to feel «at home» in different communities. This contributes to the 

expansion of the categorical structure of consciousness and, accordingly, the success of the perception of the text. The 

teachers, biology and geography teachers turned out to be the most successful in understanding texts, what, in our 

opinion, is due to extensive experience with infographics in the practice of teaching their disciplines. In general, 

teachers coped worse with incomplete texts, while students, on the contrary, experienced difficulties when working with 

straight texts. To solve the identified problems, the approaches described in the article (didactic solutions) can be used: 

the selection of authentic texts directly related to the life experience of schoolchildren, the technology of «puff pie», the  

use of texts of a new nature and media project technologies, the solution of linguistic tasks. 

Keywords: functional literacy; reading literacy; formation of reading literacy; competence approach; 

continuous/discontinuous texts; pedagogical deficits; didactic solutions 
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Постановка проблемы 

В современной школе сложилась революци-

онная ситуация, которая соответствует известной 

ленинской формуле: низы не хотят, а верхи не 

могут. Речь идет о смене образовательной пара-

дигмы с традиционной модели обучения к элек-

тронному обучению и далее — к осуществлению 

образовательной деятельности в интернете на 

базе общих стандартов, технологий и соглаше-

ний, установленных между сетью учебных заве-

дений и научно-педагогическим составом. 

Сформировалась принципиально новая образова-

тельная среда, когда объединяются усилия пре-

подавателей, специалистов и учащихся для ис-

пользования всемирных знаний и перехода от 

пассивного контента к активному. Соответствен-

но, меняется и роль учебных заведений (школ, 

университетов) — от поставщика знаний к со-

зданию учащимся условий для их самостоятель-

ного приобретения. Таким образом, учи-

тель/преподаватель выступает уже не транслято-

ром готовых знаний, а выолняет роль навигатора 

по бескрайнему информационно-знаниевому 

пространству, учащийся же самостоятельно при-

обретает необходимые ему знания, используя 

потенциал информационного общества и интел-

лектуальные технологии [Тихомиров, 2015]. 

Такая смена находит очевидное отражение и в 

ФГОСах последнего поколения. Сегодня вы-

пускник школы должен уметь самостоятельно 

приобретать знания; применять их на практике 

для решения разнообразных задач; самостоя-

тельно критически мыслить, искать рациональ-

ные пути в решении проблем; работать с различ-

ной информацией, анализировать, обобщать, ар-

гументировать; быть коммуникабельным, кон-

тактным в различных социальных группах, гиб-

ким в меняющихся жизненных ситуациях [ФГОС 

ООО, 2021]. А это значит, что образовательный 

диалог должен кардинально измениться: задача 

учителя/преподавателя — не научить, а научить 

учиться [Формирование функциональной гра-

мотности … , 2021]. И этому в полной мере отве-

чает задача формирования критического мышле-

ния учащегося как типа мышления, который по-

могает нестандартно относиться к любым утвер-

ждениям, справляться с постоянно меняющимся 

информационным потоком. Другими словами, 

этот вид мышления позволяет учащимся обраба-

тывать информацию, систематизировать, быстро 

и четко выражать свои мысли, а также развивает 

способность заниматься своим обучением и кон-

структивно взаимодействовать с другими людь-

ми. И здесь возникает первое очевидное проти-

воречие, поскольку в школьном образовании до 

сих пор сильна установка, что ученик должен 

освоить определенный набор неких готовых зна-

ний: грамматических правил, исторических фак-

тов, химических законов, математических теорем 

и т. д., что отражает знаниевый, а не компетент-

ностный подход. 

Вместе с тем большинство экспертов сегодня 

считают, что главным образовательным результа-

том является не столько знание, сколько способ-

ность его применять для решения жизненных 

задач. Как показывают международные исследо-
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вания, с этим у российских школьников есть 

определенные проблемы [Ковалева, 2018]. Сего-

дня одним из ключевых в школьной дидактике 

является вопрос о том, может ли ученик исполь-

зовать знания, полученные в рамках освоения 

отдельной предметной области, для решения за-

дач, выходящих за пределы собственно данного 

предмета. С практической точки зрения для ре-

зультатов школьного образования важно, чтобы 

приобретаемые знания и навыки обучающиеся 

могли переносить на разные области знания, за 

рамки школы (физический контекст), сохранять в 

течение нескольких лет после завершения обуче-

ния (временной контекст) и использовать при 

решении разных задач (функциональный кон-

текст) [Тюменева, 2014]. 

Однако состояние современного образова-

тельного процесса усугубляется и сменой поко-

ленческой парадигмы. Так, сегодня за школьны-

ми и студенческими партами сидят представите-

ли поколений Z и Y, яркими характеристиками 

которых являются приоритет виртуальной жизни 

над реальной (они находятся в сети 24 часа 7 

дней в неделю); преобладание визуального знака 

над вербальным (схемы, иллюстрации, графики, 

видео скажут им гораздо больше, чем увесистые 

тома учебной литературы); склонность к гейми-

фикации (значительно увеличивается эффектив-

ность обучения при использование игровых эле-

ментов в неигровом контексте для достижения 

реальных целей); и, наконец, изменение когни-

тивных способностей (очевидный переход от ли-

нейного мышления к сетевому, которое позволяет 

действовать в ситуациях неопределенности, в 

открытых сетевых системах, в рамках широкого 

диапазона действий и ситуаций; цифровая амне-

зия, когда гаджету делегируется роль резервуара 

памяти и запоминается не содержание важного 

материала, а место, где его оставили; снижение 

концентрации внимания и изменение механизмов 

его переключения и распределения; необходи-

мость эффективно распределять ограниченные 

ресурсы в условиях многозадачности). 

Все эти когнитивные способности в полной 

мере определяют и особенности восприятия тек-

стовой информации современными школьника-

ми, и прежде всего, неполноценное восприятие 

«линейной» информации, когда предпочтение 

отдается работе с информационными «кластера-

ми» (короткий текст + визуальная поддержка + 

аудиосопровождение), а хорошая ориентация 

внутри отдельно взятого текста вполне коррели-

рует с неумением видеть контексты / интертек-

стуальное поле. 

Анализ поколенческих особенностей совре-

менных учащихся позволяет выявить еще одно 

очевидное противоречие, которое можно обо-

значить как конфликт поколений. Большинство 

учителей и преподавателей относятся к другой 

поколенческой парадигме, воспитанной и сфор-

мированной на линейной организации текста и 

принципах традиционной, а не цифровой дидак-

тики. Учебная литература тоже по преимуществу 

включает сплошные тексты [Пранцова, 2016]. И 

при такой постановке вопроса на пути формиро-

вания читательской грамотности как способно-

сти человека к осмыслению письменных текстов, 

к использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возмож-

ностей, для активного участия в жизни общества 

возникают естественные барьеры, связанные как 

с разным пониманием феномена текста как тако-

вого (это текст линейной или нелинейной орга-

низации), так и с разным восприятием, понима-

нием и интерпретацией письменного текста как 

продукта речевой деятельности. Предпринятое 

нами экспериментальное исследование восприя-

тия, понимания и интерпретации несплошных 

текстов учащимися и учителями позволило вы-

явить как проблемные зоны читательской гра-

мотности, так и компетентностные дефициты 

преподавателей. 

Итак, успешность понимания текстов оцени-

валась на основании степени сформированности 

трех компетенций: 

Компетенция 1 (К 1) — «Способность инте-

грировать и интерпретировать информацию» — 

включает в себя следующие умения: 

− понимать чувства, мотивы, характеры геро-

ев; 

− устанавливать связи между событиями или 

утверждениями (тезис — пример); 

− понимать информацию, представленную в 

графической форме. 

Компетенция 2 (К 2) — «Способность осмыс-

ливать и оценивать содержание и форму тек-

ста» — позволяет выявить умения 

− обнаруживать противоречия, содержащиеся 

в разных частях текста; 

− понимать назначение структурной единицы 

текста. 

Компетенция 3 (К 3) — «Способность исполь-

зовать информацию из текста» — выявляет 

− умение устанавливать связь между прочи-

танным и современной реальностью. 
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При анализе результатов учитывалась слож-

ность вопроса, которая определялась на основа-

нии нескольких критериев: 

− для ответа на вопрос требуется работа толь-

ко с текстом / только с изображением / с текстом 

и изображением одновременно; 

− формат ответа: выбор из предложенных ва-

риантов / краткий ответ / развернутый ответ; 

− совпадение формы ответа и вопроса: совпа-

дает / не совпадает. 

Уровень сформированности читательской 

грамотности учеников 

Компетенция К1 связана с базовыми умения-

ми находить информацию в тексте, устанавли-

вать связи между событиями и фактами. Владе-

ние компетенцией проверялось на примере 

сплошного текста. Однако половина испытуемых 

не справились с заданиями этого типа, показав 

неспособность находить элементы информации в 

тексте. Причем сложности возникали не только в 

тех случаях, когда формулировки в вопросе и в 

тексте различались, но и в случае их совпадения. 

Таким образом, каждый второй ученик проде-

монстрировал неумение внимательно читать 

текст, вычленять детали, определять их роль для 

выражения авторской идеи. 

Больше всего ошибок было допущено при от-

вете на вопросы среднего уровня сложности. На 

проверку уровня сформированности компетен-

ции К2 (способность осмысливать и оценивать 

содержание и форму текста) были направлены 

вопросы разных уровней сложностей: высокого, 

среднего, низкого. Высокий уровень владения 

этой компетенцией продемонстрировали лишь 

1/3 испытуемых. У 41,7 % учеников, участво-

вавших в исследовании, выявлен низкий уровень 

владения компетенцией 2. Интересно, что около 

трети учеников, в том числе с высоким уровнем 

владения этой компетенцией, не справились с 

заданием низкого уровня сложности. Этот факт 

подтверждает неготовность учеников работать со 

сплошными текстами. 

Одинаковая доля ошибок в вопросах среднего 

и высокого уровня сложности свидетельствует о 

том, что ученики не способны критически оце-

нивать информацию, содержащуюся в разных 

частях текста и в инфографике, не видят проти-

воречия в этой информации, не понимают функ-

ции отдельных элементов текста (как вербаль-

ных, так и невербальных). 

Сформированность компетенции К3 (способ-

ность использовать информацию из текста) оце-

нивалась на основании развернутых ответов на 

вопрос, который предполагал сопоставление вер-

бального текста и инфографики. Поскольку зна-

чительная часть участников исследования не 

смогли дать полный обоснованный ответ на этот 

вопрос, уровень сформированности К3 оказался 

довольно низким: у 58,3 % учеников компетен-

ция не сформирована. 

В целом высокий уровень читательской гра-

мотности диагностирован только у 20 % учени-

ков. Этот факт, на наш взгляд, свидетельствует, 

прежде всего, о том, что ученикам не хватает 

навыка работы с подобными заданиями; у под-

ростков есть представление, как их выполнять, 

но операция не отработана, поэтому занимает 

слишком много времени. 

Кроме того, отметим, что способность к диф-

ференциации и интеграции обеспечивается базо-

вым психологическим механизмом децентрации. 

Механизм децентрации лежит в основе преодо-

ления эгоцентризма, способности менять пози-

цию наблюдения и рассматривать любую ситуа-

цию с разных точек зрения. Иными словами, 

вставать на позицию другого, видеть мир вариа-

тивно (сверху, снизу, слева, справа, плоско, объ-

емно и т. п.). Первично децентрация формирует-

ся благодаря детской активности: влезть на дере-

во, забраться на крышу, спуститься в пещеру, 

глубокую яму, поплавать с маской под водой. В 

результате подобных игр ребенок начинает осо-

знавать, что изменение его пространственного 

положения изменяет видимый мир, у него разви-

вается способность к транспозиции позиции 

наблюдения. В более старшем возрасте на базе 

механизма децентрации формируются эмпатия, 

эмоциональный интеллект. В процессе школьно-

го обучения механизм децентрации может быть 

сформирован или доформирован на любых уро-

ках, на разном материале. На физкультуре — че-

рез телесность, на естественных науках — через 

понимание неоднозначности и многообразия яв-

лений природы, на уроках словесности — через 

вариативность трактовок одного и того же произ-

ведения, возможность пережить то или иное со-

бытие с позиции разных персонажей [Жедунова, 

2021]. 

Уровень сформированности читательской 

грамотности у учителей 

Интересно отметить, что у учителей очень 

низкие показатели сформированности компетен-

ций 2 и 3 — способности «осмысливать и оцени-

вать содержание и форму текста» (обнаруживать 

противоречия, содержащиеся в разных частях 

текста; понимать назначение структурной едини-
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цы текста); «использовать информацию из тек-

ста» (выявлять связь между прочитанным и со-

временной реальностью). Этот факт еще раз под-

черкивает зависимость успешности понимания 

от уровня сформированности первой компетен-

ции — способности «интегрировать и интерпре-

тировать информацию», включающей умения 

понимать чувства, мотивы, характеры героев, 

устанавливать связи между событиями или 

утверждениями (тезис — пример), понимать ин-

формацию, представленную в графической фор-

ме, но в то же время демонстрирует педагогиче-

ские дефициты. Кроме того, если учителя с вы-

соким уровнем читательской грамотности допус-

кали ошибки только при выполнении сложных 

заданий, то ученики ошибались, выполняя зада-

ния с разным (в том числе с низким) уровнем 

сложности. Это может быть связано с тем, что 

учителя хуже справлялись с несплошными тек-

стами, в то время как ученики, напротив, испы-

тывали трудности при работе со сплошными тек-

стами. 

Результаты эксперимента 

Результаты пилотного исследования позволи-

ли прийти к важным выводам. Подросткам важно 

изучать дискурсы разных областей знания, инте-

грировать их в собственный опыт, чтобы чув-

ствовать себя «своими» в разных сообществах. 

Это способствует расширению категориальной 

структуры сознания и, соответственно, успеш-

ному восприятию текста. Отметим также, что 

наиболее успешными в понимании текстов ока-

зались учителя биологии и географии, что обу-

словлено, на наш взгляд, бо́льшим опытом рабо-

ты с инфографикой в практике преподавания 

своих дисциплин. В то же время анализ результа-

тов тестирования в целом подтверждает необхо-

димость повышения читательской грамотности 

как у учеников, так и у учителей. Без подготовки 

педагогов невозможно решить задачу обучения 

подростков. Но в любом случае, по нашему глу-

бокому убеждению, повышение читательской 

грамотности следует начинать с обучения анали-

зу сплошных текстов [Аниськина, 2022]. 

Однако тексты, представленные в учебниках 

по русскому языку, как правило, либо адаптиро-

ваны, либо специально сконструированы для ре-

шения учебных задач, а потому не вполне соот-

ветствуют целям формирования читательской 

грамотности. 

Преодолеть подобный формализм в работе с 

текстом может обращение к принципиально 

иному материалу, который не позволит «сосколь-

знуть» на привычный путь. В связи с этим остро 

встает вопрос подбора аутентичных текстов, 

непосредственно связанных с жизненным опы-

том школьников. Это могут быть различные ви-

ды несплошных текстов (схемы, карты, графики, 

объявления, таблицы, диаграммы и пр.), полико-

довые (реклама, комиксы, афиши и т. п.) и со-

ставные тексты (сайты, форумы, чаты). Но осо-

бенно перспективными являются тексты новой 

природы, которые также называют цифровыми 

или электронными. 

Тексты новой природы вслед за 

Е. И. Казаковой принято понимать как «мысль, 

зафиксированную на каком-либо носителе, для 

отображения которой используется связная по-

следовательность разнородных символов (знаков 

вербальной и невербальной природы)» [Казакова, 

2016, с. 102]. К текстам новой природы относят 

лонгриды, флипбеки, буктрейлеры, виммельбухи, 

инфографику, мотиваторы, интерактивные рабо-

чие листы к уроку и т. п. 

В публикациях последних лет неоднократно 

подчеркивался педагогический потенциал тек-

стов новой природы для приобщения детей и 

подростков к чтению [Беньковская, 2017], для 

повышения мотивации к обучению [Ильясов, 

2018] и формирования метадискурсивности под-

ростков [Stockdill, 2017]. Опыт использования 

подобных текстов в учебных целях представлен в 

целом ряде публикаций [Механизм … , 2022; Га-

понова, 2022; Никкарева, 2016; Романичева, 

2016; Ухов, 2022]. 

Свойства текстов новой природы (фрагмен-

тарность, незаконченность, поликодовость, циф-

ровой характер) не только делают эти тексты бо-

лее привлекательными для школьников, но и от-

крывают новые горизонты для педагогов, позво-

ляя преодолеть сложности в обучении, вызван-

ные клиповым мышлением современных учени-

ков. Возможности использования подобных тек-

стов для формирования читательской (и, шире, 

функциональной) грамотности обусловлены тем, 

что они, как правило, представлены нелинейно; 

могут включать медиаобъекты, элементы интер-

активности и различные формы обратной связи; 

информационно насыщены, но при этом макси-

мально сжаты по объему; ориентированы на мел-

кие текстовые структуры; используют дублиро-

вание различных знаковых систем и т. д. [Оле-

фир, 2018]. 

Однако самым важным достоинством подоб-

ных изданий в учебном процессе, как уже было 

сказано, может стать их использование в каче-
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стве образца для подражания: создание подобно-

го интерактивного комментария к произведени-

ям, изучаемым на уроке литературы, позволит 

ученикам не только лучше понять эти произведе-

ния, но и освоить навыки поиска и структуриро-

вания информации, написания коротких, но ем-

ких текстов, подбора иллюстративного материа-

ла. 

При работе с инфографикой могут быть ис-

пользованы следующие виды заданий: 

− составление связного ответа по теме с ис-

пользованием готовой инфографики, предложен-

ной в учебнике или подготовленной учителем (в 

этом случае инфографика выступает в качестве 

опорного конспекта); 

− создание инфографики по теме урока (мо-

жет быть использовано на этапе подведения ито-

гов урока или в качестве домашнего задания); 

− конкурс на лучшую иллюстрацию к прави-

лу; 

− создание проектных работ (индивидуаль-

ных или коллективных) с применением инфо-

графики — «Нескучный русский» или «Русский 

без нагрузки»; 

− составление кластеров или ментальных 

карт на уроке обобщающего повторения. 

Заключение 

Таким образом, преодолеть возникающие на 

пути формирования читательской грамотности 

естественные барьеры, связанные как с разным 

пониманием феномена текста, так и с разным 

восприятием, пониманием и интерпретацией 

текста как продукта речевой деятельности у 

участников образовательного процесса, поможет 

комплексная работа, направленная на расшире-

ние категориальной структуры сознания, что 

способствует успешному восприятию текстов. 
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