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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И ТРАЕКТОРИЯ  
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
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ориентированный компонент 

АННОТАЦИЯ. Цель исследования – диагностика читательских умений студентов, обучающихся по 
программе бакалавриата «Педагогическое образование» профиль «Начальное образование». В ста-
тье читательская грамотность рассматривается как компонент функциональной грамотности и 
условие успешной учебной и профессиональной деятельности, намечаются пути преодоления вы-
явленных проблем для развития читательской грамотности студентов педагогического вуза. Науч-
ная новизна исследования заключается в определении типологии читательских умений, востребо-
ванных в профессиональной деятельности будущего учителя начальных классов. В результате оце-
нен уровень сформированности читательских умений будущих учителей начальных классов в Шад-
ринском государственном педагогическом университете по четырем группам: находить и извлекать 
информацию, интегрировать и интерпретировать информацию, оценивать содержание и форму 
текста, использовать информацию из текста, что позволяет сделать вывод о невысоком уровне чи-
тательской культуры у будущих педагогов. В статье авторы рассматривают вопрос, посвященный 
актуальной проблеме формирования читательской грамотности у студентов в эпоху цифровизации. 
Выделяют компоненты ключевого понятия и показатели их сформированности. Проведенный экс-
перимент позволил авторам определить пути повышения уровня сформированности исследуемого 
процесса. С этой целью они предлагают применять в образовательном процессе элементы техноло-
гии развития критического мышления, ТРИЗ, проблемное обучение, метод проектов. 
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ABSTRACT. The purpose of the study is to diagnose the reading skills of students enrolled in the bachelor’s 
degree program “Pedagogical education” profile “Primary education”. The article considers reading literacy 
as a component of functional literacy and a condition for successful educational and professional activities, 
outlines ways to overcome the identified problems for the development of reading literacy of students of a 
pedagogical university. The scientific novelty of the research lies in determining the typology of reading 
skills that are in demand in the professional activity of a future primary school teacher. As a result, the level of 
formation of the reading skills of future primary school teachers at Shadrinsk State Pedagogical University 
was assessed in four groups: to find and extract information, integrate and interpret information, evaluate 
the content and form of the text, use information from the text, which allows us to conclude that the low 
level of reading culture among future teachers. In the article, the authors consider the issue of the actual 
problem of the formation of reading literacy among students in the era of digitalization. The components of 
the key concept and the indicators of their formation are distinguished. The conducted experiment allowed 
the authors to identify ways to increase the level of formation of the process under study. To this end, they 
propose to apply in the educational process: elements of technology for the development of critical thinking, 
TRIZ, problem-based learning, and the project method. 
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ведение. В современном научном 
мире все чаще поднимается вопрос 

о сформированности читательской грамот-
ности не только на ступени основного обще-
го образования, но и у студентов вузов. 
В ходе освоения образовательной програм-
мы по профилю «Начальное образование» 
обучающиеся сталкиваются с большим объ-
емом информации, которую необходимо 
изучить, осмыслить, выделить главное, а 
затем применить в своей педагогической 
профессиональной деятельности. В данном 
исследовании мы уделяем большое внима-
ние подготовке учителей начальных клас-
сов, так как от них зависит уровень сфор-
мированности читательских умений у 
младших школьников. 

Перечисленные выше умения относятся 
к категории «читательская грамотность». 
Именно она выступает ключевым понятием 
нашей статьи. Необходимо отметить, что 
большая часть исследований данного фено-
мена проводятся среди младших школьни-
ков, подростков и старшеклассников. Наряду 
с категорией «читательская грамотность» 
изучаются «читательская компетентность», 
«читательские умения», «читательский ин-
терес». Большой вклад в изучение данной 
проблематики внесли: О. Б. Адаева [1; 8], 
Е. Н. Володина [6], В. Ю. Баранова [18], 
Ю. Н. Гостева [7], М. И. Кузнецова [10], 
Л. А. Мосунова [15], Т. Ю. Плетяго [13], 
А. А. Тимакова [11], Н. В. Углова [16], 
Г. А. Цукерман [18]. 

Цель исследования – диагностика 
уровня сформированности читательской 
грамотности будущих учителей начальных 
классов и разработка траектории преодоле-
ния проблем формирования исследуемого 
феномена. 

Материал и методы исследова-

ния. В исследовании приняли участие сту-
денты с первого по третий курс очного и за-
очного отделений по направлению подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образова-
ние, профиль «Начальное образование». 
В основном респондентами выступили де-
вушки в возрасте 18–24 лет. Исследование 
носило пилотный характер для апробации 
разработанного опросника-анкеты. Опрос 
проводился на платформе Google Формы и 
посредством заполнения анкетно-опросной 
формы. Были использованы несколько ти-
пов шкал: номинативная, порядковая шка-
ла оценка оценивания (шкала Лайкерта). 
Всего было опрошено 105 обучающихся.  

Цель исследования состояла в выявле-
нии уровня сформированности мотиваци-
онного, когнитивного и практико-
ориентированного компонентов читатель-
ской грамотности у будущих учителей 
начальных классов. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Рассмотрим сущностную харак-
теристику понятия «читательская грамот-
ность». В психологии данное понятие рас-
сматривается как способность понимать и 
использовать письменную речь во всем раз-
нообразии ее форм, для целей общества или 
индивида. С точки зрения педагогики «Чи-
тательская грамотность – это способность к 
чтению и пониманию учебных текстов, 
умение извлекать информацию из текста, 
интерпретировать, использовать ее при ре-
шении учебных, учебно-практических задач 
и в повседневной жизни» [12]. 

По мнению Н. В. Угловой, «Читатель-
ская грамотность − способность человека 
понимать, использовать, оценивать тексты, 
размышлять о них и заниматься чтением 
для того, чтобы достигать своих целей, рас-
ширять свои знания и возможности, участ-

В 
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вовать в социальной жизни. Представляет-
ся, что в этом определении важен каждый 
из названных признаков понятия [16]. 
Л. М. Перминова рассматривает читатель-
скую грамотность как «социально-
экономическое явление, поскольку средний 
уровень читательской грамотности лучше 
предсказывает рост социально-экономи-
ческого развития страны, чем уровень 
учебных достижений» [12]. В рамках страте-
гиального подхода Н. Н. Сметанникова 
определяет читательскую грамотность «ин-
струментом получения образования и рас-
пространения культуры, средством воспи-
тания, интеллектуального и эмоционально-
го развития человека, средством достиже-
ния им успехов в жизни» [14]. 

С точки зрения личностной характери-
стики Е. С. Балашова и И. А. Ерофеева 
определяют читательскую грамотность как 
«…способность личности к чтению и пони-
манию любых письменных текстов и учеб-
ных материалов, направленная на форми-
рование умения извлекать необходимую 
информацию из прочитанного, а также 
размышлять на разные темы в социальной 
жизни общества…» [4]. Таким образом, 
анализ научной литературы позволяет кон-
статировать, что существует достаточное 
количество определений исследуемого 
нами феномена. Мы будем придерживаться 
понятия И. А. Артасова, О. И. Мельниковой: 
«Читательская грамотность – это способ-
ность к чтению и пониманию учебных тек-
стов, умение извлекать информацию из тек-
ста, интерпретировать, использовать ее при 
решении учебных, учебно-практических за-
дач и в повседневной жизни» [2].  

Анализ научной литературы по про-
блеме исследования: читательская грамот-
ность на уровне начального образования 
(Е. Г. Гуцу, Н. Н. Деменева, О. В. Колесова, 
Е. В. Кочетова, Т. В. Маясова), читательская 
компетентность (Е. Л. Гончарова, И. А. Зим-
няя, Н. Е. Колганова), читательские умения 
(В. И. Латыпова), в рамках преподавания 
учебных предметов в общеобразовательной 
школе (И. А. Артасов, О. И. Мельникова), раз-
витие качеств чтения в процессе литератур-
ного образования (В. Ф. Одегова, С. И. Тими-
на, Н. М. Свирина), расширение поля чита-
тельских ориентаций (В. Е. Пугач, В. П. Чу-
динова) – позволил нам выделить компо-
ненты процесса формирования читатель-
ской грамотности: мотивационный (пред-
полагает наличие желания подготовиться к 
будущей профессии, с интересом читает ли-
тературу по своей предметной области); ко-
гнитивный (включает получение знаний и 
формирование способностей улавливать 
лексические единицы языка, выстраивать 
предложения, словосочетания и фразы со-

гласно правилам семантики и грамматики); 
практико-ориентированный (предполагает 
становление способностей самостоятельно 
применять полученные знания в ходе обра-
зовательного процесса, использует способы 
извлечения и обработки необходимой ин-
формации, владеет приемами работы с тек-
стами научных статей, очерков, фрагментов 
параграфа учебника).  

Важно отметить, что компоненты про-
цесса формирования исследуемого нами 
понятия взаимосвязаны между собой. 
Наличие знаний не всегда является гаран-
тией компетентности читателя, если они не 
применяются в практической деятельности. 
Студент, который не имеет внутренней мо-
тивации к чтению и осуществляет это лишь 
по принуждению, не может считаться ком-
петентным читателем. Знания формируют-
ся и сохраняются посредством активной де-
ятельности студентов, поэтому успешность 
мотивации зависит от методов и форм, 
предложенных педагогом. 

Становление каждого компонента 
направлено на формирование читательской 
грамотности. Например, у когнитивного 
компонента – это знания грамматики, се-
мантики и лексической единицы языка; об-
ладает богатым словарным запасом, пони-
мает смысл понятий и выражений. 

Показателями мотивационного компо-
нента выступают: внутренняя мотивация к 
чтению, самосовершенствование читатель-
ских умений, проявление интереса к изуче-
нию учебной и научной литературы. 

Практико-ориентированный компо-
нент включает умения и навыки самостоя-
тельного ориентирования в мире информа-
ции, грамотного выделения главной мысли, 
формулирование и трансляцию другим 
участникам образовательного процесса пе-
реработанного материала, умения делать 
выводы, использовать способы извлечения 
и обработки необходимой информации, 
владение приемами работы с текстами 
научных статей, очерков, фрагментов пара-
графа учебника, рефлексии. 

Э. П. Бакшеева предлагает: «… для вы-
явления уровня развития мотивационного 
компонента читательской грамотности сле-
дует использовать диагностическую мето-
дику незаконченных предложений 
М. П. Воюшиной …» [3]. На основе данной 
методики нами была составлена анкета с 
целью выявления мотивов читательской 
деятельности студентов. 

1. Я читаю, чтобы … 
2. Я изучаю научные статьи и педаго-

гическую литературу, чтобы … 
3. На семинарских занятиях «Методи-

ка обучения литературному чтению в 
начальной школе» я стараюсь … 
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4. В университетской библиотеке мне 
нравится …, потому что … 

5. Быть хорошим читателем – это зна-
чит … 

Анализ проведенного опроса показал, 
что у 38 студентов, что составляет 36,2%, 
низкий уровень мотивации чтения, так как 
их ответы основаны на узколичностных мо-
тивах («…чтобы хорошо учиться»). Средний 
уровень мотивации чтения выявлен у 44 ре-
спондентов (41,9%). Они указали на личные 
мотивы («… быть эрудированным в своей 
области исследования», «… узнавать новое, 
быть в ногу со временем»). Остальные сту-
денты (21,9% от всех обучающихся) имеют 
высокий уровень мотивации чтения («… 
понимать идею автора», «… обсуждать сре-
ди одногруппников педагогические идеи, 
формы и методы организации урока», «… 
знакомиться с новыми изданиями, потому 
что я могу быть полезен своими знаниями 
одногруппникам, имеющим академическую 
задолженность»). 

Чтобы выявить у студентов уровень 
сформированности когнитивного компонен-
та читательской грамотности, Э. П. Бакшеева 

[3] предлагает: «…использовать диагности-
ки Л. А. Пучковой, О. В. Долговой, которые 
позволят в полной мере определить уровень 
сформированности навыков осознанного 
чтения, читательского кругозора. Респон-
дентам предлагаются задания на листочках, 
где заранее подготовлен текст. Студентам 
необходимо внимательно ознакомиться с 
предложенным текстом и выполнить рабо-
ту, отвечая на вопросы по тексту …». 

Выявить, знают ли студенты выдающих-
ся педагогов и новаторов, помогло задание 
на соответствие, в котором необходимо со-
единить название педагогической работы с 
его автором, понятие с определением. 

На основе полученных результатов 
можно сделать вывод, что из всех студентов, 
обучающихся на профиле «Начальное об-
разование», правильно со всеми заданиями 
справились лишь 23 человека (21,9%). 
Остальные респонденты допустили ошибки 
в первой части задания, где нужно было 
объяснить смысл слов и выражений. Труд-
ности возникли с осмыслением прочитан-
ного текста. Допущены ошибки в задании 
на соответствие (рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение испытуемых  
по уровням сформированности когнитивного компонента 

Диагностика Л. А. Пучковой, О. В. Дол-
говой позволила распределить студентов по 
трем уровням. Низкий уровень продемон-
стрировали 38,1% (40 человек) студентов, 
средний уровень – 40% (42 человек), высо-
кий – 21,9% (23 человек). 

С целью выявления уровня сформиро-
ванности практико-ориентированного ком-
понента читательской грамотности 
Э. П. Бакшеева предлагает: «…использовать 

диагностики, направленные на выявление 
уровня сформированности навыков осмыс-
ленного чтения по Л. А. Ясюковой…» [4].  

На семинарском занятии студентам 
был предложен текст научной статьи. Перед 
ними стояла задача составить к ней аннота-
цию и выделить ключевые слова. 

В ходе проведенной диагностики мы 
получили следующие результаты (рис. 2). 

Низкий уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень
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Рис. 2. Распределение испытуемых  
по уровням сформированности навыков осмысленного чтения, % 

Данное задание вызвало у многих сту-
дентов затруднение. Не все владеют умени-
ем аннотирования, поэтому только 21,9% 
(23 человека) справились с заданием верно, 
38 (36,2%) студентов без труда смогли 
написать ключевые слова, но возникли не-

большие трудности в формулировки анно-
тации. Не смогли точно определить ключе-
вые слова и сформулировали аннотацию с 
помощью преподавателя 41,9% от всех 
участников диагностики. 

Таблица 
Корреляция показателей компонентов читательской грамотности  

и уровней сформированности осмысленного чтения, % 

 Мотивационный Когнитивный 
Практико-

ориентированный 
Высокий 7,6 7,6 7,6 
Средний 11,4 14,3 11,4 
Низкий 9,5 11,4 19,2 

 

Как видно из таблицы, корреляция по-
казателей между уровнями сформирован-
ности осмысленного чтения научных тек-
стов и компонентами читательской грамот-
ности составляет r = 0,52 при p ≥ 0,01, что 
говорит о значимой корреляционной зави-
симости между данными показателями. 
Можно отметить, что при низком уровне 
осмысленного чтения и показателя практи-
ко-ориентированного компонента чита-
тельская грамотность составляет 19,2%. Все 
компоненты читательской грамотности 
(мотивационный, когнитивный, практико-
ориентированный) показывают высокий 
уровень зависимости – 7,6%. Одинаковый 
процент показывают мотивационный и 
практико-ориентированный компоненты 
при среднем уровне сформированности 
осмысленного чтения, что говорит о готов-
ности студентов находить и исправлять свои 
ошибки в аннотировании и глубокого по-
нимания прочитанного научного текста. 

Диагностика читательских умений сту-
дентов педвуза выявила следующие про-
блемы: будущие учителя плохо умеют рабо-
тать с несплошными (содержащими табли-
цы, схемы, списки, графики) и составными 

(множественными) текстами, особенно тек-
стами большого объема; в недостаточной 
степени владеют разными стратегиями чте-
ния, позволяющими интерпретировать и 
синтезировать информацию; не подвергают 
анализу вопросы и задания; испытывают 
значительные сложности в оценке досто-
верности информации. Конечно, требуются 
более масштабные исследования на основе 
текстов разных стилей и типов, но и ло-
кальный эксперимент позволяет выявить 
«зоны неуспеха» и начать работу над их 
преодолением. Средний уровень читатель-
ских умений, достигнутый большинством 
обучающихся, затрудняет получение каче-
ственного высшего образования и препят-
ствует эффективному выполнению профес-
сиональных обязанностей учителя. Из про-
веряемых нами читательских умений, со-
ставляющих наряду со многими другими 
читательскую грамотность у будущих учи-
телей начальных классов, на уровне «выше 
среднего» находятся аналитическое умение 
соотносить визуальную и вербальную ин-
формацию, умение находить несколько 
единиц информации, локализованных в 
таблице, и умение определять место, где со-

высокий средний низкий
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держится искомая информация. На недо-
статочном уровне находятся умения интер-
претировать факты, использовать инфор-
мацию текста для решения практической 
задачи и делать выводы на основе сравне-
ния данных. Перспективы дальнейшего ис-
следования проблемы мы видим в разра-
ботке инструментария, позволяющего оце-
нить читательские умения студентов психо-
лого-педагогических направлений на мате-
риале научных текстов, представленных в 
электронном формате, а также в сравнении 
уровней сформированности читательских 
умений студентов разных специальностей.  

Проанализировав результаты исследо-
вания, проведенного с целью выявления 
уровня сформированности читательской 
грамотности у будущих учителей начальных 
классов, мы пришли к выводу о том, что 
необходимо построить траекторию решения 
выявленных проблемных вопросов. По 
нашему мнению, целесообразно осуществ-
лять данную работу с опорой на принципы: 
систематичности, новизны и разнообразия, 
умеренности воздействия, цикличности. На 
их основе мы выделили этапы траектории 
формирования читательской грамотности у 
студентов: погружение, теоретико-
практический, деятельностный, рефлексив-
ный. Остановимся на характеристике этапов. 

Первый этап – погружение – реализуется 
на первом курсе. Пришедшие в вуз бывшие 
выпускники школ и колледжей обладают не-
достаточно высоким уровнем сформирован-
ности читательской грамотности. В рамках 
предметов «Речевые практики», «Теория ли-
тературы и практика читательской деятель-
ности», а также в ходе занятий Клуба «Строка 
к строке» предлагаем с помощью активных и 
интерактивных методов (технологий РКМ и 
ТРИЗ) и форм осуществлять формирование 
мотивационного и когнитивного компонен-
тов феномена «читательская грамотность». 
На данном этапе необходимо сформировать у 
студентов желание подготовиться к будущей 
профессии, привить навыки осознанного чте-
ния литературы по своей предметной обла-
сти, расширить интерес к разнообразным 
приемам работы с текстами предметной ори-
ентации (научная статья, очерк, фрагмент па-
раграфа учебника). 

На теоретико-практическом этапе, 
осуществляемом на втором курсе, посред-
ством разнообразных форм (заседания чи-
тательского клуба, читательские конферен-
ции, диспуты, педагогические мастерские, 
мастер-классы) у будущих учителей 
начальных классов формируются и «отта-
чиваются» умения находить и извлекать 
информацию; интегрировать и интерпре-
тировать информацию; оценивать содержа-
ние и форму текста; использовать получен-

ную текстовую информацию для подготов-
ки к семинарским занятиям, при написании 
рефератов, научных статей. На данном эта-
пе у студентов закладываются базовые уме-
ния работать с научной литературой. 

Третий этап – деятельностный – реали-
зуется на третьем курсе в ходе дисциплины 
по выбору «Презентационная риторика», в 
рамках подготовки к написанию курсовых 
работ. Будущие учителя начальных классов 
применяют сформированные читательские 
умения в процессе написания тезисов докла-
дов, научных статей, прохождения практики. 

Заключительный этап – рефлексив-
ный – осуществляется на выпускных курсах 
и предполагает самопознание и самодиа-
гностику, осмысление своих мотивов и чи-
тательских интересов в контексте профес-
сионально-педагогической деятельности. 
На данном этапе протекает чувственно-
переживаемый процесс осознания необхо-
димости владения читательской грамотно-
стью на высоком уровне. 

Заключение. Исследуемая проблема 
является актуальной, так как у многих сту-
дентов способность к продуктивному чте-
нию сформирована на среднем и низком 
уровнях. Они затрудняются извлекать ин-
формацию из текста, интерпретировать, ис-
пользовать ее при решении учебных, учеб-
но-практических, профессиональных задач. 
Анализ научной литературы позволил нам 
выделить компоненты читательской гра-
мотности: мотивационный, когнитивный, 
практико-ориентированный. Важно отме-
тить, что компоненты исследуемого нами 
понятия взаимосвязаны между собой. Раз-
работанные критерии и уровни сформиро-
ванности читательской грамотности у бу-
дущих учителей начальных классов позво-
лили подобрать диагностический инстру-
ментарий и осуществить исследование. 
Проанализировав его результаты, мы при-
шли к выводу о том, что необходимо по-
строить траекторию решения выявленных 
проблемных вопросов. Нами выделены эта-
пы процесса формирования читательской 
грамотности у студентов: погружение, тео-
ретико-практический, деятельностный, ре-
флексивный. С целью повышения уровня 
сформированности исследуемой нами кате-
гории важно организовывать систематиче-
скую и целенаправленную работу.  

Проведенное исследование не исчер-
пывает глубину и содержание исследуемого 
феномена. Мы предполагаем дальнейшее 
изучение данной проблемы: исследование 
методической составляющей формирова-
ния читательской грамотности у будущих 
учителей начальных классов посредством 
клубной деятельности и использования 
технологии осознанного чтения. 
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