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Аннотация. Введение. В статье рассмотрены способы формирования читательской грамотности на уроках 
истории, методы, приемы, формы реализации данного направления педагогической деятельности. Цель: 
проанализировать понятие «читательская грамотность», охарактеризовать пути развития читательской 
грамотности на уроках истории, определить значение приобретения читательских навыков обучающимися для 
успешного освоения учебного материала и применения знаний в повседневной жизни. Материалами и 
методами послужили нормативно-правовые акты в сфере образования, УМК по истории, исследования 
отечественных методистов. Методология исследования базировалась на сочетании различных способов 
организации образовательной деятельности учащихся, изучении истории проблемы, анализа и обобщения 
передового педагогического опыта в контексте формирования навыков читательской грамотности. 
При исследовании данной темы использовались общенаучные и специальные методы. В процессе работы 
были осуществлены изучение и анализ источников и литературы по представленной проблеме, применялся 
историко-типологический метод в контексте рассматриваемого вопроса, оформление результатов 
исследования было организовано в соответствии с принципами системности, объективности. Результаты 
исследования, обсуждения: в процессе исследования были определены основные типологии текстов в 
рамках учебного курса «история», структура читательской грамотности, проанализированы различные 
варианты и приведены конкретные примеры заданий, направленных на формирование читательских 
умений, приемы развития читательской грамотности у обучающихся, было апробировано использование 
«блочных кластеров» в контексте исторического образования. В заключении делается вывод о важности 
формирования читательской грамотности у обучающихся как одной из универсальных компетенций для 
решения проблем в будущей жизнедеятельности. Отдельно акцентируется внимание на возможности 
применения «блочных кластеров» в рамках развития читательской грамотности на уроках истории, 
отмечаются положительные характерные черты данного способа организации педагогической 
деятельности: универсальность, упорядоченность, наглядность, структурированность и другое.  
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Abstract. Introduction. The article discusses the ways of forming reading literacy in History lessons, methods, 
techniques, forms of implementation of this direction of pedagogical activity. The purpose of the article is to analize 
the concept of “reading literacy”, to characterize the ways of developing reading literacy in History lessons, to 
determine the importance of acquiring reading skills by students for their future life. The materials and methods were 
normative legal acts in the field of education, teaching materials on history, research of domestic methodologists. 
The research methodology was based on a combination of various ways of organizing students' educational activities, 
studying the history of the problem, analyzing and generalizing advanced pedagogical experience in the context of the 
formation of reading literacy skills. General scientific and special methods were used in the study of this topic. In the 
course of the work, the study and analysis of sources and literature on the presented problem were carried out, the 
historical and typological method was used in the context of the issue under consideration, the design of the research 
results was organized in accordance with the principles of consistency, objectivity. Research results, discussions. 
In the course of the research, the main typologies of texts within the framework of the History course, the structure of 
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reading literacy were identified, various options were analyzed and specific examples of tasks aimed at the formation 
of reading skills, methods for the development of reading literacy among students were tested, the use of “block 
clusters” in the context of historical education was tested. Conclusion. The conclusion is made about the importance of 
the formation of reading literacy among students as one of the universal competencies for solving problems in future 
life. Separately, attention is focused on the possibility of using “block clusters” in the framework of the development of 
reading literacy in History lessons, positive characteristic features of this method of organizing pedagogical activity are 
noted: universality, orderliness, visibility, structurality and so on. 
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Введение 
Читательская грамотность выступает фунда-

ментом для формирования общей функциональной 
грамотности как способности человека использо-
вать полученные знания для разрешения различ-
ных жизненных проблем и нормальной жизнедея-
тельности личности в общественных реалиях. 
В общей структуре функциональной грамотности 
читательская грамотность также является частью 
информационной грамотности [1, с. 128‒132].  

По мнению отечественных исследователей, 
читательская грамотность представляет собой 
«способность человека ясно понимать общее со-
держание текста и смысл отдельных слов, опре-
делять значимость полученной информации, ис-
пользовать приемы анализа и интерпретации 
текста для адекватного восприятия идеи автора, 
осмысленно излагать свое мнение о прочитан-
ном, для того чтобы расширить свои знания и 
возможности, критически оценивать позицию 
автора и особенности изложения им своих мыс-
лей» [2, с. 206‒210].  

Данное направление научных исследований и 
применение их результатов на сегодняшний день 
является достаточно актуальным. Российская 
Федерация не занимает лидирующих позиций по 
уровню читательской грамотности. Примеча-
тельно, что мониторинг читательской грамотно-
сти PISA в 2018 г. показал, что Россия занимает 
31 место из 79 стран. Специалисты, работающие 
в сфере образования, отмечают недостаточную 
степень сформированности навыков читатель-
ской грамотности у школьников. Отмечаются 
такие проблемы, как низкая скорость чтения, не-
понимание смысла прочитанного, затруднения 
при выявлении главной информации в прочитан-
ном тексте, при преобразовании информации, 

которая представлена в различных знаковых си-
стемах, и другие1.  

Стремление обеспечить увеличение показате-
лей эффективности образовательного процесса 
порождает необходимость уделить особое внима-
ние исследованиям в области развития читатель-
ской грамотности у подрастающего поколения.  

 
Цель данной статьи – проанализировать по-

нятие «читательская грамотность», охарактери-
зовать способы формирования читательской гра-
мотности на уроках истории, определить 
значение приобретения читательских умений 
обучающимися для их будущей жизни. 

 
Материалы и методы 
Тематика и проблематика исследований, свя-

занная с читательской грамотностью, в последнее 
время привлекают внимание множества педагогов. 
Примером может служить работа Г. В. Глинкиной 
«Читательская грамотность обучаемых как основа 
достижения предметных и метапредметных ре-
зультатов» [3, с. 26‒33]. Г. В. Глинкина в своих 
работах уделяет особое внимание особенностям 
развития читательских умений учеников, которые 
необходимы для формирования универсальных 
учебных действий, а также роли разнообразных 
учебных дисциплин в складывании умений смыс-
лового чтения текстов. Э. Е. Пантелеев в своем 
труде «Читательская грамотность как условие 
творческого саморазвития личности» дает оценку 
возможности творческого развития личности 
обучающегося в процессе формирования читатель-
ской грамотности [2, с. 206‒210]. В современных 
———— 

1 Проведение исследования PISA-2018 в России. URL: 
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_rl.html (дата обра-
щения: 25.05.2023). 
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исследованиях (И. А. Артасов [4], М. А. Белиц-
кий [5], И. Е. Брякова [6], Е. Д. Войченко [7], 
Р. А. Дрожжин [8], Е. Г. Зимина1, Е. Н. Круглова [1], 
Г. М. Кулаева2, О. С. Нагорная [9], А. В. Поздеев3, 
А. А. Сорокин [10]) читательская грамотность 
представляется в разнообразных, схожих по 
смысловой нагрузке категориях: чтение в каче-
стве одного из видов речевой деятельности, 
культура чтения, читательские умения, чита-
тельская компетенция, понимание текста и его 
интерпретация. Нередко читательскую грамот-
ность определяют как базовый компонент лич-
ности. В зарубежных и российских исследова-
ниях читательские навыки представляют в 
качестве части функциональной грамотности 4 , 
комплекса метакогнитивных знаний, ключевой 
компетенции личности [9, с. 33‒39]. Но в то же 
время такое направление педагогической дея-
тельности, как формирование читательской гра-
мотности, исследовано еще недостаточно.  

Исследование проводилось на основе изуче-
ния современной образовательной среды. В ходе 
практической деятельности и теоретического 
обобщения осуществлялось обращение к спосо-
бам формирования читательской грамотности на 
уроках истории. Методология исследования была 
основана на сочетании различных способов ор-
ганизации образовательной деятельности уча-
щихся, изучении истории проблемы, анализа и 
обобщения передового педагогического опыта в 
контексте формирования навыков читательской 
грамотности. В рамках организации педагогиче-
ского процесса было апробировано применение 
«блочных кластеров» на уроках истории.  

При исследовании данной темы использова-
лись общенаучные и специальные методы. 
В процессе написания работы были осуществле-
ны изучение и анализ источников и литературы 
———— 

1  Зимина Е. Г. Развитие читательской грамотности на 
уроках истории и обществознания : методическое пособие. 
Нижний Тагил : Уральское отделение РАЧ, 2021. 25 с. 

2 Кулаева Г. М. Стратегии, приёмы и инструментарий 
работы с учебным сплошным и несплошным текстом на 
уроках гуманитарного профиля в средней школе : методи-
ческие рекомендации для учителей средней школы. Орен-
бург : Оренбургская книга, 2021. 68 с. 

3 Поздеев А. В. Поурочные разработки по всеобщей ис-
тории. История Нового времени. 9 класс : пособие для учи-
теля. М. : ВАКО, 2021. 304 с. 

4  Чудинова В. П. Читательская грамотность и поддержка 
чтения: опыт разных стран. URL: http://www.unkniga.ru/ 
kultura/7134-chitatelskaya-gramotnost-i-podderzhka-chteniya-
opyt-raznyh-stran.html (дата обращения: 25.05.2023). 

по данной проблеме. А также применялся исто-
рико-типологический метод, который позволил 
классифицировать основные задания, направлен-
ные на формирование и развитие читательской 
грамотности. Написание работы осуществлялось 
в соответствии с принципом системности, подра-
зумевающим раскрытие целостности объектов 
через изучение их внутренних связей, и принци-
пом объективности, требующим непредвзятого 
отношения к предмету исследования. 

 
Результаты исследования, обсуждения 
Читательская грамотность является одним из 

компонентов функциональной грамотности5. Тер-
мин «читательская грамотность» появился в оте-
чественной педагогике в начале 2000-х годов. 
Под читательской грамотностью понимается 
определение, предложенное в международном 
исследовании PISA. «Читательская грамотность – 
это способность человека понимать, использовать, 
оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих целей, 
расширять свои знания и возможности, участво-
вать в социальной жизни»6. Читательская грамот-
ность не является синонимом высокой техники 
чтения или начитанности; она заключается в спо-
собности понимать, анализировать и использовать 
прочитанное, способствует развитию самостоя-
тельного мышления и творчества у обучающихся. 
Работа учителя по развитию читательской гра-
мотности у учеников опирается не только на 
непосредственно текст, она нацелена на умения 
извлекать дополнительную информацию, делать 
самостоятельные выводы. 

Развитие читательской грамотности подразу-
мевает формирование у учащегося способности к 
чтению и пониманию текстов, умение находить 
информацию из текста, интерпретировать и при-
менять ее при решении учебных, учебно-
практических задач в реальной действительно-
сти. В структуру читательской грамотности вхо-
дят умения оценивать качество и достоверность 
текста, обнаруживать и устранять противоречия, 
критически оценивать информацию [4, с. 43‒50]. 
В целом структура может быть представлена че-
рез четыре уровня: 
———— 

5  Термин «Функциональная грамотность» был предло-
жен ЮНЕСКО в 1957 г. 

6 PISA 2018 Draft Analytical Frameworks May 2016. URL: 
https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf 
(дата обращения: 25.05.2023). 
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1. «Ознакомительное чтение». 
2. «Анализ». 
3. «Интерпретация». 
4. «Оценка и рефлексия» [2, с. 206‒210].  
Эти уровни в целом соответствуют основным 

группам читательских умений, на развитие кото-
рых и нацелена читательская грамотность: 

1. Умения нахождения и извлечения инфор-
мации из текста. 

2. Умение интегрировать и интерпретировать 
текст. 

3. Умение осмыслить и оценить текст. 
4. Умения использовать знания, полученные 

из текста, в практических целях. 
«История» входит в комплекс предметов, эф-

фективное усвоение которых невозможно без 
обладания навыками читательской грамотности. 
В рамках данной дисциплины разворачивается 
активная работа с историческими источниками, 
материалом учебника, историческими картами, 
схемами, таблицами, диаграммами, графиками, 
изображениями. В контексте школьного истори-
ческого образования учащиеся работают с зако-
нодательными актами, публицистическими и ли-
тературными памятниками, документами 
личного происхождения (дневниками, мемуара-
ми, эпистолярными источниками), статистиче-
скими материалами и др. [10, с. 12‒20].  

Примечательно, что в учебниках по истории мо-
гут быть представлены сплошные и несплошные 
тексты. Примерами сплошных текстов выступают:  

1) описание;  
2) повествование;  
3) объяснение;  
4) аргументация;  
5) инструкция.  
Несплошные тексты, в свою очередь, это:  
1) диаграммы;  
2) графики;  
3) карты, схемы;  
4) таблицы;  
5) рисунки, фотографии1.  
Однако такая типология текстов не является 

единственной. По способу предъявления инфор-
мации тексты подразделяются на вербальные 
(словесный текст), невербальные (схема, карта, 
рисунок, график, диаграмма и др.), тексты сме-
шанного типа. По дидактической цели выделяют 
———— 

1 История России. 8 класс : учеб. для общеобразоват. ор-
ганизаций. В 2 ч. / под ред. А. В. Торкунова. М. : Просве-
щение, 2016. Ч. 1. C. 48‒64. 

тексты: информирующие (теоретические, иллю-
стрирующие и инструктирующие) и обучающие 
и контролирующие. По видам задач, которые 
позволяет решать учебный текст, текстовый ма-
териал классифицируют на тексты предметной, 
инструктивной, ценностной ориентации. 

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт содержит определенный перечень 
положений2, непосредственно связанных с фор-
мированием у школьников читательской грамот-
ности [7, с. 133‒136]. Например, ФГОС ООО в 
рамках учебного курса «история» предполагает 
реализацию следующих предметных требований: 
развитие умений находить и критически анали-
зировать информацию, содержащуюся в истори-
ческих источниках, давать оценку их полноте и 
достоверности, читать и анализировать истори-
ческую карту (схему); сопоставлять информацию 
из разных исторических источников, представ-
лять историческую информацию в форме таблиц, 
схем, диаграмм и другое3. 

Читательская деятельность находит свое про-
явление в читательских умениях. В рамках си-
стемы PISA акцентируется внимание на таких 
читательских умениях, как: 

1. Способность найти и извлечь информацию. 
2. Способность интегрировать и интерпрети-

ровать сообщения текста. 
3. Способность осмыслить и оценить содер-

жание и форму текста. 
На основе рекомендаций ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» навыки 
читательской грамотности можно условно разде-
лить на следующие группы: 

1. Навыки читательской грамотности для 1‒6-х 
классов – способность выделить главную мысль 
в тексте, найти в нем ответ на вопрос, переска-
зать прочитанное;  

2. Навыки читательской грамотности для 7‒8-х 
классов – способность составлять план и вос-
производить по нему прочитанный текст, решать 
задач по предложенному образцу;  

3. Навыки читательской грамотности для 9‒11-х 
классов – способность конспектировать и тезисно 
излагать изученный материал, применять новую 

———— 
2 Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего (полного) общего образования. URL: 
https://fgos.ru/fgos/fgos-soo/ (дата обращения: 25.05.2023). 

3 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования. URL: https://fgos.ru/ 
fgos/fgos-ooo/ (дата обращения: 25.05.2023). 
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теоретическую информацию в других учебных 
ситуациях, подтверждать научные факты. 

Особое внимание проверке уровня сформиро-
ванности читательской грамотности отводится и 
в контрольно-измерительных материалах ОГЭ, 
ЕГЭ, ВПР по истории. Из всего перечня заданий 
можно выделить следующие группы:  

1. Задания на составление простого плана текста.  
2. Задания на составление сложного плана 

текста.  
3. Задания на поиск точного ответа в научном 

или учебном тексте.  
4. Задания на понимание авторской позиции, 

выраженной в тексте.  
5. Задания на проверку сформированности 

умения проиллюстрировать тезис теоретическим 
положением.  

6. Задания на проверку сформированности 
умения проиллюстрировать тезис примером из 
собственного жизненного опыта;  

7. Задания на проверку сформированности 
умения отличать фактический материал от автор-
ской позиции, интерпретации, оценки. 

8. Задания на проверку сформированности уме-
ния сформулировать собственную позицию и оцен-
ку информации, изложенной в тексте1.  

В рамках педагогической деятельности по раз-
витию читательской грамотности важная роль при-
надлежит определению начального уровня форми-
рования данного параметра у учащихся и 
последующего изменения этого уровня. Сопостав-
ление двух количественных и качественных харак-
теристик позволяет сделать вывод об эффективно-
сти применяемых методов, приемов, технологий. 
С целью выявления и фиксации изменения показа-
телей читательской грамотности ФГБНУ «Феде-
ральный институт педагогических измерений» был 
представлен комплекс заданий по оценке читатель-
ской грамотности обучающихся 5‒9-х классов.  

Задания, нацеленные на формирование чита-
тельской грамотности, могут быть ориентированы 
на совершенствование умения определять тему и 
главную мысль текста, находить в тексте конкрет-
ные факты, сведения, сопоставлять информацию, 
представленную в текстовой и иллюстративной 
форме (в виде графиков, таблиц, рисунков, схем, 
карт, диаграмм), преобразовывать информацию из 
одной знаковой системы в другую, умение исполь-
———— 

1  Зимина Е. Г. Развитие читательской грамотности на 
уроках истории и обществознания : методическое пособие. 
Нижний Тагил : Уральское отделение РАЧ, 2021. С. 17‒18. 

зовать текстовую информацию для решения прак-
тической задачи, выявлять противоречия в предло-
женных текстах, определять цель автора текста, его 
отношение к описываемым событиям2.  

Могут быть выделены следующие способы 
работы с текстом в рамках реализации направ-
ленности педагогической деятельности на фор-
мирование у обучающихся читательской грамот-
ности: технология «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо», технология 
продуктивного чтения, технология «смыслового 
чтения» и так далее. 

Весь процесс работы с текстом можно услов-
но разделить на три этапа. 

1. Предтекстовый этап. 
Основной целью данного этапа выступает со-

здание ориентировочной основы деятельности. 
Как отмечает Г. М. Кулаева: «На базе предтексто-
вого этапа происходит определение цели и задач 
чтения, актуализация предшествующего опыта, 
формирование мотивов и установок чтения, вы-
явление ключевых способов чтения и количества 
прочтений, прогнозирование содержания текста 
по заголовку, лингвистический комментарий» 3 . 
До начала чтения текста могут быть применены 
такие стратегии, как таблица «Плюс – минус – 
интересно», «Плюс – минус – вопрос», «Мозго-
вой штурм», «Мозаика», «Верные-неверные 
утверждения», «Ориентиры предвосхищения», 
«Предваряющие вопросы», «Глоссарий», «Алфа-
вит за круглым столом» и др. 

2. Текстовый этап. 
Главной задачей этого этапа выступает чтение и 

обработка информации. Текстовые задания ориен-
тируют восприятие, способствуют формированию 
умения понимать и запоминать смысловую инфор-
мацию. В рамках текстового этапа осуществляется 
сам процесс чтения, соотношение читаемого с го-
товым планом, проверка правильности прогнозов, 
соотношение названия произведения и жанра, сти-
ля и типа речи, выделение ключевой информации в 
каждом абзаце. К текстовым стратегиям относятся 
стратегии, применяемые в процессе чтения: «Пу-
зыри», «Чтение в парах», «Магнит», «Чтение с 

———— 
2 Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по истории Рос-

сии. 8 класс : пособие для учителя. М. : ВАКО, 2021. С. 76‒89. 
3 Кулаева Г. М. Стратегии, приемы и инструментарий 

работы с учебным сплошным и несплошным текстом на 
уроках гуманитарного профиля в средней школе : методи-
ческие рекомендации для учителей средней школы. Орен-
бург : Оренбургская книга, 2021.С. 11. 
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остановками», «Чтение с пометами», «Таймаут», 
«Прочти и выскажись», «Чтение в кружок», «Театр 
у микрофона» и другие. 

3. Послетекстовый этап. 
Предназначение данного этапа – обеспечение 

глубокого понимания содержания текста, форми-
рования личностного отношения к прочитанному. 
На базе послетекстового этапа происходит приду-
мывание вопросов, ответы на которые есть в тек-
сте, составление плана, выявление слов, предло-
жений, в которых заключается главная мысль, 
истолкование главной мысли текста, обнаружение 
взаимосвязи между текстом и эпиграфом, диалог-
обсуждение текста и другое. В заключительной 
части работы над текстом могут быть использова-
ны следующие стратегии: «Батарея вопросов», 
«Где ответ?», «Проверочный лист». 

На любой стадии применимы стратегии: кла-
стер, таблица «Толстые и тонкие вопросы», 
«Бортовой журнал», «Дневники», «Таблица-
синтез»1.  

Основные приемы работы с текстом в рамках 
формирования читательской грамотности могут 
быть отражены в следующих положениях: 

1. Определение в тексте ключевой мысли и 
основных идей. 

2. Составление вопросов к тексту и формули-
рование ответов на них. 

3. Комментированное (объяснительное) чтение 
текста. 

4. Аналитическое чтение текста; 
5. Представление текста в виде смысловых 

блоков. 
6. Составление планов, тезисов, конспектов, 

вопросов по тексту. 
7. Составление различных таблиц; 
8. Подбор примеров, раскрывающих основ-

ные идеи текста. 
9. Оформление кластера, схемы, базирующей-

ся на информации представленной в тексте. 
10. Преобразование цифровой текстовой ин-

формации в графики, диаграммы. 
11. Восстановление пропущенных элементов 

в тексте и др. 
Такие приемы, как сравнение репродукций 

картин, составление рассказа-путешествия от 
———— 

1 Кулаева Г. М. Стратегии, приемы и инструментарий 
работы с учебным сплошным и несплошным текстом на 
уроках гуманитарного профиля в средней школе : методи-
ческие рекомендации для учителей средней школы. Орен-
бург : Оренбургская книга, 2021. С. 11‒13. 

первого лица, перевод исторического источника 
на современный литературный язык помогают 
заинтересовать учащихся и способствуют кон-
центрации внимания школьников на рассматри-
ваемых событиях, явлениях и процессах. 

Прием «Автобусная остановка» привлекает 
учащихся своей необычной формой проведения. 
В данном случае класс делится на небольшие 
группы. Эти группы поочередно работают с 
разными текстами, отвечают на поставленные к 
ним вопросы в письменной форме, меняются 
местами и дополняют ответы предыдущей ко-
манды. По завершению такого «символического 
круга» команды знакомятся с внесенными до-
полнениями других команд к их первоначаль-
ному заданию и выступают с данным вопросом 
перед классом [5, с. 41‒45].  

В рамках опережающего домашнего задания 
учащимся может быть предоставлено следую-
щее направление учебной активности – состав-
ление конспекта параграфа, который только еще 
предстоит разбирать на будущем занятии. Такая 
подготовка влечет за собой организацию «Урока 
наоборот», когда источником новой информации 
выступает не слово учителя, а выступления 
учащихся, опирающихся в процессе изложения 
материала на свой конспект [8, с. 164‒167].  

Примерами заданий по работе с текстом в 
рамках общего тематического блока «Российская 
империя в начале XX в.» могут выступать сле-
дующие рабочие листы (рис. 1, 2). 

Важным компонентом процесса формирова-
ния читательской грамотности выступает орга-
низация работы над понятийным аппаратом, 
так как именно понятия выступают теми смыс-
ловыми единицами, от правильного толкования 
которых зависит понимание изучаемого текста. 
При работе с понятийным аппаратом могут 
быть применены такие приемы, как «Четвер-
тый лишний», «Продолжи ряд», «Составь 
предложение», «Найди ошибку», «Составь 
кроссворд», «Установи иерархию», «Заполни 
пропуски», «Распредели элементы», «Тонкий и 
толстый вопрос», «Ромашка Блума», «Дерево 
предсказаний», «Кто больше», «Переводчик», 
«Эссе», «Плюс и минус», «Угадай кто» и дру-
гие [6, с. 315‒328]. 

Для для более эффективного формирования 
представления о ключевых аспектах, отраженных 
в рассматриваемом понятии, историческом собы-
тии, явлении, процессе целесообразно изобразить 
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изучаемый материал в форме «блочного класте-
ра». В процессе создания такого кластера школь-
ники смогут выявить ключевые смысловые связи, 
включенные в определение термина, взаимообу-

словленность явлений и процессов, причинно-
следственные связи исторических событий, си-
стематизировать текстовый материал с помощью 
введения информационных «блоков». 

 
Рис. 1. Пример задания с использованием приема «Найди ошибку» /  

Fig. 1. Example of a task using the “Find an error” technique 

 
Рис. 2. Пример задания, предполагающего ответы на вопросы по тексту /  

Fig. 2. An example of a task involving answers to questions on the text 

«Блочный кластер» представляет собой струк-
турированное графическое изображение, в кото-
ром отражаются ключевые элементы рассматрива-
емых проявлений исторической действительности 

в творческой пространственной интерпретации. 
Данный прием работы с информационным мате-
риалом позволяет учащемуся проявить креатив-
ное мышление. При знакомстве обучающихся с 
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технологией составления «блочного кластера» 
учителем может быть предложен перечень ос-
новных, фундаментальных блоков, который уча-
щийся по мере формирования умения работы в 
данной системе вправе самостоятельно попол-
нять. Например, при анализе ключевых событий 
Первой русской революции учащимся может 
быть предложена структура таких блоков, как 
«причины» – «ход» – «итоги», которая в после-
дующем может быть применена школьниками к 
большому «спектру» исторических событий. 
При работе с понятиями ученикам могут быть 
предложены информационные блоки: «ключевой 
параметр» (слово, несущее на себе основную 
смысловую нагрузку), «характеристики парамет-
ра» (определения ключевого слова), «взаимосвя-
занные элементы» (объекты, находящиеся между 
собой в причинно-следственной связи). Поня-
тийная структура блоков, с учетом возрастных 
особенностей учащихся, может иметь более 
упрощенные названия (например, «главное сло-
во», «определения», «связки-помощники», или 
же вопросная форма блоков: «Что?», «Какое?», и 

комплекс вспомогательных вопросов «Как?», 
«Для чего?» и т. д.). Целесообразно закрепить за 
каждым блоков определенное место по отноше-
нию к другим блокам в контексте структурно-
пространственной систематизации материала и 
ввести специфическую форму подачи материала 
с использованием геометрических фигур. Такое 
дополнение позволит ученикам лучше запомнить 
структуру блоков и заключенный в них событий-
ный, терминологический ряд. «Блочный кластер» 
может быть применен на любом этапе урока. 
Творческая работа над кластером может предпо-
лагать постепенное («пролонгированное») за-
полнение предлагаемых блоков во время изуче-
ния темы в течение одного или нескольких 
уроков, ограниченное во времени создание 
«блочного кластера» в рамках отдельного этапа 
урока. Следовательно, здесь «блочный кластер» 
будет выступать своеобразным рабочим листом 
для обучающихся. Примером «блочного класте-
ра – рабочего листа» может служить следующее 
графическое изображение (рис. 3), иллюстриру-
ющее страны трех эшелонов модернизации. 

 

 
Рис. 3. «Блочный кластер – рабочий лист» в рамках тематического блока «Российская империя в начале XX века» / 

Fig. 3. “Block cluster – worksheet” within the thematic block “The Russian Empire at the beginning of the XX century”  
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Также учителем в рамках учебной дисциплины 
«история» могут применяться составленные и за-
полненные «блочные кластеры» (рис. 4)1. Исполь-
зование данных кластеров будет способствовать 
реализации принципа наглядности в обучении2, 
выступать примером при освоении данного спосо-

ба работы с информацией, поможет четко структу-
рировать излагаемый материал, может повысит 
эффективность всего педагогического процесса3

.
  

Примером представления понятия в рамках 
«блочного кластера» может служить следующая 
конструкция, изображенная на рисунке 5. 

 
Рис. 4. Блочный кластер на тему «Портсмутская конференция. Договор с Японией» /  

Fig. 4. Block cluster on the topic “Portsmouth Conference. The Treaty with Japan” 

В рамках темы «Первая российская революция 
и политические реформы 1905‒1907» развитие чи-
тательской грамотности может быть организованно 
с помощью сравнительной таблицы с пропусками 
(табл. 1). 

В процессе изучения темы «Николай II: начало 
правления. Политическое развитие страны в 1894‒
1904» может быть применен следующий рабочий 

лист (рис. 6), который предполагает обращение к 
текстам исторических источников и материалам, 
представленным в учебнике. 

В рамках изучения такой темы, как «Серебря-
ный век российской культуры» целесообразно ор-
ганизовать работу с учебником по рядам, по вари-
антам на базе определенного перечня вопросов 
(рис. 7, 8). 

 
Рис. 5. «Блочный кластер» – понятие «Государственная дума» /  

Fig. 5. “Block cluster” – the concept of “State Duma” 1 2 3 

———— 
1 История России. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / под ред. А. В. Торкунова. М. : Просвещение, 

2016. Ч. 2. С. 82‒88. 
2 Поздеев А. В. Поурочные разработки по всеобщей истории. История Нового времени. 9 класс : пособие для учителя. 

М. : ВАКО, 2021. С. 173‒177. 
3 Сорокина Е. Н. Поурочные разработки по истории России. 9 класс: пособие для учителя. М. : ВАКО, 2021. 

С. 293‒302. 
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Таблица 1 / Table 1 

Сравнительная таблица с пропусками на тему «Либеральные и правые партии, возникшие в 1905 г.» /  
Comparative table with omissions on the topic “Liberal and right-wing parties that emerged in 1905” 

Параметры для сравнения /  
Parameters for comparison 

Кадеты /  
Cadets 

___________________ 
 

Октябристы /  
Octobrists 

____________________ 
 

Монархисты /  
Monarchists 

___________________ 
 

Лидеры ___________________ ___________________ ___________________ 

Программа по рабочему  
вопросу 

Права рабочих на _________ 
_________________________ 
_________________________ 

Права рабочих на _________ 
_________________________ 
_________________________ 

_____________ определенная 
программа.  
_____________ противоречия 
объявлялись _____________ 
_________________________ 

Программа по земельному 
вопросу 

Увеличение крестьянских 
наделов в результате ______ 
_________________________ 

Ликвидация крестьянского 
малоземелья в результате ___ 
_________________________ 

 

Программа по 
национальному вопросу 

Права наций на ___________ 
_________________________ 

Сохранение ______________ 
_________________________ 

____________ национальных 
окраин, ограничение прав 
_________________________ 

Программа относительно 
государственного  

и общественного строя 

Превращение России в _____ 
_________________________ 
с ответственным перед зако-
нодательной властью ______ 
_________________________ 
Ликвидация ______________ 
_________________________ 

Поддержка ______________ 
________________________ 

________________________ 
_________, сохранение ____ 
_________________________ 

 

 
Рис. 6. Задание «Заполните пропуски» в рамках тематического блока «Российская империя в начале XX века» / 
Fig. 6. The task “Fill in the gaps” within the thematic block “The Russian Empire at the beginning of the XX century” 
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I карточка. Ответьте на вопросы (1 блок) 
‒ Каковы достижения российской науки в такой области научных знаний, как физика? 
‒ Какой вклад в науку внес В. И. Вернадский? 
‒ Как звали ученого, теоретически обосновавшего возможность космических полетов? 
‒ Кто в 1904 году получил Нобелевскую премию за исследования в области физиологии пищеварения?  
‒ Каковы положительные и отрицательные стороны развития российского образования в начале XX века? 

II карточка. Ответьте на вопросы (1 блок) 
‒ Автором каких произведений является Л. Н. Толстой? 
‒ Кто стал автором романа «Мать» и пьесы «Враги»? 
‒ Какие модернистские течения сложились в русской поэзии? 
‒ Какие деятели культуры в рассматриваемый исторический период были представителями такого направления, как 
символизм? 
‒ Какие характерные черты могут быть выделены в таком направлении, как акмеизм? 

III карточка. Ответьте на вопросы (1 блок) 
‒ Кто из выдающихся художников рассматриваемого исторического периода входил в объединение «Мир искусства»? 
‒ Авторами каких произведений является С. Т. Коненков? 
‒ По проекту какого архитектора были возведены особняки А. Н. Рябушинского и З. Г. Морозовой? 
‒ Какой художник написал картину «Окно на даче»? 
‒ Представителями каких течений в русской живописи являются М. З. Шагал, В. В. Кандинский? 

Рис. 7. Карточки с вопросами для урока на тему «Серебряный век русской культуры» (работа по рядам) / 
Fig. 7. Cards with questions for the lesson on the topic “The Silver Age of Russian culture” (work in rows) 

Ответьте на вопросы I карточка (2 блок) 
‒ Как назывались гастрольные выступления русских артистов за границей, начавшиеся с постановки оперы «Борис 
Годунов»? 
‒ Кто был их главным организатором? 

Ответьте на вопросы II карточка (2 блок) 
‒ Как называлось объединение художников, писателей, поэтов, музыкантов, чья деятельность была тесно связана с 
организацией гастрольных выступлений русских артистов за границей? 
‒ Кто из деятелей искусства состоял в этом объединении? 

Рис. 8. Карточки с вопросами для урока на тему «Серебряный век русской культуры» (работа по вариантам) / 
Fig. 8. Cards with questions for the lesson on the topic “The Silver Age of Russian culture” (work on options) 

Описанные выше приемы и методы по фор-
мированию читательской грамотности у обу-
чающихся были апробированы в рамках педа-
гогической деятельности авторов во втором 
полугодии 2022‒2023 учебного года. Первона-
чально была проведена входная проверка, в ко-
торой приняли участие обучающиеся двух 9-х 
классов. Они должны были продемонстриро-
вать «первичные» знания и умения работы с 
определенными заданиями. Некоторые из 
представленных заданий были знакомы учени-
кам, например, работа с текстом с ошибками, 
анализ таблиц и др. и вполне закономерно, что 
они продемонстрировали достаточно хорошие 
показатели. Некоторые задания были достаточ-
но новыми и вызвали больше затруднений. Да-
лее в течение полугодия обучающиеся были 
разделены на контрольную и эксперименталь-
ную группы. В контрольной группе занятия 
велись преимущественно по традиционным 

технологиям, а в экспериментальной группе ак-
цент делался на развитие читательской грамот-
ности, в том числе с использованием нетради-
ционных приемов и заданий. В конце учебного 
года был осуществлен выходной контроль, ко-
торый подтвердил первоначальную гипотезу об 
эффективности заданий по развитию читатель-
ской грамотности. Действительно, навыки рабо-
ты с различными заданиями на уроках истории 
у экспериментальной группы стали выше. Ре-
зультативность выполнения заданий в кон-
трольном и экспериментальном классе стала от-
личаться от 4 до 25 баллов. Подтверждением 
служит представленная ниже диаграмма (рис. 9)1. 

———— 
1 Ответы учеников оценивались не по традиционной 5-бал-

льной, а по 100-балльной шкале, в целях более дифференциро-
ванного анализа. В первом столбце представлены средние ре-
зультаты двух 9-х классов в январе, а во втором и третьем – 
средние результаты, продемонстрированные в мае. 
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Рис. 9. Сравнительные результаты входного и выходного контроля навыков читательской грамотности /  

Fig. 9. Comparative results of input and output control of reading literacy skills 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод о важ-

ности формирования читательской грамотности 
на уроках истории. Читательские умения, как 
частное проявление информационной грамотно-
сти, выступают необходимым «фундаментом» 
для эффективного решения учебных, учебно-
практических задач, жизненных проблем в ре-
альной действительности. Формирование таких 
умений в целом предполагает приобретение обу-
чающимися способности найти и извлечь ин-
формацию, интегрировать и интерпретировать 
текстовый материал, осмыслить и оценить со-
держание и форму текста. 

С целью развития читательской грамотности в 
рамках педагогической деятельности могут быть 
применены разнообразные приемы: таблица 
«Толстые и тонкие вопросы», «Бортовой жур-
нал», «Автобусная остановка», «Четвертый лиш-
ний», «Продолжи ряд», «Составь предложение», 
«Найди ошибку», «Составь кроссворд», «Уста-
нови иерархию», «Заполни пропуски», «Распре-
дели элементы», «Тонкий и толстый вопрос», 
«Ромашка Блума», «Дерево предсказаний», «Кто 

больше», «Переводчик», «Эссе», «Плюс и ми-
нус», «Угадай кто» и другие. 

Эффективным способом формирования чита-
тельской грамотности выступает использование в 
рамках учебных занятий «блочных кластеров». 
Положительными критериями, обуславливаю-
щими возможность их применения в рамках пе-
дагогической деятельности, являются универ-
сальность, упорядоченность, наглядность, 
структурированность и др.  

Читательская грамотность выступает мета-
предметным навыком, необходимым для работы 
с информацией в сфере учебной деятельности и в 
целом в рамках жизнедеятельности каждой лич-
ности. Данный навык может быть представлен в 
ряде универсальных учебных действий, способ-
ствующих формированию проектных и исследо-
вательских компетенций обучающихся. Дости-
жению положительного результата в рамках 
процесса формирования читательской грамотно-
сти способствует систематическая работа не 
только на уроках истории, но и в ходе внеуроч-
ной деятельности, отличающейся ярко выражен-
ной исторической тематикой. 
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