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Стратегия формирования читательской грамотности школьников на основе 
работы с литературными и информационными текстами

В статье представлены результаты исследования, доказывающие эффективность формирования чи-
тательской грамотности школьников посредством литературных и информационных текстов (изучение 
биографии писателя в средних классах). На примере анализа поэтического текста показано, что основа 
читательской грамотности — умение работать со словом: от текста — к незнакомому слову, определению 
его контекстуального значения, сравнение со значением слова в словаре и возвращение к тексту для более 
точного понимания слова в авторской трактовке, сравнение с собственным его пониманием. Представлены 
модели работы с использованием сплошных и несплошных текстов, множественных текстов, отражающие 
основные группы читательских умений. Освоение приемов работы с литературными и информационными 
текстами, в том числе развивающих критическое мышление школьников, является необходимым условием 
формирования их читательской грамотности.
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Введение
На сегодняшний день понятие «читательская грамотность» [19] особенно актуально, 

так как отвечает требованиям времени в аспекте формирования человека, умеющего не 
только находить в текстах различную информацию, понимать и анализировать ее, интер-
претировать и оценивать прочитанное, но и соотносить информацию из разных типов 
текстов с фоновыми знаниями, критически оценивать ее и делать собственные выводы. 
Именно критическая оценка информации, заключенной в тексте, навык использования 
различных источников одновременно чрезвычайно важны для формирования грамотного 
читателя. С этой целью на уроках литературы следует использовать большее разнообра-
зие сплошных текстов (описание, повествование, интерпретация, комментарий, научное 
обоснование проблемы), несплошных (таблицы, карты, информационные листы, анкеты, 
графики, диаграммы), составных, или множественных, включающих в себя несколько 
текстов. Стоит согласиться с О. В. Крыловой, которая считает, что для развития читатель-
ской грамотности необходимо предлагать ученикам специальные задания, направленные 
на ее формирование, а учителей обучать составлению вопросов, заданий разных уровней 
к разным текстам [9, с. 71]. 

Возникает вопрос, как учителю литературы выстроить работу с разными видами тек-
стов для чтения (литературными и информационными) с целью формирования читатель-
ской грамотности обучающихся и при этом не потерять главного — интереса школьников 
к чтению? Какими приемами воспользоваться? 

Целью исследования является обоснование целесообразности стратегии формиро-
вания читательской грамотности школьников на основе работы с литературными и ин-
формационными текстами на уроках литературы. Для ее реализации необходимо решить 
следующие задачи: во-первых, предложить эффективные приемы работы с информаци-
онными текстами (биографией писателя); во-вторых, выявить эффективные приемы ра-
боты с литературными текстами с целью формирования читательской грамотности обу-
чающихся.

Практическая значимость исследования заключается в выделении и обосновании эф-
фективных приемов работы с литературными и информационными текстами для разви-
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тия читательской грамотности обучающихся. Данный стратегический подход формиро-
вания читательской грамотности может быть реализован на уроках литературы в школе 
и в обучении студентов в вузе. 

В работе использованы следующие методы исследования: анализ научно-методиче-
ской литературы, описывающей подходы к формированию читательской грамотности; 
рефлексия собственной научно-методической деятельности; герменевтический метод; 
метод моделирования.

Теоретической базой исследования явились работы Г. А. Цукерман [28—30], где дано 
обоснование подходам к оценке читательской грамотности школьников, Ю. Н. Гостевой, 
М. И. Кузнецовой, Л. А. Рябининой, Г. А. Сидоровой, Т. Ю. Чабан [5] по концептуальным 
основам оценивания читательской грамотности в контексте международных исследова-
ний оценивания навыков чтения. Г. С. Ковалевой и Э. А. Красновским [18] уточнено 
понятие «читательская грамотность», обобщены концептуальные подходы к оценке гра-
мотности чтения обучающихся, выделены уровни грамотности чтения. Г. В. Пранцовой 
и Е. С. Романичевой [20] обозначены ключевые проблемы формирования читательской 
грамотности учащихся на уроках литературы, инструментарии формирования умений 
обучающихся работать с разными текстами. Н. Н. Сметанниковой [22] обоснована стра-
тегия чтения информационного и описательного текста, а О. И. Никифоровой [17] и Л. Г. 
Жабицкой [6] рассмотрены психологические механизмы восприятия текста учащимися 
разных возрастных групп. Н. Д. Молдавская [15] и В. Г. Маранцман [13; 14] выделили 
этапы литературного развития школьников в зависимости от восприятия ими текста ху-
дожественного произведения.

Обратимся к учебнику литературы для 5 класса под редакцией В. Я. Коровиной [10]. 
Тексты для чтения в нем, как и в учебниках других авторов (В. Ф. Чертова, С. А. Зинина, 
Г. С. Меркина, И. Н. Сухих), можно отнести к литературным (эпический, лирический 
и драматический род) и информационным (биографическая справка о писателе, литера-
турный портрет писателя, критические и литературоведческие тексты, толкование слов, 
терминов, справочная литература, вопросы и задания, рекомендательный список книг 
для чтения и др.). Предложим стратегию работы в данном направлении с целью форми-
рования читательской грамотности школьников.

Развитие читательской грамотности школьников в процессе работы с информа-
ционным текстом (биографией писателя)

Биография писателя тесно связана с его творчеством и подготавливает читателя к 
восприятию изучаемых произведений. Рассматривая биографию писателя как важный 
компонент литературного образования учащихся, Т. Г. Браже отмечала, что эти сведе-
ния «помогают понять замысел и суть произведения, его место в творчестве писателя, 
постичь его развитие как мыслителя и художника, эстетические особенности его стиля 
в целом и на определенном этапе жизни» [4, с. 6]. Ю. М. Лотман отмечал, что «за чита-
тельским интересом к биографии всегда стоит потребность увидеть красивую и богатую 
человеческую личность» [11, с. 230]. Следовательно, воспитательная функция биографи-
ческого материала значительна: в свете открывающихся духовных ценностей писателя 
у школьника возникает стремление к познанию и самосовершенствованию, на примере 
жизни писателя происходит самоактуализация личности школьника.

Какие читательские действия и умения мы можем сформировать у школьников в про-
цессе работы над биографией писателя? Обратимся к работе «Теория и практика оцени-
вания читательской грамотности как компонента функциональной грамотности» [5]. Из 
перечня обязательных читательских умений и навыков, которые необходимы для форми-
рования читательской грамотности обучающегося, остановимся на следующих: умении 
определять место содержания искомой информации (фрагмент текста учебника, гипер-
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ссылка, ссылка на сайт), находить и извлекать одну или несколько единиц информации; 
понимать фактологическую информацию (последовательность событий в жизни писате-
ля), формулировать выводы на основе обобщения; оценивать содержание биографиче-
ских сведений о писателе; выявлять связь между прочитанными сведениями о биографии 
писателя и описанными событиями в тексте художественного произведения.

Работаем с биографической справкой о К. Г. Паустовском, предложенной в учебнике 
для 5 класса под редакцией В. Я. Коровиной [10, с. 72]. Сведения очень краткие. 
Безусловно, необходим дополнительный материал: это и слово учителя о писателе, и 
сведения, которые ученики найдут в Интернете. Даем задание обучающимся ответить на 
вопрос: что дало повод современнику сказать после общения с Паустовским: «хотелось 
смотреть на окружающих с нежностью и состраданием»?

Предлагаем слово учителя о писателе («сплошной текст»), которое сопровождается 
маршрутным листом («несплошным» текстом), заполняемым учениками.

Сейчас мы с вами отправимся в небольшое путешествие. На ваших столах лежат 
маршрутные листы (рис. 1). В ходе нашего путешествия нужно будет заполнить не-
которые пробелы в нем. Пунктом нашего отправления будет Москва. Итак, 19 мая 
1892 года в Москве родился будущий писатель Константин Георгиевич Паустовский. 
Далее мы отправляемся в Киев, именно там провел свое детство и юность писатель: 
учился в киевской классической гимназии, а затем поступил в университет. Далее учи-
тель в своем рассказе останавливается на Екатеринославле, где после войны работал 
Паустовский, Одессе, где он рыбачил с артелью на Черном море, Каспийском море (впо-
следствии появилась повесть об уничтожении пустынь «Кара-Бугаз»), Ленинграде, Мо-
скве. Именно между Рязанью и Москвой писатель открыл для себя удивительный Ме-
щерский край, о котором рассказал в книге «Мещерская сторона». Паустовский очень 
любил природу и отстаивал ее право на жизнь. Об этом он писал в своих сказках, рас-
сказах. Сегодня мы будем говорить о сказке «Теплый хлеб».

Маршрутный лист

1. К. Г. Паустовский родился 19 мая 1892 года в _________________________________ 
2. Детство писатель провел в _________________________________________________ 
3. В каких местах побывал К. Г. Паустовский во время своих странствий? _______________________
______________________________________________________________________________________ 
4. Какое место открыл для себя писатель, вернувшись в Москву? ______________________________
______________________________________________________________________________________

Рис. 1. Маршрутный лист (рисунок и идея студентки И. Мякушиной)
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Домашнее задание
1. Завершите заполнение маршрутного листа.
2. Как связаны интересные события из жизни К. Г. Паустовского с событиями, опи-

санными им в сказке «Теплый хлеб»?
Идея маршрутного листа (несплошного текста, рис. 1) хороша тем, что с его помощью 

ученик систематизирует материал, быстрее запоминает его и воспроизводит, ярче пред-
ставляет географическое пространство, в котором писатель, путешествуя, совершал свои 
открытия. Графическое оформление маршрутного листа, соотнесенного с картой России, 
закрепляет познания школьников и в географии: можно дать дополнительное задание 
проверить правильность расположения в маршрутном листе географических названий, 
соотнеся их с текстом статьи и географической картой. На уроке изучения биографии 
писателя мы воспользовались множественным текстом, включающим сплошной (без 
визуальных сопровождений) и несплошной текст (визуальное изображение, видеотекст 
из Интернета, таблица). Они вступают в диалог, дополняют друг друга, расширяют ин-
формацию о личности К. Г. Паустовского, при этом учитываются возрастные особенно-
сти школьников 5 класса. Рассказ учителя, сопровождаемый слайдами, тоже является 
текстом. 

Начиная с 5 класса можно приучать школьников к работе в технологии развития кри-
тического мышления через чтение и письмо [7]. Одна из базовых стратегий формирова-
ния читательской грамотности — работа со словом, в частности выбор ключевых слов в 
тексте учебника о биографии писателя, затем составление на их основе кластера (преоб-
разование текста) и по нему пересказ статьи с добавлением сведений из источников сети 
Интернет с обязательной ссылкой на них (создание текста на основе нескольких текстов). 
Работаем с биографией поэта С. А. Есенина в 5 классе [10, с. 51], представленной в учеб-
нике статьей Е. Наумова и статьей В. Я. Коровиной. Читаем ее вслух или про себя, это 
зависит от подготовленности класса, выделяем ключевые слова: происхождение фами-
лии, влияние деда, учеба, любимые поэты, природа, Москва, творческий путь, особенно-
сти лирики. Создаем коллективно кластер в виде ромашки, центром которой будет имя 
Сергей Есенин, а лепестки — ключевые слова, выделенные школьниками. От класса к 
классу кластеры будут усложняться: в виде треугольника от простого к сложному; цепоч-
ки, в которой ключевые слова расположены последовательно друг за другом; смысловой 
мозаики, где расположение понятий подчинено определенной логике, и другие виды кла-
стеров, описанные Е. О. Ивановой, И. М. Осмоловской [8, с. 142—143]. 

Эффективный прием — учить школьников задавать вопросы к тексту о жизни и твор-
честве писателя. Можно воспользоваться «тонкими» вопросами, с помощью которых 
выделяем главное в тексте, и «толстыми» вопросами, нацеленными на обучение школь-
ников рассуждению. В 5 классе при изучении биографии И. А. Крылова [10, с. 58] уче-
ники задают по биографии писателя, представленной в учебнике, «тонкие» вопросы: где 
родился И. А. Крылов, какие басни написал, кто занимался воспитанием баснописца, 
чем занимался Крылов, кроме того, что писал басни. И «толстые» вопросы: что помогло 
Крылову стать образованным человеком? «Трехчастный дневник» — «Знаю. Хочу знать. 
Узнал», предложенный в начале урока, не только актуализирует уже полученные знания 
по творчеству писателя, но и мотивирует школьников к поисковой деятельности. С по-
мощью такого дневника происходит трансформация текста, школьники учатся «сверты-
ванию» информации.

В старших классах можно предложить школьникам знакомство с жизненным и твор-
ческим путем писателя, используя интерактивную технологию веб-квеста, в том числе и 
в дистанционном формате обучения. Урок рассчитан на 2 часа. На первом уроке школь-
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ники выполняют задание, а на втором защищают его. Обратимся к веб-квесту по теме 
«Очерк жизни и творчества А. П. Чехова», разработанному студенткой К. Шайдуллиной 
на педагогической практике в 10 классе. Цель урока — познакомить с фактами биографии 
писателя, определить место его творчества в контексте эпохи, выявить тематику и про-
блематику произведений писателя. Класс делится на четыре группы: биографов, литера-
туроведов, иллюстраторов и философов. Задача биографов — познакомиться с материа-
лами о жизни Чехова, выбрать интересные факты его биографии, выявить особенности 
творчества и оформить презентацию PowerPoint, создать хронологическую ленту жизни 
писателя в графическом редакторе или на бумаге. Задача литературоведов — проанали-
зировать комедию «Вишневый сад», сравнив с одной из постановок ее на сцене, подгото-
вить анализ «маленькой трилогии» Чехова и с помощью сервиса https://learningapps.org/ 
создать викторину и кроссворд по изученным произведениям А. П. Чехова. Иллюстра-
торам было дано задание с помощью сервиса https://photopeach.com/ сделать слайд-шоу 
с иллюстрациями к произведениям Чехова, нарисовать иллюстрации к произведениям в 
графическом редакторе или на бумаге, используя источники: 

https://sites.google.com/site/citaemchehova/home/illustracii
http://hallenna.narod.ru/chehov_kashtanka_il.html
http://literatura5.narod.ru/chehof_kukryniksy_rasskazy.html
Группе философов дано задание подобрать и оформить цитаты и афоризмы А. П. Че-

хова, высказывания о нем в виде презентации, написать эссе по одной из цитат.
Работая над веб-квестом, учащиеся научатся использовать интернет-ресурсы для 

изу чения жизни и творчества А. П. Чехова, самостоятельно осуществлять поиск нужной 
информации, делать выводы, совершенствовать навыки работы в компьютерных про-
граммах, получать и отправлять электронную почту, создавать презентации, видеороли-
ки, а также работать в команде. 

Преобразование «сплошного» текста в «несплошной», а затем создание «смешанно-
го» текста в процессе знакомства с биографией писателя приучает школьников к вдумчи-
вому отношению к слову, информации, связанной с личностью писателя, учит критиче-
ской оценке текста.

Развитие читательской грамотности школьников в процессе работы с литера-
турным текстом

С целью формирования читательской грамотности школьника на уроках литературы 
эффективно использовать рабочие листы как в средних классах, так и в старших. Рабочий 
лист позволяет систематизировать материал, выделять в нем главное, соотносить, делать 
выводы; он может служить одним из способов оценивания работы каждого школьника на 
уроке. Так, в процессе работы над рассказом А. П. Платонова «Никита» в 5 классе уче-
никам предлагается задание на соотнесение материала, затем ответить на проблемный 
вопрос: почему Никита старался все неживые предметы сделать живыми?

Рабочий лист

Тема урока: Андрей Платонович Платонов. Рассказ «Никита». Человек и природа в рассказе.

Годы детства — это прежде всего воспитание сердца.
В. А. Сухомлинский

Почему Никита старался все неживые предметы сделать живыми?
Задание 1. Опираясь на цитаты из текста, определи, о ком (чем) идет речь. Отнеси данного героя к 

«злому» или «доброму» миру. 
1. «Борода у него была длинная, она доставала до земли, когда он ходил ночью,… взял ножницы, 

чтобы обрезать себе бороду». ________________________________________________________________
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2. «...светило на небе и глядело на него в ответ теплым лицом… было похоже на умершего дедушку, 
который всегда был ласков к нему и улыбался, когда был живой и смотрел на него» ___________________

3. «Ростом они были с воробья, но толстые, безволосые, мокрые и вредные; они, должно быть, хо-
тели у Никиты выпить глаза» ________________________________________________________________

4. «Они выползут ночью, приползут в избу и ужалят мать во сне, и мать умрет». ________________
5. «Живет себе, вон у ней голова есть — это не труба, а голова — и рот щербатый в голове… это 

бабушка наша, она не померла, она избушкой стала…» ___________________________________________
6. «Каждое лицо было незнакомое и не любило его: одно сердито ухмылялось, другое злобно думало 

что-то о Никите… опирался иссохшими руками-ветвями о плетень и собирался вовсе вылезти из плетня, 
чтобы погнаться за Никитой» _______________________________________________________________

7. «…рот большой, он всю капусту на огороде поест… сумрачное, нелюдимое лицо, обросшее морщи-
нистой корой, неморгающими глазами глянуло на Никиту» ________________________________________

8. Никита «увидел в нем маленького доброго человечка, улыбавшегося ему из-под своей железной шап-
ки». _________________________________________________

Задание 2. Сделай вывод: почему «злой мир» кажется Никите враждебным? Почему Никита искал 
поддержки у «доброго мира»?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Домашнее задание (по выбору)
1. Составь рассказ-путешествие от 1 лица по маршруту Никиты (устно).
2. Нарисуй два образа, напугавших Никиту. Расскажи, какими они были в воображе-

нии ребенка.
3. Ответь устно на вопрос, предварительно составив план: почему Никита старался 

все неживые предметы сделать живыми?
Развивать читательскую грамотность старшеклассников продуктивно на краеведче-

ском материале посредством внимания к диалектным и просторечным словам. В связи 
с изучением темы поэта и предназначения поэзии в 9—11 классах обращаемся к стихам 
оренбургской поэтессы В. Я. Тихомировой и ее стихотворению «Парафраз» [23, с. 80]. 
Знакомим школьников с биографическими сведениями о поэтессе из разных источников, 
в основном газетных статей, предисловий к сборникам стихов, так как исследования о 
творчестве поэтессы еще не написаны. Все остальные сведения черпаем из ее стихо-
творений, которые в большинстве своем посвящены родному городу Оренбургу, воспо-
минаниям о нем. В ее лирике соединились разные времена и пространства: оренбург-
ская юность, полвека столичной жизни, последние годы — Норвегия и воспоминания об 
оренбургском детстве. 

Виктория Яковлевна Тихомирова (Селивановская) родилась в 1947 году в г. Чкалове 
(Оренбург). Окончила среднюю школу № 51 города Оренбурга (1965 г.), выпускница фи-
лологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (1970 г.). Была членом литобъе-
динения имени Мусы Джалиля в Оренбурге (ныне — литобъединение имени В. И. Даля). 
Филолог-славист, доктор филологических наук, доцент. Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. Работала в МГУ с 1972 по 2013 год. В 1989—2004 
годах — заведующая кафедрой славянских языков факультета иностранных языков МГУ 
им. Ломоносова. Автор более ста научных работ по проблемам польской литературы 
ХХ века, а также теории и практики преподавания славянских языков. Соавтор первого 
в России учебника «Польский язык в школе» (1998). Автор поэтической книги «Золотые 
шары» (2017), сборников стихов «Чилижник» (2019), «Весна на Фьордах» (2020). Живет 
в Норвегии.

Ольга Медведева-Нату в своей статье «Стихи о верности» в газете «Вечерний Орен-
бург» от 18 июля 2018 года пишет [12]:
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«…Виктория Тихомирова назвала свою книгу “Золотые шары”. Яркий образ безвоз-
вратно откатившегося в прошлое провинциального оренбургского детства: желтые 
цветы на длинных раскачивающихся от дуновения степного ветра стеблях. Очевидная 
красота. Но в целом Оренбург для читателя — символическая точка на карте, одна из 
многих тех, что отделяет Европу от Азии. И еще Пушкин, и Пугачев, и буран в степи, 
и Владимир Даль… <…> А для автора ее поэтический Оренбург — это дорогие сердцу 
мелочи: бархатная пыль и горький ковыль, бабай в дырявом халате и теплой шапке не 
по погоде, и лакомство чак-чак, и то тревожная, то ликующая мелодия татарской гар-
мони, и медленно бредущий по улице верблюд, и передвижная бочка с керосином, остав-
лявшая после себя неистребимый едкий запах, въевшийся в каждый булыжник, и колодец 
с ледяной водой, и тяжелые коромысла на тонких детских плечах, и — стихи, стихи, 
стихи… Золотые шары юности, когда, насмотревшись на солнце в знойный день, они 
носятся, как безумцы, перед глазами, то белые, то перламутровые, то серебряные, но 
чаще всего именно золотые — то ли мираж, то ли мечты о счастье».

Из воспоминаний В. Я. Тихомировой, опубликованных в татарской газете «Яна 
Вакыт» (№ 11 от 24 марта 2021 г.) [24, с. 4]:

«Начало 50-х, мне лет пять. Копаюсь в летней пыли на проезжей части Почто-
вого переулка. В то время многие улицы, не говоря уже о переулках, были грунтовыми. 
По улице 8 Марта расхаживали верблюды, я видела их с близкого расстояния. Итак, 
с наслаждением погружаю руки в нагретую солнцем бархатную пыль и пропускаю ее 
сквозь пальцы. Слышится шарканье подошв. Это бабай — пожилой худощавый человек 
с темным скуластым лицом, в надвинутой до бровей шапке, изношенной одежде и с 
мешком за спиной. Иногда чья-то мать в сердцах стращает своего голопузого неслуха: 
“Вот погоди, отдам тебя бабаю!”. У нас дома так не говорят. Бабушка называет его 
“старьевщик”, и мне незачем его бояться. Изредка он (или похожий на него) приезжает 
на телеге и хрипловато тянет: “Старьеее берееем! Кооости, тряяяпки, все берееем!”. 
Ему тащат всякий ненужный хлам, рога и копыта животных, которые ценятся доро-
же тряпья, в обмен на свистульки: надувные (мы зовем их “уди-уди”) и глиняные, в виде 
птичек. Бегу к бабушке в надежде что-то выпросить. Рогов и копыт у нас нет, говя-
жьи кости грызет собака Рекса, а бабушка бережет каждую тряпицу. Старую одежду 
аккуратно чинит и отдает цыганам, которые толпами ходят по дворам, или тем, кто 
в крайней нужде, хотя мы сами живем бедно. Моих припрятанных лоскутков явно не 
хватит, и я снова остаюсь без чудесной свистульки». 

В воспоминаниях и критических статьях школьники найдут информацию, которая 
станет своеобразным «ключом» к творчеству В. Я. Тихомировой, помогает понять незна-
комые слова, вышедшие из употребления («бабай», «старьевщик», «папильотки», «ма-
мин падеспань»), игры той поры («лянга», «выбить пару “люр”»), детали одежды («ва-
режка на привязи», «привязывали к валенкам снегурки», «солнце-клеш» из поплина), 
предметы быта («кадушка», «бидон», «шайка»), черты городской архитектуры («фон-
танные лягушки», «тополиный парк»). Так идет процесс формирования школьника как 
читателя, исследователя: от текста — к незнакомому слову, определение контекстуаль-
ного значения слова, сравнение со значением слова в словаре и опять к тексту для более 
точного понимания слова в авторской трактовке. Один из сборников В. Я. Тихомировой 
назван «Чилижник» [23]. Слово, вынесенное в название, тоже вышло из употребления, 
однако автор стихов не поясняет незнакомые слова, не помещает в поэтический сборник 
словарь с разъяснением вышедшей из употребления лексики, надеясь на самостоятель-
ную творческую поисковую работу читателя, его догадку. Из данного сборника стихов 
предлагаем школьникам для анализа стихотворение «Парафраз» [23, c. 80], название ко-
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торого и смысл отсылает к лирике А. Ахматовой «Тайны ремесла» [1, c. 277], М. Цвета-
евой «Стихи растут, как звезды» [27, c. 108].

    В. Тихомирова. Парафраз

    В те редкие минуты тишины,
    что в сердце отдаются тихим звоном,
    растут стихи — из гроздей бузины
    и запыленных кустиков паслена,
 
    земных поклонов беспородных кур,
    ворот, раскрытых для усталой клячи,
    из лянги, чтобы выбить пару «люр»
    в подвальном увлеченье пацанячьем,

    панамок белых, горна по утрам,
    из поисков макулатуры дома,
    шныряния в азарте по дворам,
    когда объявлен сбор металлолома,

    краюхи каравая, молока
    из-под буренки в нашем переулке,
    возни сосредоточенной, пока
    привязывали к валенкам снегурки,

    из елочных игрушек — их зимой
    вручную мастерили вместе с мамой...
    Растут стихи из родины большой,
    которую зову любовно «малой».

Это стихотворение В. Я. Тихомировой, в частности строки «растут стихи — из гроз-
дей бузины и запыленных кустиков паслена», по признанию самой поэтессы, аллюзия на 
ахматовские строки:

    Когда б вы знали, из какого сора
    Растут стихи, не ведая стыда,
    Как желтый одуванчик у забора,
    Как лопухи и лебеда. 
    Из стихотворения «Тайны ремесла» [1, с. 277].
Конечно, просится сопоставление этих трех стихотворений. И если у Цветаевой воз-

вышенное («Стихи растут, как звезды и как розы») противопоставлено обыденному, то 
Тихомирова на стороне Ахматовой, которая сравнивает рождение поэтических строк с 
рождением одуванчика у забора, лопухом, лебедой, запахом дегтя, таинственной плесе-
нью на стене. У Тихомировой — «краюха каравая», «молоко из-под буренки», «снегур-
ки», привязанные к валенкам, «елочные игрушки — их зимой вручную мастерили вместе 
с мамой». И все это на одном выдохе, конец предложения только в предпоследней строке 
последней пятой строфы. Главная мысль, как всегда у Тихомировой, афористична и за-
ключена в последних двух строках: «Растут стихи из родины большой, которую зову 
любовно “малой”».
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В стихотворении «Парафраз» много слов и бытовых реалий ушедшей эпохи (игра в 
лянгу, коньки-снегурки, дворы с лошадьми и коровами, самодельные игрушки и др.). Но 
самое главное, что из такого «сора» вырастает любовь к родине, своим корням. Мощный 
ассоциативный ряд с прошлым у В. Тихомировой дает повод не быть подражательной, а 
размышлять в том же ключе, в каком пишут А. Ахматова, М. Цветаева. Поэтесса выстра-
ивает картину детства из того «сора», который воспринимается как основная прелесть 
жизни. И этот «сор» становится под пером Тихомировой поэзией.

Сближает три стихотворения не только тема поэта и назначения поэзии, но и особен-
ности стиля: афористическая четкость, сжатость и емкость поэтической речи, внимание 
к деталям. 

Подобное сопоставление на основе краеведческого материала предоставляет боль-
шие возможности как учителю, так и школьникам в постижении глубинного смысла по-
этической речи, истории родного края, его культурного прошлого. Не стоит забывать, 
что, формируя читательскую грамотность, мы воспитываем читателя, его гражданские 
чувства, любовь к малой родине, семье.

В старших классах формирование читательской грамотности на основе литератур-
ных текстов эффективно при диалоге разных мировоззрений и художественных систем 
авторов. Для целостного восприятия текста обучающимся важно видеть связи как вну-
три художественного произведения, так и внутри литературного процесса, художествен-
ной культуры определенной эпохи. С этой целью в 10 классе интересно сопоставить три 
стихотворения разных эпох, разных художественных методов авторов: «Бабочку» (1884) 
А. А. Фета [26, с. 303], «Бабочку (Vanessa antiopa)» (1917—1922) В. Набокова [16, с. 60] 
и стихотворение нашего современника Бориса Рыжего [21, с. 129] «Ах, бабочка — два 
лепесточка…» (1995), творчество которого высоко оценивается литературоведами и 
критиками. Умение работать со словом — основа читательской грамотности. На уроке 
сравниваются разные художественные системы трех авторов, отрабатываются такие чи-
тательские умения, как поиск информации: ученики ищут в словарях и энциклопедии 
вид бабочки Vanessa antiopa (траурница, из семейства нимфалид), ее изображение, место 
обитания, определяют контекстуальное значение слова и далее — самое важное — вы-
ясняют, какой смысл каждый автор вкладывает в слово «бабочка», интерпретируют ин-
формацию, выявляют значение слова-образа для выражения авторского замысла. Такая 
работа невозможна без расширения чувственных и образных границ понимания, диалога 
не только культур, но и искусств, о чем писала в ряде работ, связанных, в частности, с 
творчеством А. А. Фета, исследователь Г. Л. Ачкасова [2; 3].

Художественная система каждого автора чрезвычайно сложна, и это должен почув-
ствовать школьник. Обратимся к стихотворению А. А. Фета «Бабочка». В разных культу-
рах бабочка символизирует возрождение и воскресение души, бессмертие, красоту и не-
постоянство бытия, а в некоторых культурах бабочка выступает как предвестник смерти. 
В романтической эстетике Фету близко все, что неподвластно разуму, мимолетное и не-
уловимое. У поэта-романтика, представителя «чистого искусства», эстета необыкновен-
ная легкость слога в данном стихотворении. Разбираем его. Пятистопный ямб чередуется 
с двустопным, встречается пиррихий, что позволяет читателю увидеть взмах крыльев 
бабочки и их невесомость. Вопросы и восклицания в тексте стихотворения («Не спраши-
вай: откуда появилась?/ Куда спешу?», «Дышать хочу?»), звукопись [ш], [с], передающая 
полет бабочки, последние две стопы с пиррихием, повышение и понижение интонации 
создают музыкальную линию стихотворения. Поэт пытается остановить мгновение, на-
слаждается им — даже в мгновении полета бабочки можно увидеть ее красоту: «Весь 
бархат мой с его живым миганьем — / Лишь два крыла». В неуловимом и проявляется 
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импрессионистичность творческой манеры Фета. Бабочка будто продолжает прерванный 
диалог с человеком, для которого невозможна подобная легкость бытия.

Задаем ученикам вопрос: почему бабочка сама о себе говорит?
— Чем мила бабочка?
Просим выписать слова, подчеркивающие ее особенность. (Бабочка воплощает в 

себе совершенство, ей не нужен никто другой, она дарит красоту, которая длится ровно 
столько, сколько она живет. Сравниваем этот миг с моментом признания в любви к балету 
и самой жизни импрессиониста Э. Дега, отраженном в картине «Звезда балета».)

Подытоживаем наши рассуждения о стихотворении А. Фета «Бабочка» вопросом: 
— Что символизирует бабочка в системе эстетических ценностей А. Фета?
Цель и смысл искусства, по Фету, — красота, наполняющая все мироздание. Приро-

да, музыка, любовь, красота составляют суть творчества поэта.
Образ бабочки в творчестве В. Набокова один из важных. Бабочка символизирует ми-

ровую красоту и гармонию, является символом новой жизни, перерождения, становится 
частью образной системы произведений. В прозе Набокова с образом бабочки связан и 
мотив смерти, например в романе «Приглашение на казнь». Из биографии В. Набокова 
школьники узнают о профессиональном увлечении поэта и писателя энтомологией, о 
том, что он собрал несколько коллекций бабочек, которые сейчас хранятся в лучших му-
зеях мира, открыл много новых видов бабочек. Обращаясь к стихотворению В. Набокова 
«Бабочка. (Vanessa antiopa)» ученики сопоставят научное описание Vanessa antiopa, взя-
тое из энциклопедии, с художественным видением автора, для которого бабочки ассоци-
ировались с вечной красотой и хрупкостью мира, быстротечностью времени.

В. Набоков с точностью ученого-исследователя описывает вид бабочки Vanessa 
antiopa, используя свои синестетические способности: слышит, чувствует, передает цвет, 
форму, запах, ощущения. Цвет от «бархатно-черного», «…с теплым отливом сливы со-
зревшей», «васильково-лазоревого» до «желтого». Эмоционально-оценочные эпитеты 
чередуются с метафорой («голубоокая ночь в раме двух палевых зорь»). С любовью и 
глубоким восхищением обращается лирический герой к «грезе березовой рощи», для 
него бабочка «Трепет, и смех, и любовь юности вечной…». Земной мир в сознании лири-
ческого героя сливается с божественным: «Да, я узнаю тебя в Серафиме при дивном сви-
данье…». Божественная красота бабочки подчеркнута аллитерацией [с], [з], [л]. Финал 
открыт, для лирического героя существует реальность и мечта о будущей встрече с Се-
рафимом. Гекзаметр обращает школьников к поэтическому размеру гомеровской «Илиа-
ды», тем самым подчеркивая тему вечности искусства, красоты. 

— Античный мотив вечной красоты чрезвычайно важен в этом стихотворении. С по-
мощью чего подчеркивается он поэтом?

Здесь важную роль играют и размер стиха (подражание античному размеру), и латин-
ское название вида бабочки, которые создают соответствующий настрой.

— Это стихотворение напоминает античную элегию, в которой первая часть подроб-
но описывает предмет, а во второй части содержится отношение к этому предмету. Что 
дает такое построение стихотворения (описание, рассуждение и эмоциональный отклик) 
для более полного его понимания?

— Найдите эпитеты и метафоры, создающие целостный образ, как и в античной ли-
тературе.

— Составьте контекстуальный синонимический ряд к образу бабочки. Что нового он 
открывает для читателя?

Бабочка — греза — березовая северная роща — юность — Серафим. Бабочка соотно-
сится с мотивами воспоминаний лирического героя и мотивом смерти.
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— С какой целью автор упоминает Серафима, наивысшего ангельского чина, прибли-
женного к Богу?

Серафим выступает как эталон высшей красоты, чистоты. Крылья Серафима — верх 
красоты, потому что божественное — высшее проявление земной красоты. Земное смы-
кается с божественным: «Да, я узнаю тебя в Серафиме при дивном свиданье, крылья 
узнаю твои, этот священный узор».

Поскольку это модернистское стихотворение, в нем есть аллюзии на другие тексты, 
в частности на стихотворение А. Фета «Здравствуй! Тысячу раз мой привет тебе, ночь». 
В. Набоков: «Здравствуй, о здравствуй, греза березовой северной рощи!» Можно задать 
вопрос: с какой целью это делает автор?

В строках «Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья, то припадая к коре, то 
обращаясь к лучам…» явное обращение к мифологии, архетипу мирового древа, что еще 
раз подчеркивает вечность красоты, которая соединяет реальный мир и ирреальный.

В обращении к Серафиму угадываются и строчки известного пушкинского текста 
«Пророк»: на перепутье находится и юный Набоков, однако понимая, что назначение 
поэта — вечное служение красоте.

— В чем можно сопоставить «Бабочку» А. Фета и «Бабочку (Vanessa antiopa)» В. На-
бокова?

Приходим к выводу: если у В. Набокова воспевание вечной красоты, соединившей-
ся в земном и божественном, то у А. Фета красота — только миг, запечатленный в об-
разе-символе «чистого искусства» — бабочке, эфемерном существе, символизирующем 
мимолетность бытия. Если Набоков с пристальным вниманием разглядывает бабочку, 
восхищаясь ее совершенством, использует большое количество эпитетов и метафор, то 
лирический герой Фета видит бабочку одно мгновенье, поэтому и нет ее детального опи-
сания, а только «воздушное очертанье», «бархат с живым миганьем», нет развернутой 
системы художественных средств. Есть и общее в творческом подходе поэтов: цветовая 
гамма, тепло, движение, образность у В. Набокова от Фета.

Поэзия нашего современника Бориса Рыжего автобиографична: лирический герой 
тождествен автору, для которого реальность враждебна, урбанистическая атмосфера чу-
жда ранимой душе поэта. Отсюда острое чувство одиночества, которое проявляется в 
цветописи, звукописи, ощущениях. В стихотворении «Ах, бабочка — два лепесточка…» 
[21, c. 129] бабочка с «траурными крыльями», легкая, «порхающая» воспринимается как 
предзнаменование несчастья: «Какую тьму пророчишь мне, сестричка? Дочка…». В цен-
тре стихотворения — мотив жизни и смерти. И бабочка — это не просто Кассандра, про-
рочащая смерть, для лирического героя — это поэтическое забвение. В стихотворении 
два цвета: черный (траурные крылья бабочки, которые пророчат смерть) и белый (белый 
воздух жизни, белая ладонь). Лирический герой признается себе в кажущейся легкости 
создания стихов, сравнивая свою работу с полетом бабочки: «…Не так ли я, почти что 
без усилья, за пустяком пишу пустяк». Вместе с тем в строках стихотворения Б. Рыжего 
прорывается очень личное, горькое, авторское: «Я, дорогая, не допел». Бабочка для поэ-
та что-то очень родное: «сестричка», «дочка», «дорогая». Все стихотворение построено 
на антитезе: «бабочка», «лепесточек», «ладошка» — «тьма»; «белый воздух»; «ладошка 
белая, как мел» — «траурные крылья». Лирический герой обращается к бабочке как по-
следней надежде, но короткий миг бытия будет длиться ровно в ее полет: «Летай. Кру-
жись. Еще немножко…». Лирическому герою хочется сказать что-то нужное, важное, 
главное, но много жизненных сил растрачивается на пустяки, и в этой суете надо успеть 
«допеть», досказать. Творчество воспринимается лирическим героем как самовыраже-
ние, центральный вопрос стихотворения — вопрос творчества.
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Лирика Бориса Рыжего наполнена аллюзиями на классические тексты. Безусловно, 
вспоминаются и Фет, и Набоков. И надо помочь школьникам увидеть и почувствовать 
диалог разных мироощущений авторов. В этом ученикам помогут вопросы и задания к 
текстам.

— Что означает слово «траурный» у Набокова (бабочка-траурница) и «траурные кры-
лья» бабочки в стихотворении Бориса Рыжего? 

— В каком из стихотворений ощущается легкость бабочки, в каком красота, в каком 
трагичность?

— Изображение какой бабочки, созданное поэтами, вам кажется трагичнее? Почему 
вы так считаете?

— В чем сходство и различие изображения бабочки в трех стихотворениях?
— Сравните размеры стихотворений. С какой целью Набоков использует гекзаметр, 

а Фет разностопный ямб?
— Какую музыку каких композиторов вы подобрали бы к трем текстам? Обоснуйте 

выбор.
— Почему именно к образу бабочки обращаются авторы?
В задании, предлагаемом школьникам, обращаемся к «несплошным» текстам: подо-

брать в сети Интернет графический рисунок, передающий настроение стихотворения, 
проанализировать, какую информацию о тексте содержит данный материал. Использова-
ние графического приема понимания текста не только разнообразит виды деятельности 
школьника, но и поможет глубже проникнуться настроением автора, его видением мира, 
откроет творческие возможности самого школьника. Интересный прием Wеb-серфинг 
предлагают использовать на уроках изучения поэзии Е. С. Романичева и Г. В. Пранцова 
[20]: воспользовавшись возможностями Интернета, составить подборку стихов на опре-
деленную тему. 

Для успешного освоения информации, представленной графически, нужны опре-
деленные навыки: умение увидеть информацию, критически оценить ее, обращаясь к 
«внешней» информации, используя разные источники, например, комментарии, сноски, 
ссылки и др., далее соотнести информацию из разных источников, интерпретировать ее, 
оспорив или подтвердив ее собственным «сплошным» текстом.

Заключение
Таким образом, одним из стратегических направлений развития читательской гра-

мотности обучающихся на уроках литературы в средней школе становится работа с раз-
ными видами текстов для чтения (литературными и информационными). В процессе ра-
боты с информационными текстами (изучение биографии писателя как в средних, так и 
в старших классах) целесообразно использовать множественные тексты разного типа: 
«сплошные» тексты — биографическую справку о жизни и творчестве писателя, очерк 
жизни и творчества, литературный портрет, представленные в разных источниках; «не-
сплошные» тексты: маршрутные листы, рабочие листы; приемы технологии «чтение — 
письмо» для развития критического мышления: кластеры, таблицы, в том числе «Знаю. 
Хочу знать. Узнал» и др. При сочетании разных типов текстов возникает новый интел-
лектуальный продукт как результат поиска и извлечения информации школьниками, ее 
критическая оценка и собственная интерпретация. В работе с литературными текстами 
следует больше внимания обращать на знание школьниками слов и понимание их смысла 
в имеющемся контексте, что также предполагает читательская грамотность. Эффективно 
использовать в работе сопоставительный анализ текста, графические приемы работы с 
текстом как способ понимания и интерпретации, краеведческий материал. 



Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2018. № 2 (26)222

03
.0

0.
00

 Б
И

О
ЛО

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

 

Электронный научный журнал (online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2022. № 1 (41)222

  П
ЕД

АГ
О

ГИ
ЧЕ

СК
И

Е 
НА

УК
И

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в разработке методик формиро-
вания читательской грамотности на основе информационных и литературных текстов на 
разных этапах литературного развития школьников в курсе «Родная русская литература», 
на уроках внеклассного чтения.

Исследование выполнено по проекту «Методика развития читательской грамотно-
сти у обучающихся на уроках гуманитарного профиля (литература, история, русский 
язык, обществознание и др.)», который реализуется при финансовой поддержке Мини-
стерства просвещения РФ в рамках государственного задания (дополнительные согла-
шения № 073-03-2021-044/1 от 30.06.2021 и № 073-03-2021-044/2 от 21 июля 2021 г. к 
соглашению № 073-03-2021-044 от 18 января 2021 г.). 
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Forming the reading literacy of schoolchildren based on work with literary 
and informational texts

The article presents the results of a study proving the effectiveness of the formation of schoolchildren’s 
reading literacy through literary and informational texts (studying the writer’s biography in secondary school). 
Using the analysis of a poetic text as an example, it is shown that the basis of reader literacy is the ability to work 
with a word: from the text to an unfamiliar word, determining its contextual meaning, comparing it with the 
meaning of the word in the dictionary and returning to the text for a more accurate understanding of the word in the 
author’s interpretation, comparison with his own understanding. Models of work are presented using continuous 
and non-continuous texts, multiple texts, reflecting the main groups of reading skills. Mastering the techniques of 
working with literary and informational texts, including those that develop critical thinking of schoolchildren, is a 
necessary condition for the formation of their reading literacy.
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