
Сценарий круглого стола.  «Повышение уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 

 

 

Тема: «Через инновации к качеству образования и воспитания» 

 

Цель: осмысление необходимости и возможности применения современных технологий 

как инструмента повышения качества образования и воспитания 

Задачи: 

1. Повысить мотивацию педагогов к применению современных технологий в 

образовательном и воспитательном  процессе 

2. Способствовать повышению эффективности взаимодействия педагога и учащихся 

в образовательном и воспитательном  процессе. 

3. Создать условия для активного взаимодействия всех участников семинара 

 

Ход  

 

1.Организационный момент 

Участникам  предлагается выбрать яблоко по цвету и занять свои места по цвету 

выбранного яблока за столом. 

Ведущий 

Добрый день, уважаемые коллеги! Приятно видеть вас в этой аудитории, и я очень 

надеюсь, что у нас с вами получится интересный и полезный разговор. 

Я приглашаю вас на игровую площадку фантазии. Наше общение пройдет на тему «Через 

инновации к качеству образования и воспитания». 

 

2. Создание ситуации успеха 

Начнем мы с такой притчи: 

Однажды царь решил подвергнуть испытанию всех своих придворных, чтобы узнать, 

кто из них способен занять в его царстве важный государственный пост. Толпа сильных 

и мудрых мужей обступила его. 

«О, вы, подданные мои»,- «У меня есть трудная задача, и я хотел бы знать, кто сможет 

решить ее». 

Он подвел присутствующих к огромному дверному замку, такому огромному, какого еще 

ни кто никогда не видывал. 

«Это самый большой и самый тяжелый замок, который когда-либо был в моем царстве. 

Кто из вас сможет открыть его?» - спросил царь. 

Одни придворные только отрицательно качали головами, другие, которые считались 

мудрыми, стали разглядывать замок, однако, вскоре признались, что не смогут открыть 

его. Раз уж мудрые потерпели неудачу, то остальным придворным ничего не оставалось, 

как тоже признаться, что эта задача им не под силу, она слишком трудна. Лишь один 

визирь подошел к замку. Он стал внимательно его осматривать и ощупывать, затем 

попытался различными способами сдвинуть с места, и наконец, одним рывком дернул 

его. 

О, чудо - замок открылся! Он просто был не полностью защелкнут. 



Тогда царь объявил: «Ты получишь место при дворе, потому, что полагаешься не только 

на то, что видишь и слышишь, но надеешься, на собственные силы и не боишься сделать 

попытку». 

 

Нам педагогам, тоже необходимо набраться смелости и сделать попытку для реализации 

инноваций в образовательном и воспитательном процессе (не просто их знать, а 

использовать в своей практической деятельности). 

 

3. Вступительная часть 

 

Эпиграф семинара 

Кто не хочет применять новые средства, должен ждать новых бед. 

Френсис Бэкон 

Френсис Бэкон – один из величайших эрудитов XVII века, современник Галилея и 

предшественник Ньютона, автор трактата «Опыт и наставления нравственные и 

политические». 

Учитель и ученик растут вместе: обучение – наполовину учение. 

Ли Цзи 

 

4. Теоретическая часть 

Ведущий 

Программа модернизации содержания образования затрагивает все стороны 

образовательного процесса. Её задача состоит в достижении нового качества – качества, 

которое отвечает требованиям, предъявляемым к личности в современных быстро 

меняющихся социально-экономических условиях. 

Традиционно вся отечественная система образования ориентировалась на знания как цель 

обучения (ЗУНы). Преобразования белорусского общества в целом и образования в 

частности обусловили изменение требований к обучающимся. 

В настоящее время перед любым учреждением образования стоит задача не просто дать 

учащимся определенный набор знаний по учебным дисциплинам, а сформировать 

творческую личность, обладающую современными компетенциями, способную к 

постоянному саморазвитию. 

«Выпускник знающий» перестал соответствовать запросам социума. Возник спрос на 

«Выпускника умеющего, творческого», имеющего ценностные ориентации. Решению этой 

проблемы призван помочь компетентностный подход к обучению. 

Обучающийся считается компетентным по результатам деятельности, если он способен 

применять усвоенное на практике, то есть перенести компетентность на определенные 

ситуации реальной жизни. 

Давайте сейчас мы с вами выясним, каким должен быть педагог, чтобы подготовить 

сегодняшнего выпускника. 

Для этого мы работаем в группах. 

 

5. Практическая часть 



Задание 1. Участники семинара делятся на три группы: 

«обучающиеся»; 

«педагоги»; 

«эксперты». 

 

Первый вопрос для обсуждения: 

Группа обучающиеся отвечают на вопрос «Когда обучающемуся не интересно 

учиться?» 

Группа педагоги отвечают на вопрос «Когда педагогу не интересно учить?» 

Эксперты в роли администрации отвечают на оба вопроса. 

В течение 5 минут методом мозгового штурма участники составляют перечень причин 

и представляют ответ группы. Затем один из участников группы отвечает на 

поставленный вопрос. «Эксперты» анализируют ответы групп «учащиеся» и «педагоги». 

 

Предположим, что выделены следующие проблемы: 

1. Недостаточный уровень владения педагогом современными образовательными 

технологиями препятствуют формированию ключевых предметных компетенций. 

2. Развитие у обучающихся способности самостоятельно решать проблемы в 

различных областях деятельности невозможно без практико-ориентированной 

направленности обучения. 

3. Противоречие между фронтальными формами организации обучения и 

«пассивными» методами обучения с одной стороны и необходимость обеспечения 

деятельностного характера обучения с другой стороны. 

 

Второй вопрос для обсуждения:  

Обучающиеся отвечают на вопрос: «Какого педагога вы хотите видеть на своих 

занятиях?» Отразите на листе бумаги сегодняшнего педагога. 

Педагоги отвечают на вопрос: «Какого педагога - коллегу вы хотите видеть рядом с 

собой?» Отразите на листе бумаги сегодняшнего педагога. 

Эксперты отвечают на вопрос: «Каким должен быть современный педагог?» 

В течение 5 минут участники отвечают на вопрос и представляют ответ 

группы. Затем один из участников группы отвечает на поставленный вопрос. 

«Эксперты» анализируют ответы групп «учащиеся» и «педагоги». 

 

Ведущий 

Много восторженных, добрых, требовательных и самокритичных слов сказано об учителе 

простыми и выдающимися людьми. Давайте попробуем осознать суть этого понятия через 

осмысление сути букв, в него входящих. 

У– устремление, Ч – человек, И – истина, 

Т – творение, Е– единство, Л – любовь, – Ь. 



В итоге получаем: Учитель – это устремлённый Человек к Истине, Творящий Единство и 

Любовь. 

И основные качества педагога: 

• стремление к истине, т.е. к самосовершенствованию; 

• творение единства миропонимания и проявление любви. 

Давайте стремиться воспринимать истину, осознавать истину и проявлять истину, тогда. 

Всё будет в нашем сознании, и счастье, и радость и восторг, а затем это станет достоянием 

наших  детей. 

Задача педагога показать учащимся единство, красоту и гармонию мира, путь к 

раскрытию потенциальных творческих способностей и возможностей человека. 

 

Третий вопрос для обсуждения:  

Обучающиеся и Педагоги отвечают на вопрос: «Что необходимо сделать, чтобы 

учащемуся и ученику стало интересно пребывать в школе ?». 

В течение 5 минут участники подбирают как минимум по 3 довода, которые, по мнению 

членов группы, помогут повысить интерес к процессу обучения. 

Из ответов эксперты выделяют 2-3 наиболее эффективных довода. 

 

Ведущий. 

Как мы видим, что для того, чтобы образовательный и воспитательный процесс был 

организован эффективно и с пользой, как для преподавателя, так и для учащихся; чтобы 

одним было интересно учить, а другим учиться; чтобы качество образования и результат 

обучения были на достаточно высоком уровне, необходимо что-то менять в организации 

всего образовательного процесса, а также в организации и проведении учебных занятий и 

мероприятий  в частности. 

Одним из условий изменения подходов к организации образовательного процесса 

является внедрение инноваций. И здесь нам на помощь приходят современные 

образовательные технологии, которые выступают как инструмент повышения мотивации 

к обучению и развития творческих способностей учащихся, как средство повышения 

результативности обучения и качества образования в целом. 

Образовательный процесс должен быть поставлен таким образом, чтобы обучаемые могли 

успешно не только адаптироваться в быстро меняющемся мире, но и быть способными к 

преобразованию этого мира, а значит не только владеть знаниями, но и уметь применять 

их в процессе собственной самостоятельной профессиональной и творческой 

деятельности. 

Поэтому главная задача каждого преподавателя – сформировать у обучающихся 

способность к самостоятельной работе, самопознанию, самосовершенствованию; 

способность к перенесению полученных знаний в жизненные ситуации, т.е. развить у них 

личностно-значимые компетенции и интерес к учению, активизировать самостоятельную 

познавательную деятельность и научить учиться. 



Возникает проблема: как правильно выбрать наиболее оптимальный режим 

взаимодействия в системе педагог-учащийся из предлагаемого спектра современных 

педагогических инноваций. Будет ли это одна технология, или сочетание нескольких? 

Потому как без хорошо продуманных технологий, методов и форм обучения трудно 

организовать успешный образовательный процесс. Для этого каждый педагог 

совершенствует (преломляет через себя) те методы и средства обучения, которые 

помогают вовлечь учащихся в познавательный поиск, в труд учения, творчества: 

помогают научить учащихся активно, самостоятельно добывать знания, развивают 

интерес к учебной дисциплине и к деятельности в целом. 

Инновации в образовании – это процесс совершенствования педагогических технологий, 

совокупность методов, приёмов и средств обучения, один из существенных компонентов 

образовательной деятельности любого учебного заведения. 

Педагогические инновации – это нововведения в области педагогики, целенаправленное 

прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы 

(новшества), улучшающие характеристики, как отдельных ее компонентов, так и самой 

образовательной системы в целом. 

Создание высокоэффективных инновационных технологий обучения позволяет, с одной 

стороны, обучающимся повысить эффективность освоения учебного материала и, с 

другой стороны, педагогам уделять больше внимания вопросам индивидуального и 

личностного роста учащихся, управлять качеством образования, обеспечивать их 

творческое развитие. 

Инновационная образовательная технология повышает производительность труда 

педагога. Контроль результативности обучения каждого учащегося и система обратной 

связи позволяют обучать учащихся в соответствии с их индивидуальными возможностями 

и складом характера. 

Например, если один учащийся усваивает материал с первого раза, то другой может 

прорабатывать материал два-три раза и более. Перекладывание основной функции 

обучения на средства обучения освобождает время педагога, в результате чего он больше 

внимания может уделить вопросам индивидуального и личностного развития учащихся. 

Для инновационной технологии цель определяется очень точно, поэтому использование 

объективных методов контроля даёт возможность снизить роль субъективного фактора 

при проведении контроля, создание инновационных технологий обучения позволяет 

снизить зависимость результата обучения от уровня квалификации педагога. 

Технологизация создаёт предпосылки для решения проблемы преемственности 

образовательных программ профессионального образования. 

 

Задание 2 для всех групп. 

Перед вами «коробка», в которой лежат карточки с названиями образовательных 

технологий, которые вы используете на своих занятиях. На примере одной технологии 

расскажите, как она влияет на качество образования. 

В течение 5 минут участники обсуждают ответ на вопрос и представляют ответ 

группы. 

 

Выделены следующие технологии и как они влияют на качество образования: 



– личностно-ориентированные технологии предусматривают приоритет субъект-

субъектного обучения, диагностику личностного роста, ситуационное проектирование, 

игровое моделирование, включение учебных задач в контекст жизненных проблем, 

предусматривающих развитие личности в реальном, социокультурном и образовательном 

пространстве; 

– информационные технологии позволяют индивидуализировать и дифференцировать 

процесс обучения, стимулировать познавательную активность и самостоятельность 

обучающихся; 

– игровые технологии позволяют управлять эмоциональным напряжением в процессе 

обучения, способствуют овладению умениями, необходимыми для познавательной и 

трудовой деятельности для общения. В процессе игры дети незаметно осваивают то, что 

трудным было ранее; 

– проблемно-развивающие технологии обучения способствуют развитию творческих 

способностей обучающихся; формированию критического мышления и положительных 

эмоций; 

– проектные технологии, суть которых состоит в том, что обучающийся в процессе 

работы над учебным проектом постигает реальные процессы, объекты, проживает 

конкретные ситуации. В основе проектных технологий лежит метод проектов, который 

направлен на развитие познавательных навыков обучающихся, критического мышления, 

формирование умения самостоятельно конструировать свои знания, умения 

ориентироваться в информационном пространстве. 

 

Ведущий 

Так в чем же отличие инновационного обучения от традиционного? 

И на этот вопрос я попрошу ответить Вас. 

Для этого Вы должны заполнить следующую таблицу 

«Сравнительная характеристика традиционного и инновационного обучения» 

 

Критерий 

характеристики 

Особенности технологии обучения 

традиционная инновационная 

Место и роль 

преподавателя в 

образовательном 

процессе 

Субъект, 

определяющий все 

аспекты процесса 

обучения 

Субъект, который 

инициирует процесс 

обучения и стимулирует 

превращение учащихся 

в активных субъектов 

процесса обучения 

Место и роль 

учащихся в 

образовательном 

процессе 

Восприятие, усвоение 

и воспроизведение 

информации, 

предоставляемой 

преподавателем 

Активное усвоение и 

генерирования знаний, 

полученных из 

различных источников 



Тип 

информационной 

коммуникации 

Управляемая 

преподавателем 

информация 

Многоканальная 

система, которая 

генерирует информацию 

между преподавателем 

и учащимися, а также 

обеспечивает 

информационное 

взаимодействие между 

ними 

 

Методы 

управления 

процессом 

обучения 

Тоталитарное или 

авторитарное 

управления 

Демократическое 

управление 

Уровень 

творчества 

Творчество присуща 

преподавателю, 

учащемуся 

предлагается уже 

готовая информация 

Творчество 

преподавателя 

становится все более 

разнообразной, а 

деятельность учащихся 

имеет ярко выраженный 

творческий характер 

Проблемность 

процесса 

обучения 

В лучшем случае 

имеет место описание 

проблем или 

проблемных ситуаций 

Обучение происходит в 

основном на примерах и 

в условиях проблемных 

ситуаций, способствует 

формированию умений 

их определения и 

решения 

Уровень 

контроля за 

процессом 

обучения 

Формальные, не 

индивидуализированы 

формы контроля 

Жесткий контроль 

Гибкие 

индивидуализированные 

формы контроля, 

обучение учащихся 

самоконтролю и 

рефлексии 

Результат 

обучения 

Совокупность знаний Совокупность знаний, 

практических умений и 

навыков, способность 

их творческого 

использования в 

профессиональной 

деятельности 



 

Ведущий 

Как видим внедрение инноваций предполагает развитие профессиональных компетенций 

преподавателей и предъявляет свои требования к педагогам: поиску новых форм, методов, 

технологий обучения. 

Педагогу необходимо ориентироваться в широком спектре современных технологий, 

идей, направлений, не тратить время на открытие уже известного. Система 

технологических знаний является важнейшим компонентом и показателем 

педагогического мастерства современного педагога. 

В среде педагогов прочно утвердилось мнение, что педагогическое мастерство сугубо 

индивидуально, поэтому его нельзя передать из рук в руки. Однако поделиться опытом 

можно. Сейчас я вам предлагаю послушать выступления учителей: Начаровой М.М., 

учителя начальных классов, Данилиной С.В. После  хочу попросить вас поделиться 

мнением, используют ли учителя инновационные технологии в своей работе. 

Заслушиваются выступления. (Приложене 1) Обсуждаются.  

Я желаю нам всем творческих открытий и заинтересованных учеников. Всем спасибо за 

участие. 

 

 

 

Круглый стол (edu-penza.ru) ссылка на размещение информации на сайте школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Выступление  Начаровой М.М. 

https://school-oosh1.edu-penza.ru/about/news/281153/


 «Смысловое чтение, как ресурс развития читательской грамотности» 

Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению – одна из 

задач начального образования. И эта задача чрезвычайно актуальна, так как чтение играет 

огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека. 

Зная и понимая это, учитель должен создавать благоприятные условия для овладения 

школьниками приёмами понимания текстов разных стилей и жанров, приёмами 

совершенствования техники чтения, умело использовать на уроке различные типы и виды 

чтения. В том числе и смысловое чтение. 

Смысловое чтение в начальной школе. 

Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается понимание 

информационной, смысловой и идейной сторон произведения. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. 

Когда ребенок действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает 

воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. 

Человек сам устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. 

Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как 

следующая важная ступень развития, речь письменная. 

В процессе обучения смысловому чтению у младших школьников формируются умения: 

• понимать текст; 

• анализировать; 

• сравнивать; 

• видоизменять; 

• генерировать (создавать тексты под свои цели и задачи). 

Виды смыслового чтения. 

Выделяют следующие виды чтения: 

• просмотровое; 

• ознакомительное; 

• изучающее (исследовательское); 

• Функциональное (поисковое) 

• рефлексивное. 

Просмотровое чтение — вид смыслового чтения, при котором происходит поиск 

конкретной информации или факта. 

Ознакомительное чтение — вид, с помощью которого в тексте определяется главный 

смысл, ключевая информация. Ознакомительное чтение, направленно на извлечение 

ключевой информации или выделение главного содержания текста; 

Изучающее чтение — вид смыслового чтения, при котором, в зависимости от цели, 

происходит поиск полной и точной информации и дальнейшая ее интерпретация. Из всего 

написанного выделяется главное, а второстепенное опускается. Такое чтение требует от 

читателя умений сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 



теме; выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; сопоставлять 

иллюстративный материал с текстовой информацией; переносить информацию текста в 

виде кратких записей; различать темы и подтемы научного текста; ставить перед собой 

цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

Рефлексивное чтение — самое вдумчивое чтение. Во время такого процесса читающий 

предвосхищает будущие события, прочитав заголовок или по ходу чтения. Вдумчивое 

(медленное, рефлексивное, художественное) чтение как наиболее востребованный вид 

чтения заключается в овладении также целым комплексом умений: предвосхищать 

содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; понимать основную 

мысль текста, прогнозировать содержание по ходу чтения; анализировать изменения 

своего эмоционального состояние в процессе чтения и др. 

Функциональное чтение -- это чтение с целью поиска информации для решения 

конкретной задачи или выполнения определённого задания. В нём применяются приёмы 

сканирования и аналитического чтения. 

Формирование функционального чтения 

ФГОС предполагает на уровне начальной школы формировать навыки функционального 

чтения, т.е. это чтения с целью получения информации и ее оценки. Владение навыком 

функционального чтения - опора для развития когнитивного и творческого мышления. 

При чтении ученик должен решить для себя проблему выбора информации. Он читает 

текст, используя предложенные учителем активные методы чтения, например, делает 

пометки на полях или ведет записи по мере осмысления новой информации, ищет ответы 

на поставленные вопросы. Таким образом, развивается когнитивное (познавательное) 

мышление. 

Приемы активной работы с текстом, через которые можно формировать навык 

функционального чтения: 

1) Прием «Чтение с остановками» используется, чтобы заинтересовать ребенка, 

привлечь его к осмыслению текста. Задача читателя выявить связь отдельных элементов 

анализируемого текста и сложить единый художественный образ. 

2) Прием «Тонкие и толстые вопросы» может быть использован на любой из трех фаз 

урока: на стадии вызова - это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления - способ 

активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания, при размышлении - 

демонстрация понимания пройденного. 

Таблица " толстых " и " тонких " вопросов 

Толстые ? Тонкие ? 
 

Дайте 3 объяснения, почему...? Объясните, 

почему...? Почему Вы думаете ...? Почему Вы 

считаете ...? В чем различие ...? Предположите, 

что будет, если... ? Что, если ... ? 

Кто ? Что ? Когда ? Может ..? 

Будет ...? Мог ли ... ? Как звать 

...? Было ли ...? Согласны ли Вы 

...? Верно ли ...? 

 

3) Одним из активных методов чтения является прием маркировки текста с 

использованием значков "v", "+", "-", "?" 

4) К активным методам чтения относятся также выбор ключевых (опорных) слов, 

составление плана, постановка вопросов к прочитанному. 

5) Прием «Кластеры» удобно использовать для понимания научно-познавательного 

текста. При чтении выделяются смысловые единицы текста и графически оформляются в 

определенном порядке в виде грозди. Грозди - графический прием в систематизации 



материала. Рисуется графическая модель «солнечной системы»: звезда, планеты и их 

спутники. В центре звезда - это наша тема, вокруг нее планеты - крупные смысловые 

единицы, соединяем их прямой линией со звездой, у каждой планеты свои спутники, у 

спутников свои. 

Технология смыслового (продуктивного) чтения включает в себя три этапа работы с 

текстом: 

I этап. Работа с текстом до чтения 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка  целей  урока (учитывается общая готовность учащихся к работе).   

 II этап. Работа с текстом во время чтения 

1. Первичное чтение текста.  

Самостоятельное чтение в классе или чтение - слушание, или комбинированное чтение (на 

выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными 

возможностями учащихся. Выявление первичного восприятия. Выявление совпадений 

первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской 

прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. 

Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). 

3.Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, 

беседа по прочитанному, выделение ключевых слов, предложений, абзацев, смысловых 

частей и прочее). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

4. Беседа по содержанию текста. 

Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. Обращение (в 

случае необходимости) к отдельным фрагментам текста. 

5. Выразительное чтение.     

III этап. Работа с текстом после чтения 

1.Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. 

Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и 

формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

2.Знакомство с писателем. 

Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, 

дополнительными источниками. 

3.Работа с заглавием, иллюстрациями. 

Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. 

Соотнесение видения художника с читательским представлением. 



4.Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

 

Система специальных упражнений 

1.Работа со словом. 

Без внимательной работы со словами не может быть понимания текста. Словарная работа 

должна вестись на каждом уроке литературного чтения и ей надо уделять должное 

внимание. 

Словарную работу можно разделить на 3 вида: 

• работа с незнакомыми словами; 

• работа со словами-ключиками; 

• работа со словами образами. 

Работа с незнакомыми словами. 

Начинающий читатель зачастую отчетливо не осознает, что в тексте есть непонятное для 

него слово. Такое слово проскальзывает в контексте, оставляя иллюзию понятности. 

Любой учитель сталкивался с этим явлением, задавая детям вопрос после чтения текста: 

«Какие слова были непонятны?». Как правило, дети таких слов не называют. Выяснение 

значений ряда слов из прочитанного текста убеждает, что многие из них остались за 

бортом понимания. Существующая в школе практика разбора слов, которые, с точки 

зрения взрослого, могут быть непонятны детям, недостаточно эффективна, так как 

ребенку бывают, непонятны очень простые на первый взгляд слова. Поэтому, не исключая 

словарную работу перед чтением, у детей важно создать установку на самостоятельное 

выделение при чтении непонятных слов и выяснение их значений. В методике обучения 

пониманию текста делается акцент на том, чтобы каждое непонятное ребенку слово было 

для него словно красный сигнал светофора, препятствующий дальнейшему движению. 

На первых этапах работы с текстом необходимо прерывать чтение для выяснения 

непонятных детям слов. Постепенно учащиеся привыкают во время чтения подчёркивать 

непонятные слова. После чтения эти слова обсуждаются: можно ли понять слово из 

контекста или нужно воспользоваться словарём. 

Работа с ключевыми словами. 

Серьезно страдает понимание и от невнимания к ключевым, наиболее важным в тексте 

словам. Иногда от одного слова зависит смысл всего текста, и без «зацепки» за это слово 

нельзя понять правильно текст. 

Особенность работы над ключевыми словами состоит в вычитывании подтекстовой и 

концептуальной информации, которая в них, как правило, содержится. Обращать 

внимание детей на такие слова нужно при чтении любого текста. 

Работа со словами-образами. 

Получать удовольствие от чтения художественного текста невозможно без чуткого 

отношения к словам-образам или художественным средствам, найденным автором 

произведения. Знакомство со словами-образами, в которых скрываются секреты красоты 

текста, начинается с понятия о сравнении. Сравнение позволяет сделать образ, 

возникающий у читателя, более ярким, полным, объемным. 

2. Применение метода «Ведение диалога с текстом». 



Диалог с текстом происходит в результате активного вычитывания текстовой информации 

с целью понять «загадки» текста, разглядеть позицию автора, осознать свое отношение к 

этой позиции. Этот метод известен в герменевтике – науке о толковании текстов. 

Психологами, использовавшими методику «замедленного чтения» (текст предъявлялся по 

предложениям), описано, что опытный читатель при работе с книгой «беседует» с ней: у 

него возникают вопросы, различные предположения, правильность которых он сверяет с 

текстом. Этот диалог часто начинается уже при знакомстве с названием произведения, а 

заканчивается самостоятельным поиском ответов на вопросы, которые остались 

нераскрытыми в тексте. Диалог с текстом протекает настолько быстро, что не осознается 

опытным читателем. Если говорить о целенаправленном использовании этого метода в 

учебных целях, его можно разделить на несколько видов операций: 1) поиск непонятного 

в тексте и формулировка вопросов; 2) вероятностное прогнозирование ответов на 

возникший вопрос или дальнейшего содержания текста; 3) самоконтроль (проверка своих 

предположений по тексту). Если читатель владеет названными операциями, то вступает в 

беседу даже с самым коротким текстом. 

Современные методисты считают метод «диалога с текстом» наиболее значимым на этапе 

до чтения (работа с заголовком) и по ходу чтения текста, так как он активизирует 

процессы, участвующие в понимании. После диалога с текстом читателю намного проще 

перейти к анализу тех мыслей и чувств, которыми автор хотел поделиться с читателем, 

создавая свое произведение. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку настраивает читателя на восприятие 

текстовой информации. 

Чтобы диалог был содержательным и полноценным, читателю необходимо по ходу чтения 

совершать разнообразную работу: находить в тексте прямые и скрытые авторские 

вопросы, задавать свои вопросы, обдумывать предположения о дальнейшем содержании 

текста, проверять, совпадают ли они с замыслом автора, включать воображение. 

3. Развитие читательского воображения. 

Многие трудности понимания и запоминания текста связаны с неразвитым, «ленивым» 

воображением. Развитие читательского воображения предполагает работу как над 

воссоздающим, так и над творческим воображением. 

Тренироваться «включать» воображение следует на небольших текстах, содержащих 1-2 

образных элемента, которые легко воссоздаются. Постепенно количество таких элементов 

можно увеличивать, переходя к воспроизведению целых картин. Задание состоит в том, 

чтобы представить описываемое и воспроизвести свои представления устно или 

письменно, словами или красками. 

Учителю необходимо помнить о принципиальной важности ключевых методических 

вопросов при проверке первичного восприятия текста: «Что ты представил?» или «Какие 

картины ты увидел в своем воображении, когда читал?». 

Эффективными будут также словесное и графическое рисование, особенно на материале 

тех произведений, которые не сразу порождают зрительные образы. Это относится к 

лирическим стихам, текстам, насыщенным сложным психологическим анализом либо с 

обилием пейзажных зарисовок. 

Конечно же, огромную роль играет и работа с иллюстрациями профессиональных 

художников, их рассматривание и анализ. 

Кроме этого, конструирование из бумаги или пластилина литературных персонажей, 

элементов интерьера будет также способствовать «пробуждению» воображения. 



 

Заключение 

Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом позволяет ребёнку 

находить и выделять из большого объема информации нужную и полезную, а также 

приобретать социально – нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий 

мир. 

 

 

Выступление Данилиной С.В. «Формирование читательской грамотности на уроках 

русского языка и литературы» 

Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представиться: учитель русского языка и 

литературы Данилина Светлана Владимировна, МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск. 

Своё выступление хочу начать со знаменитого детского стихотворения Валентина 

Берестова. 

  «Как хорошо уметь читать! Не надо к маме приставать, не надо бабушку трясти: 

«Прочти, пожалуйста, прочти!» Не надо умолять сестрицу: «Ну, прочитай еще страницу». 

Не надо звать, не надо ждать, а можно взять и почитать!   

          Ни для кого не секрет, что эти строчки были ориентиром не только для родителей, 

но и для учителей: ребёнка нужно замотивировать на чтение, научить его читать. В 

современном мире, я думаю, уметь читать, т.е складывать буквы в слоги, а слоги в слова, 

недостаточно. И здесь дело даже не в том, что читать нужно бегло, понимать смысл 

прочитанного. Скорее это связано с умением анализировать текст, выстраивать 

логические цепочки и, как следствие, формировать читательскую компетентность.  

     Федеральные стандарты включают в метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программой в качестве обязательного компонента «овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами» (слайд).  

    Не так уж важно читать много, гораздо нужнее – качественно обрабатывать в своем 

сознании прочитанное. Осмыслив и определенным образом структурировав текст, гораздо 

проще передать его содержание и усвоить главное.  

   В этом плане очень показателен текст из демонстрационного варианта ВПР для 7 класса 

(слайд). 

(1)Этим летом мне довелось ехать в поезде вместе с мальчиком лет двенадцати и его 

мамой. (2)Он сидел, уткнувшись в книгу, и увлечённо читал «Тараса Бульбу» Гоголя. 

— (3)Мой сын прямо-таки глотает книги, — сказала женщина. — (4)В отличие от 

многих его сверстников, он очень начитанный. 

(5)Я поинтересовалась, книги каких авторов он читал, и паренёк вытащил из рюкзака 

блокнот с длинным списком произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей. (6)Я обрадовалась: значит, и среди современных подростков 

встречаются книгочеи! 

— (7)Мы в классе соревнуемся, кто за лето больше книг прочтёт, — сообщил он. — 

(8)Я в прошлом году был первым. 



(9)У меня на коленях лежал томик Льва Николаевича Толстого, раскрытый на 

страницах повести «Хаджи-Мурат», и я углубилась в чтение. 

— (10)А вы за сколько минут страницу прочитываете? — вдруг услышала я голос 

паренька. 

— (11)Не заметила... не считала! 

— (12)А я заметил: пока вы пятнадцать страниц прочитали, я уже двадцать три успел! 

— (13)Да зачем ты торопишься? (14)Не торопись, вдумывайся в то, что читаешь, 

иначе пропустишь что-нибудь важное. 

— (15)Важное-то я не пропущу, — ответил он самоуверенно. — (16)Я только 

описания природы пропускаю, всякие там облака, цветочки-лепесточки. 

(17)Поезд уже подходил к станции, а мне так хотелось поговорить с юным 

попутчиком. (18)«А ведь читать-то ты, дружок, не умеешь, — хотела я сказать ему. — 

(19)Из книги берёшь самую малость, только цепочку событий. (20)А книга готова дать 

тебе бесценный клад мыслей и чувств, научит тебя читать не только строки, но и между 

строк...» (21)И пока мне думалось, что этих слов он вовсе не поймёт, пока я сердилась 

сама на себя, решая, как бы мне растревожить этого самоуверенного мальчишку, поезд 

стал замедлять ход. 

(22)Мать мальчика, обращаясь ко мне, восхищённо сказала: 

— Вы только взгляните! (23)Он уже проглотил книгу! 

(24)И тут я, наверное, обидела её. 

— (25)Вы заблуждаетесь,— ответила я. — (26)Он вовсе не умеет читать.    (По Э. 

Цюрупе) 

 

На одном из уроков родного русского языка на тему «Виды чтения» анализировали его 

с ребятами с применением приёма 6 шляп (слайд). Ребята, по сути, сами 

прокомментировали финальную фразу, подняв ту же самую проблему, о которой я уже 

сказала.  

В своей работе использую технологию критического мышления, потому что считаю: 

смысловое чтение можно рассматривать как метапредметный результат образования. Что 

же такое смысловое чтение, нужно ли учить ему? Как учить? Какие приемы использовать? 

Всякий раз, готовясь к уроку, опираюсь на эти вопросы (слайд).  

Использую различные методические приёмы работы с текстом, которые успешно 

реализуются на уроках, формируют УУД, развивают мышление, учат эффективно 

работать с информацией, потому что приоритетная роль на уроке отводится тексту: его 

мы читаем, пересказываем, анализируем, трансформируем, интерпретируем и, конечно 

же, сочиняем. Пожалуй, самыми любимыми приемами у ребят, да и у меня остаётся 

кластер, или ассоциативный куст, и антиципация, или открытый финал (слайд), в 

последнем ребята путём анализа текста пытаются определить финальные фразы и 

обосновать свой ответ (слайд). При выполнении заданий, требующих анализа содержания 

текста, его интерпретации и преобразования его в иные знаковые формы (таблицу, схему, 

знаковый конспект), даже успешные учащиеся допускали ошибки при формулировании 

вопросов или суждений. Но ещё более парадоксальным стало невнимательное отношение 

к формулировкам самих заданий, что приводило учеников к выполнению какого-то 

“своего задания”. Таким образом, очевидным стал факт несформированности смыслового 

чтения у  выпускников. 



Существует стереотип: вдумчиво читать текст должны учить на уроках литературы. 

Следствием такого понимания   являются проблемы:  

1.Выпускники  не умеют читать учебные и научно- популярные тексты; не умеют 

выделять главную мысль; не умеют соотносить прочитанное со своим личным опытом; 

чтение механическое.  

2.Проблемы при подготовке   к ОГЭ и ЕГЭ. 

Преодолеть их можно только  в случае , если формированию смыслового чтения будет 

уделяться должное внимание на всех предметах школьного курса (слайд). 

 Для этого провожу бинарные уроки. Например, «М.Булгаков. Драматизм времени и 

судьбы» (литература, история), «Моя малая родина. Оценка действительности – особый 

тип речи» (география, русский язык и история) 

   А еще я предлагаю ребятам самим находить в тексте незнакомые, трудные слова, чтобы 

они не препятствовали дальнейшему пониманию текста. 

    Обучение приёмам смыслового чтения не ограничивается только уроками. Данную 

работу я провожу и в рамках внеурочной занятости. Наши занятия носят символичное 

название «Вкусное чтение», где обучающиеся не просто делятся впечатлениями от 

прочитанного и создают аннотации (подобие буктреллерам), но и собственные рассказы. 

Есть в этом направлении и результаты – ученица 7 класса стала победителем 

федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений, ученица 5 класса, обработав 

большое количество дополнительной литературы (схем, фотографий и т.д) представила 

исследовательскую работу на региональный этап, став победителем на муниципальном. 

Мои воспитанники не только участвуют в разных конкурсах, где печатают их работы, но и 

выбирают профессию учитель и журналист.  

     Очень важно в этом плане научить ребят грамотно работать с текстом, причём не 

важно, какой он будет – обычный, словесный, диаграмма, картинка или схема. На уроках 

мы пробуем преобразовывать один вид текста в другой. Такая работа была нам 

предложена в рамках апробации банка заданий для оценки читательской грамотности. 

Задания были интересные, а порой даже неожиданные. Этот опыт дал возможность 

переосмыслить некоторые подходы работы с текстом.  

Кроме того, я продолжаю работать по проекту «ПРОчтение», а в этом учебном году 

активно включились с ребятами в  реализацию программы по читательской  грамотности 

(слайд). 

   И хотя работа в данном направлении ведётся мною системно, конечно же, есть пробелы 

и трудности, одно из которых низкое качество преодоления языковых барьеров. Для 

решения этой проблемы я определила, что начать необходимо с преодоления 

психологического барьера, который позволит детям безбоязненно излагать свои мысли – 

устно и письменно, чтобы учитель видел ошибки и тактично и своевременно их исправил.  

В связи с этим совершенствовать предметные и методические компетенции, чтобы помочь 

ребёнку читать грамотно, слышать свою речь и давать ей объективную оценку.  

  Свое выступление хочется закончить словами академика Льва Дмитриевича Кудрявцева 

«Результат обучения оценивается не количеством сообщенной информации, а качеством 

усвоения и развития способностей к обучению и самообразованию». Прямой путь не 

есть самый короткий (слайд). Благодарю за внимание.  
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