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В условиях модернизации и постоянного реформирования системы 
образования страны целью образования в высшей школе является успеш-
ная интеграция будущих специалистов в общество и формирование куль-
турно-развитой личности, способной к активной и эффективной деятель-
ности в условиях профессиональной поликультурной среды.  

Вопрос о грамотности, об уровнях грамотности чрезвычайно актуа-
лен сегодня. Он должен внести ясность в содержание задач, стоящих пе-
ред различными ступенями единой образовательной лестницы. Грамот-
ность  фундамент, на котором можно построить дальнейшее развитие 
человека. Сегодня говорят и пишут о компьютерной, экологической, пра-
вовой, политической, экономической, географической, исторической, ма-
тематической, юридической грамотности, имея в виду освоение комплек-
са соответствующих знаковых систем и умений оперировать их элемен-
тами [5].  

Читательская грамотность  способность человека понимать и ис-
пользовать письменные тексты, умение размышлять о них и заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих профессиональных и личных 
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 
жизни.  
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Мировой опыт поддержки и привлечения к чтению разных слоёв 
населения чрезвычайно обширен и разнообразен. Всякая деятельность – 
это процесс разрешения проблем того или иного уровня сложности и чем 
выше этот уровень, тем весомее интеллектуально-познавательный компо-
нент деятельности и тем обязательнее предварительное обучение. Поэто-
му в современных условиях путь к более полной реализации всех жиз-
ненно важных интересов человека пролегает через непрерывное образо-
вание. Непрерывное образование предполагает, в частности, обучение че-
ловека тому, как самостоятельно осваивать новые знания. Но в наш век 
новых информационных технологий роль книги изменилась, любовь к 
чтению стала падать; люди предпочитают книге телевидение, видеопро-
дукцию, компьютер и, как результат, обучающиеся не любят, не хотят чи-
тать. Базовым гуманитарным предметом для формирования читательской 
грамотности в школе являются уроки литературного чтения, на которых 
можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 
учебных дисциплин задачи развития школьника. Предполагается, что 
студент приходит в вуз с уже сформированной читательской компетенци-
ей и обладает читательской грамотностью.  

Под функциональной грамотностью понимается способность к 
компетентному и эффективному действию [1; 6]. Она является социаль-
ным феноменом, поскольку от нее зависит мера реализации жизненных 
интересов человека и характер его взаимоотношений с обществом. Функ-
циональная грамотность является социально-экономическим явлением, 
связанным с благосостоянием населения и государства в целом. Разно-
видностью функциональной грамотности является, наш взгляд, читатель-
ская грамотность, которую считаем способностью человека понимать и 
использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтени-
ем для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и воз-
можности, участвовать в социальной жизни [9; 10]. Принято считать, что 
все умеющие читать считают себя грамотными читателями. Однако не 
ясно, как мы это можем определить и какие критерии для этого суще-
ствуют. В последние десятилетия чтение взрослых изучают с позиций их 
функциональной грамотности (либо неграмотности), т.е. комплекса уме-
ний эффективно жить в современном обществе. Читательская грамот-
ность при этом считается базовым комплексом навыков и умений. Но от-
носится она не только к чтению текстов. Важно, насколько хорошо и эф-
фективно человек умеет работать с получаемой информацией [4].  

Нами был проведён опрос обучающихся третьей ступени высшего 
образования (аспирантов) с целью выявления отношения к их собствен-
ной читательской грамотности. Можно утверждать, что уровень чита-
тельской грамотности аспирантов оставляет желать лучшего, а ведь для 
них чтение является едва ли не главным средством добывания знаний 
(при этом многие из опрошенных не смогли дать ответ на вопрос о том, 
что же такое читательская грамотность). Аспиранты, отвечая на вопросы 
предложенной анкеты, отмечают, что стали читать медленнее; им требу-
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ется много времени на осмысление прочитанного; зачастую на их чтение 
большое влияние оказывают средства массовой информации (в том числе 
Интернет), перегруженность получаемой необходимой информацией и её 
доступность, а также часто и недостоверность информации и др. Для лик-
видации такого положения необходимо продумать систему заданий на 
совершенствование специальных читательских умений, в число которых 
можно включить следующие: умения, целиком основанные на тексте (из-
влекать из текста информацию и строить на ее основании суждения; уме-
ния находить информацию и формулировать выводы; найти в тексте ин-
формацию, представленную в явном и скрытом виде; основываясь на тек-
сте, сделать выводы; умения представлять текст в сокращённом виде – в 
виде конспекта, плана); умения, основанные на собственных размышле-
ния о прочитанном (интегрировать, интерпретировать и оценивать ин-
формацию текста в контексте собственных знаний; устанавливать связи, 
которые не высказаны автором напрямую; интерпретировать их, соотнося 
с общей идеей текста; реконструировать авторский замысел, опираясь не 
только на содержащуюся в тексте информацию, но и на формальные эле-
менты текста - жанр, структуру, язык). Образовательные достижения по 
повышению читательской грамотности обучающихся могут представлять 
собой: личностные, метапредметные и предметные результаты [2]. 

Для аспирантов на базе читательской грамотности важно сформи-
ровать научную грамотность — компетентное понимание основных науч-
ных понятий и принципов, позволяющее человеку делать выводы, при-
нимать решения и следить за публичным обсуждением спорных вопро-
сов науки и техники, а при необходимости и участвовать в нём [3; 7]. 
Научная грамотность определяется рядом таких параметров, как владение 
понятием эксперимента и логического вывода, а также базовых научных 
понятий и фактов; умение формулировать вопросы, продиктованные лю-
бопытством по поводу повседневного опыта, а также находить ответы на 
них; умение описывать, объяснять и прогнозировать природные явления; 
способностью понимать популярные статьи научного характера и крити-
чески оценивать валидность описываемых исследований; умение увидеть 
научную подоплёку социальных и политических дебатов; способность 
оценивать качество обнаруженной информации научного характера исхо-
дя из её источника и методов получения; готовность формулировать соб-
ственные и оценивать чужие аргументы, основанные на фактических 
данных, и приемлемым образом использовать сделанные по их результа-
там выводы [3]. 

Международная концепция грамотности чтения выделяет две цели 
чтения: чтение для собственного удовольствия и чтение для приобрете-
ния информации. В соответствии с этим PIRLS исследует уровень пони-
мания как художественных, так и научно-популярных текстов [8]. 

Рассуждения о читательской грамотности подтверждают нашу уве-
ренность о способности любого образованного человека выстроить це-
лостный ряд коммуникации любого плана по принципу смыслового раз-

187 

ется много времени на осмысление прочитанного; зачастую на их чтение 
большое влияние оказывают средства массовой информации (в том числе 
Интернет), перегруженность получаемой необходимой информацией и её 
доступность, а также часто и недостоверность информации и др. Для лик-
видации такого положения необходимо продумать систему заданий на 
совершенствование специальных читательских умений, в число которых 
можно включить следующие: умения, целиком основанные на тексте (из-
влекать из текста информацию и строить на ее основании суждения; уме-
ния находить информацию и формулировать выводы; найти в тексте ин-
формацию, представленную в явном и скрытом виде; основываясь на тек-
сте, сделать выводы; умения представлять текст в сокращённом виде – в 
виде конспекта, плана); умения, основанные на собственных размышле-
ния о прочитанном (интегрировать, интерпретировать и оценивать ин-
формацию текста в контексте собственных знаний; устанавливать связи, 
которые не высказаны автором напрямую; интерпретировать их, соотнося 
с общей идеей текста; реконструировать авторский замысел, опираясь не 
только на содержащуюся в тексте информацию, но и на формальные эле-
менты текста - жанр, структуру, язык). Образовательные достижения по 
повышению читательской грамотности обучающихся могут представлять 
собой: личностные, метапредметные и предметные результаты [2]. 

Для аспирантов на базе читательской грамотности важно сформи-
ровать научную грамотность — компетентное понимание основных науч-
ных понятий и принципов, позволяющее человеку делать выводы, при-
нимать решения и следить за публичным обсуждением спорных вопро-
сов науки и техники, а при необходимости и участвовать в нём [3; 7]. 
Научная грамотность определяется рядом таких параметров, как владение 
понятием эксперимента и логического вывода, а также базовых научных 
понятий и фактов; умение формулировать вопросы, продиктованные лю-
бопытством по поводу повседневного опыта, а также находить ответы на 
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чески оценивать валидность описываемых исследований; умение увидеть 
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оценивать качество обнаруженной информации научного характера исхо-
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там выводы [3]. 

Международная концепция грамотности чтения выделяет две цели 
чтения: чтение для собственного удовольствия и чтение для приобрете-
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Рассуждения о читательской грамотности подтверждают нашу уве-
ренность о способности любого образованного человека выстроить це-
лостный ряд коммуникации любого плана по принципу смыслового раз-
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нообразия, возможности свободного знакового выражения информации. 
Для этого необходима педагогическая разработка основ полисемиотики 
образовательного процесса и информационно-образовательных си-
стем [3]. 
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