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«Привейте человеку вкус к чтению и предоставьте ему возможность читать, и вы 

неизбежно сделаете его счастливым»  

Джон Хершелл 

Мастер-класс  «Приѐмы формирования читательской грамотности»  

Цель: обмен опытом педагогической деятельности по организации системы работы с 

текстом на уроках русского языка и литературы как одной из форм эффективной 

подготовки к сдаче ОГЭ.  

Задачи: 

-       продемонстрировать коллегам приемы работы с текстом; 

-       прокомментировать эффективность применения данных приемов; 

-       отработать приемы работы с текстом на деятельностной основе (работа в группах). 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МАСТЕР-КЛАССА:  

  1. Мотивация учения. 

  2. Постановка педагогической проблемы. 

  3. Практическая демонстрация приемов. Комментарий к приему. 

  4. Подведение итогов мастер-класса. 

  5. Рефлексия. 

 «Новая грамотность – грамотность чтения» предполагает наличие элементов 

образования, которые составляют информационную и 

коммуникационнотехнологическую основу для достижения разных целей. Ее можно 

представить следующим образом: чтение – нахождение информации посредством 

поиска, производимого в письменных источниках, наблюдения, сбора и т. п.; письмо – 

установление гиперсвязей в гиперсреде между всеми типами информации и ее 

носителями. Овладение школьниками рациональными приемам восприятия и 

переработки информации, содержащейся в текстах различного характера в 

зависимости от содержания и коммуникативной задачи, существенно повлияет на 

эффективность учебных занятий, которая будет выражена в ином (отличном от 

настоящего) качестве освоения предметного знания. Приемы понимания текста и их 

целенаправленное освоение невозможно в рамках отдельных областей знаний. Ярко 

выраженный междисциплинарный характер проблемы требует конструктивного 

взаимодействия различных предметностей (как гуманитарного, так и 

естественнонаучного цикла). Возможности для развития грамотности чтения имеет 

практически каждая учебная дисциплина, поэтому целесообразно это делать 

совместными усилиями и согласованными действиями практически всех педагогов 

предметников. 

     Конечная цель обучения русскому языку -  это практическая грамотность, речевая и 

языковая компетентность учащихся. Соединить деятельность школьников по выработке 

практических навыков грамотного письма и речевого развития позволяет работа с текстом, 

как основной дидактической единицей.   

     Основу содержания русского языка, литературы, истории, обществознания и др.  как 

учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение того или иного материала. 

Целостное восприятие и понимание текста, умение анализировать и интерпретировать 

текст возможно при опоре на следующие виды деятельности: 
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●     осознанное, творческое, выразительное чтение художественных произведений 

разных жанров; 

●     пересказ (подробный, краткий, с элементами комментария, с творческим заданием); 

●     ответы на вопросы; 

●     анализ и интерпретация произведения; 

●     составление  планов; 

●     характеристика героя; 

●     написание отзыва;  

●     написание сочинения.  Др.  

I. Мотивация учения  

Приём «Верите ли вы …» 

1. Верите ли вы, что можно детей научить учиться? 

2. Верите ли вы, что урок длится 45 минут? 

3. Верите ли вы, что школа может существовать без детей? 

4. Верите ли вы, что всѐ это происходит ради детей? 

5. Верите ли вы, что учитель находится в постоянном поиске новых идей? 

6. Верите ли вы, что по окончании мастер – класса  вы что-нибудь возьмѐте для своей 

педагогической копилки? 

7. Верите ли вы, что работа с текстом  не влияет на развитие речи ребѐнка? 

8.  Верите ли вы что формирование читательской грамотности – не играет роли в 

образовании детей?  

Я тоже в это не верю. Какой приѐм я сейчас использовала? 

 Приём «Верите ли вы…» может быть началом урока связывать 

разрозненные факты в единую картину; 

 систематизировать уже имеющуюся информацию. Этот прием может стать 

нетрадиционным началом урока и в то же время способствовать вдумчивой работе с 

текстом, критически воспринимать информацию, делать выводы о точности и ценности 

информации. Учащимся предлагаются утверждения,  с которыми они работают дважды: до 

чтения текста параграфа учебника и после знакомства с ним. Полученные результаты 

обсуждаются. 

После знакомства с текстом учебника спрашиваю: Что нового ребята узнали, 

прочитав главу учебника? Что их удивило? Учащиеся, выбирая «верные утверждения » из 

предложенных учителем, описывают заданную тему, полагаясь на собственные знания, 

опыт или попросту угадывая. Независимо от того, каким способом дети выбирают 

утверждения, они уже настраиваются на тему, выделяют ее ключевые моменты. Желание 

учеников убедиться в своей  правоте, узнать истину заставляет их с большей 

заинтересованностью отнестись к изучению нового, учебной статье. 

II. Практическая демонстрация приемов. Комментарий к приему. 

  Предлагаю вашему вниманию некоторые приемы работы с текстом, их очень много, с  

некоторыми приѐмами вы поработаете в группах.   

1.Группы работают 7-10 минут. 

2.Учитель оказывает помощь участникам групп. 

3.С наработанными материалами выступает 1 представитель группы  

 

1. Прием «Мозаика». «Реконструкция текста»  
Сложение целого текста из частей. Эффективен при изучении, например,  в 5 классе тем: 

―Текст‖, ― Тема текста‖.  

Текст разделяется на части (предложения, абзацы).  
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Ученикам предлагается собрать текст из разрозненных частей, разложив их в правильной 

последовательности. В качестве варианта выполнения задания ученики могут предложить 

несколько различных путей последовательного соединения.  

В случае необходимости ученики могут вносить в текст небольшие коррективы, добавляя 

скрепляющие фразы, переходы.  

2.  «Кластер»  

Описание приѐма: 
Понятие «кластер» переводится как «гроздь, пучок». Суть приѐма - представление 

информации в графическом оформлении. 

В центре записывается ключевое понятие. Рядом записываются понятия, связанные с 

ключевым. Ключевое понятие соединяется линиями или стрелками со всеми понятиям 

"второго уровня". 

Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда этот приѐм называют 

«наглядным мозговым штурмом». 

Цель приѐма: 
Кластер используется, когда нужно собрать у учеников все идеи или ассоциации связанные 

с каким-либо понятием (например, с темой урока). 

Как применяется на уроке: 
Кластер - универсальный приѐм. Он отлично подходит для любой стадии урока. 

Рассмотрим пример применения данного приѐма на стадии "Вызов". На стадии "Вызов" 

можно предложить учащимся методом мозгового штурма в командах предположить, по 

каким направлениям они будут изучать новый материал. В результате этой работы, 

учащиеся сами формируют цели урока. Информация записывается на доске. При записи 

предположений и их систематизации неизбежно возникнут противоречия или вопросы. 

Учитель переводит урок в стадию "Осмысление" и предлагает учащимся найти ответы на 

свои вопросы в новом материале. 

Продолжается работа с данным приемом и на стадии "Осмысление": по ходу работы 

с изучаемым материалом вносятся исправления и дополнения в кластер. 

Большой потенциал имеет этот прием на стадии "Рефлексия": это исправления неверных 

предположений в «предварительных кластерах», заполнение их на основе новой 

информации, установление причинно-следственных связей между отдельными 

смысловыми блоками (работа может вестись индивидуально, в группах, по всей теме или 

по отдельным  

смысловым блокам). 

Очень важным моментом является презентация "новых" кластеров. Задача этой формы не 

только систематизация материала, но и установление причинно-следственных связей между 

элементами кластера. Например, как взаимосвязаны между собой смысловые блоки. 

Заданием может стать и укрупнение одного или нескольких элементов, выделение новых. 

В зависимости от цели урока учитель может организовать индивидуальную 

самостоятельную работу учащихся или коллективную – в виде общего совместного 

обсуждения. Предметная область не ограничена, использование кластеров возможно при 

изучении самых разнообразных тем. 

 

3. Приѐм «Тонкий и Толстый вопрос» 

Это прием из технологии развития критического мышления используется для организации 

взаимоопроса. 
Стратегия позволяет формировать: 

 умение формулировать вопросы; 
 умение соотносить понятия. 

Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий ответ. 
Толстый вопрос предполагает ответ развернутый. 
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После изучения темы учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три 

«толстых» вопроса», связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг 

друга, используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов. 
Пример. 

Вопросы по теме «Причастный и деепричастный обороты» 

 

 

«Тонкие» вопросы 

 

«Толстые» вопросы 

Что обозначает причастие? 

Что обозначает деепричастие? 

Как отличить причастие от деепричастия? 

Дайте три объяснения, почему в речи 

нужны причастия и деепричастия? 

Объясните, почему прилагательное не 

может заменить причастие и деепричастие? 

Почему, вы думаете, обороты выделяются 

запятыми? 

В чѐм различие знаков препинания при 

оборотах в разных частях предложения? 

Предположите, что будет, если из речи 

исчезнут причастия и деепричастия? 

Верно ли, что большое количество 

оборотов в речи утяжеляет еѐ? 

Таблица «Толстых» и «Тонких» вопросов может быть использована на любой из трѐх 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. 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Кто? 

Что? 

Когда? 

Может…? 

Будет…? 

Мог ли…? 

Как звать…? 

Было ли…? 

Согласны ли вы…? 

Верно ли? 

 

Дайте три объяснения, почему… ? 

Объясните, почему… ? 

Почему вы думаете… ? 

Почему вы считаете… ? 

В чѐм различие… ? 

Предположите, что будет, если… ? 

Что, если… ? 

Может… ? 

Будет… ? 

Мог ли… ? 

Согласны ли вы… ? 

Верно ли… ? 

 

Задание для группы 1. Разбить текст на смысловые блоки. Озаглавить каждый блок и 

текст в целом. (либо я меняю абзацы местами, они встраивают в правильной 

последовательности- связь с уроком моим). 

Задание для группы 2. Составить к тексту вопросы, используя приѐм «Тонкие и 

толстые вопросы» 

Задание для группы 3. Составить кластер. Ключевое слово – ТЕКСТ 

Основные признаки текста  
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Когда мы разговариваем с другом, отвечаем на уроке или пишем сочинение, то 

употребляем не отдельные предложения, а целые тексты. Мы связываем предложения 

темой и основной мыслью в единое целое, или в текст.  

Предложения, составляющие текст, расположены в определѐнной последовательности, 

связаны между собой по смыслу и с помощью языковых средств.  

Текст может быть представлен в устной или письменной форме. Непроизнесѐнного, 

ненаписанного, ненапечатанного текста быть не может.  

Каждый текст, даже самый небольшой, имеет чѐткие границы: начало и конец.  

Заголовок, если он есть в тексте, отражает обычно тему текста или его основную мысль.  

Тема текста — то, о чѐм написан текст. Основная мысль текста — то, что хотел сказать 

нам автор текста, ради чего этот текст написан.  

Текст обязательно даѐт информацию (от лат. informatio — представление, понятие о 

чѐм-либо) о чѐм-то или о ком-то.  

Все части текста определѐнным образом упорядочены, организованы, разделены на абзацы. 

Каждый абзац начинается с красной строки.  

На выполнение заданий дается 8 мин. 

4. Приѐм «Лингвистическая сказка». Формируем умение  извлекать необходимую  

информацию  из  прослушанного  текста, применять  еѐ как  при  решении  задачи,  

вызвавшей  затруднение,  так и  при  решении  задач  такого  класса или  типа. 

Можно   пригласить на урок сказочных персонажей и удивлять их своими познаниями, 

можно стать капитанами и отправиться на паруснике в Страну Ошибок спасать безударную 

гласную. 

5.  Реставрация текста. Один из продуктивных приемов работы с текстом на уроке 

русского языка является «ПИСЬМО С ДЫРКАМИ».  Этот прием подойдет в качестве 

проверки усвоенных ранее знаний и для работы с параграфом при изучении  нового 

материала.  

 При знакомстве в 5 классе с понятием «текст» предлагается восстановить 

древний  пергамент, в которой  некоторая информация  оказалась утраченной. 

Текст – это связанное … на определенную… 

В большинстве случаев текст состоит из нескольких…, связанных между собой… и 

посвященных одной… 

Основные признаки текста: 

1.     Единство… текста 

2.     Наличие… мысли текста 

3.     Относительная…. текста 

4.     Определенный…предложений 

5.     …связь предложений в тексте. 

 

В своей работе особое внимание уделяю такому виду работы, как комплексная работа 

с текстом. Очень важны критерии отбора текстов. Они должны быть интересными с точки 

зрения орфографии, отличаться стилем, типом речи, лексикой, содержать различные 

синтаксические конструкции. Это фрагменты из произведений А. С. Пушкина, 

И. С. Тургенева, И. А. Бунина, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина и других авторов. 

Особую роль в воспитании, развитии современного школьника приобретают тексты, 

направленные на духовно-нравственное развитие личности. 

6. Комплексный анализ текста. Интерес к этому приему работы с текстом продиктован 

необходимостью подготовки учащихся к выпускным экзаменам в 9 классе. Работа над 

анализом текста начинается в 5 классе на уроках русского языка и продолжается до 9 
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класса с учетом возраста и полученных знаний, но уже не только на уроках русского языка, 

а на уроках обществознания (задание ОГЭ). Ученики приучаются к первичным основам 

лингвистического комплексного анализа текста. 

Вопрос к участникам группы: почему эти приѐмы эффективны и где их можно 

использовать?  

Заполняют оценочные листы 

ИГРА С ЗАЛОМ. 

«Синквейн» (от англ. «путь мысли») имеет определѐнную схему, по которой мы 

раскрываем суть понятия, определения, правила.  

Синквейн – это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, 

состоящего из пяти нерифмованных строк. Пишется оно по определенным правилам:  

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему синквейна;  

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль;  

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы; 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл;  

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом).  

Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 

Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 

Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела — 

А нынче… погляди в окно: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 
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Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь. 

Приятно думать у лежанки. 

Но знаешь: не велеть ли в санки 

Кобылку бурую запречь? 

Скользя по утреннему снегу, 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня 

И навестим поля пустые, 

Леса, недавно столь густые, 

И берег, милый для меня. 

Синквейн 

1. Зима 

2. Прекрасная, чудесная 

3. Блестит, восхищает, морозит 

4. После бури всегда будет ясные день 

5. Красота 

 Стихотворение «Зимнее утро » А.С. Пушкин – читают, составляем синквейн. 

Работают все.  

IV. Подведение итогов мастер-класса.  

- Представленные приемы работы с текстом  позволяют решать такие речевые задачи: 

●     учить видеть, слышать и чувствовать текст; 

●     пополнять речевую память учащегося; 

●     обогащать словарный запас; 

●     продуктивно усваивать учебный материал; 

●     прививать  эстетический вкус; 

●     формировать собственное мнение, высказывать и аргументировать его.  

Также использую аудиозаписи.  

V.  Рефлексия.    Прием «Пятѐрочка» 

   Уважаемые педагоги, на листе бумаги обведите левую  руку каждый палец –  это какая-то  

позиция, по которой надо высказать свое мнение. Поставьте галочки на тех пальцах,  

позиции которые соответствуют вашему внутреннему ощущению. 

 

 Большой – «Для меня важно и интересно…» 

 Указательный – «Мне было трудно…» 

 Средний – «Для меня недостаточно…» 

 Безымянный – «Мне понравилось…» 
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 Мизинец – «Мои предложения» 
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