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Основная цель данной статьи состоит в том, чтобы построить культурогенетическую модель исследо-
вательского обучения школьников с использованием текстов на основе выявления уровня сформированно-
сти читательской грамотности учащихся, поскольку именно читательская грамотность позволяет наиболее 
эффективно осуществлять исследовательскую деятельность. Как показывают исследования, уровень сфор-
мированности читательской грамотности невысок, но имеется достаточно много резервов для его повыше-
ния. В нашем исследовании проводились измерения уровня сформированности читательской грамотности 
у учащихся седьмых и восьмых классов ОГБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов 
города Строитель» Яковлевского района Белгородской области. Всего в исследовании приняли участие 
103 респондента. В итоге были получены следующие результаты. В седьмом классе средний балл получился 
равным 6,81, что составляет 52,4 %, в восьмом классе результат составил 6,5, то есть 46,4 %. Это примерно 
соответствует исследованиям PISA-2009 – 459 баллов по 1000-балльной шкале, то есть 45,9 %. Таким об-
разом, и в настоящее время актуальным является вопрос повышения читательской грамотности. Особен-
но важно обратить внимание на то, что тексты, написанные в разные эпохи, содержат термины, которые 
могут нести иной смысл, нежели в настоящее время. Исходя из вышесказанного, необходимо выработать 
такую модель исследовательского обучения школьников с использованием текстов, в которой учитывались 
бы историко-культурные условия написания текста, а при анализе текстов различных эпох – и генезис обще-
ства, и генезис самого термина или понятия, которое с течением времени трансформируется и предстает 
в различных терминах. На наш взгляд, наиболее эффективной в вышесказанном аспекте может выступать 
модель, построенная с использованием культурогенетического подхода, на основе которой и строится куль-
турогенетическая модель исследовательского обучения школьников с использованием текстов.

Ключевые слова: исследовательское обучение, саморазвитие, читательская грамотность, учебный текст, 
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 The main purpose of this article is to build a culturogenetic model for schoolchildren’ exploratory studies via 
reading the texts that take into account the maturity level of the students’ reading literacy, since reading literacy offers 
the most effective research activities. According to studies the maturity level of reading literacy in schoolchildren 
is not high, and there is quite a lot of room for improvement. In our study, we have measured the level of reading 
literacy among students in the seventh and eighth grades of Secondary School No. 3 with in-depth study of certain 
subjects in the town of Stroitel in the Yakovlevsky district of the Belgorod region. A total of 103 respondents took 
part in the study. Thus, the issue of improving the reading literacy is still relevant today. Of prime importance is the 
fact that texts written in different historical periods contain terms that may have different meanings than the ones we 
are used to today. The results we obtained are as follows. In the seventh grade, the average score was 6.81, which is 
52.4 %; in the eighth grade, the result was 6.5, that is, 46.4 %. That roughly corresponds to the PISA-2009 studies – 
459 points on a 1000-point scale, that is, 45.9 %. Thus, the issue of improving the reading literacy is still relevant 
today. Of prime importance is the fact that texts written in different historical periods contain terms that may have 
different meanings than the ones we are used to today. Based on the foregoing, it is essential to develop a model for 
schoolchildren’ investigative learning by reading the texts that would take into account the historical and cultural 
setting of the time; when analyzing texts written in different epochs, account must be taken of both the society 
genesis and the genesis of the term or concept itself, which has morphed over time and appears in different terms. 
In our opinion, the most effective in this regard can be a model built using the culture-genetic approach offering a 
culturo-genetic model of schoolchildren’s exploratory studies via reading texts.

Keywords: research training, self-development, reader literacy, educational text, cultural-genetic approach

Современная российская система об-
разования находится в стадии реформиро-
вания. В условиях проводимых преобразо-
ваний сегодня большую роль в обучении 

играет его эффективность и результатив-
ность. Система образования функциониру-
ет в поиске новых методов, форм и средств 
обучения. Внедрение и освоение новых 
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технологий, моделей призваны ускорить ре-
формирование системы и вывести образо-
вание в России на новый уровень. Сегодня 
большую роль в образовании уделяют ис-
следовательской деятельности школьников 
в процессе обучения. 

В соответствии с современными с Фе-
деральными государственными образова-
тельными стандартами (ФГОС) необходимо 
усиливать самостоятельность школьников 
в получении новых знаний. Исследователь-
ский потенциал – ресурс, который заложен 
в каждой личности, однако для его развития 
требуются время и возможности. В связи 
с этим целесообразно упомянуть, что в шко-
лах все чаще стали отмечать значимость ре-
ализации исследовательского обучения. 

Исследовательское обучение – подход 
к обучению, основанный на естествен-
ном стремлении ребенка к самостоятель-
ному изучению окружающего его мира. 
При этом наиболее важным умением явля-
ется читательская грамотность, которая по-
зволяет наиболее эффективно осуществлять 
исследовательскую деятельность. 

В свою очередь читательская грамот-
ность является неотъемлемым компонентом 
функциональной грамотности, как способ-
ности человека использовать приобретаемые 
в течение жизни знания для решения широко-
го диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения 
и социальных отношений. Так как функцио-
нальная грамотность стала образовательным 
трендом относительно недавно, уровень ее 
сформированности у обучающихся низкий. 
По данным института стратегии развития 
образования, результаты апробации учебных 
материалов 2020 г. говорят о том, что уро-
вень компетенций, формирующих функцио-
нальную грамотность, у обучающихся нахо-
дится на уровне ниже 50 %. 

Целью данной работы является постро-
ение культурогенетической модели иссле-
довательского обучения школьников с ис-
пользованием текстов на основе выявления 
уровня сформированности читательской 
грамотности учащихся.

Материалы и методы исследования
В основу исследования были положены 

философские положения о всеобщей связи, 
взаимообусловленности и целостности яв-
лений реальной действительности, о при-
родной, социальной и творческой сущности 
человека, о единстве теории и практики; 
теоретические методы: системный, лич-
ностный, деятельностный подходы к ис-
следованию педагогических явлений. От-
дельно стоит выделить культурологический 
подход, так как он служит основой фор-

мирования мировоззрения обучающегося, 
включает в себя и обучение, и воспитание, 
результатом подхода должно стать включе-
ние школьника в культурное пространство 
и современный мир, умение создавать в нем 
свою жизнь и открывать принципиально 
новое на основе исследовательской дея-
тельности. В качестве эмпирических мето-
дов исследования использовались задания 
из открытого банка данных по формиро-
ванию читательской грамотности. Анализ 
полученных результатов проводился с по-
мощью метода корреляционных плеяд.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При построении теоретической модели 
исследовательского обучения с использова-
нием текстов будем исходить из того, что од-
ним из важных компонентов исследователь-
ской деятельности является читательская 
грамотность, поскольку умение извлекать 
правильную информацию из текста лежит 
в основе любого исследования. 

В начале XXI в. (2001–2005 гг.) проходил 
широкомасштабный проект по определению 
уровня читательской грамотности. При этом 
были разработаны методики для учащихся 
начальных классов, а также для школьников 
среднего возраста (5–9 классы). «Специфи-
кой предложенного в этих проектах инстру-
ментария было выделение особой группы 
умений, связанных с использованием ин-
формации из текста для различных целей» 
[1, c. 36].

На уровне международного исследова-
ния PISA диагностика читательской грамот-
ности разрабатывалась, исходя из понимания 
этого феномена как сложноорганизованной 
деятельности «по восприятию, пониманию 
и использованию текстов» [1, с.18–19].

При этом выделялись следующие уме-
ния: 1) находить и извлекать информацию; 
2) интегрировать и интерпретировать ин-
формацию; 3) оценивать содержание и фор-
му текста; 4) использовать информацию 
из текста [2, c. 214]. 

Как показывают научные исследования, 
уровень читательской грамотности школь-
ников недостаточно высокий. Так, в работе 
М.Ю. Демидовой проводится сравнитель-
ный анализ уровня сформированности чи-
тательской грамотности российских школь-
ников на фоне других стран. Она пишет: 
«На четырех этапах международного иссле-
дования PISA (2000, 2003, 2006 и 2009 гг.), 
в котором оценивается грамотность чтения, 
наши школьники устойчиво демонстрируют 
результаты ниже средних международных 
показателей: средний балл российских уча-
щихся по читательской грамотности в ис-
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следовании PISA-2009 составил 459 бал-
лов по 1000-балльной шкале (средний балл 
по странам ОЭСР – 493 балла), при этом 
наши школьники оказались на 41–43 месте 
среди 65 стран-участниц» [2, c. 214]. Оче-
видно, что данная проблема оказывается 
весьма существенной. 

Данная работа была написана более 
десяти лет назад, но об этом же свидетель-
ствуют и более поздние исследования. В со-
авторской работе 2019 г. в связи с измерени-
ем уровня сформированности читательской 
грамотности подчеркивается: «Проблема, 
которую нужно назвать в первую очередь, – 
неумение точно выбирать информацию» 
[1, c. 48]. А в работе 2022 г., посвященной 
изучению уровня сформированности чита-
тельской грамотности у студентов, В.В. Ду-
бровицкий отмечает, что «обучение в уни-
верситете существенно повышает уровень 
читательской грамотности» [3, c. 161], тем 
самым признавая, что уровень сформиро-
ванности этого качества у учащихся школ 
находится на низком уровне. 

В нашем исследовании проводились 
измерения уровня сформированности чи-
тательской грамотности у учащихся седь-
мых и восьмых классов ОГБОУ «СОШ № 
3 с углубленным изучением отдельных пред-
метов города Строитель» Яковлевского рай-
она Белгородской области. Всего в исследо-
вании приняли участие 103 респондента. 

Для измерений использовался открытый 
банк заданий для формирования функцио-
нальной грамотности (читательская грамот-
ность) 7 класс (часть 3) и 8 класс (часть 1). 
В седьмом классе предлагалось 9 заданий 
по тексту «Не позволяй компьютеру думать 
за себя» (максимально можно было набрать 
13 баллов), в восьмом классе – 11 заданий 
по тексту «Улетевшая в Иран птица разори-
ла сибирских ученых» (максимально можно 
было набрать 14 баллов). Измерения про-
водились по трем параметрам в седьмом 
классе: 1 – умение находить и извлекать 
информацию: 2 – умение интегрировать 
и интерпретировать информацию; 3 – уме-
ние оценивать содержание и форму текста; 
и по четырем параметрам в восьмом классе: 
1 – умение находить и извлекать информа-
цию; 2 – умение интегрировать и интерпре-
тировать информацию; 3 – умение оценивать 
содержание и форму текста; 4 – умение ис-
пользовать информацию из текста [2, c. 214].

В итоге были получены следующие ре-
зультаты. В седьмом классе средний балл 
получился равным 6,81, что составляет 
52,4 %, в восьмом классе результат составил 
6,5, то есть 46,4 %. Это примерно соответ-
ствует исследованиям PISA-2009 – 459 бал-
лов по 1000-балльной шкале, то есть 45,9 %. 

Таким образом, и в настоящее время ак-
туальным является вопрос повышения чи-
тательской грамотности. Особенно важно 
обратить внимание на то, что тексты, напи-
санные в разные эпохи, содержат термины, 
которые могут нести иной смысл, нежели 
в настоящее время. 

Другими словами, при исследовании 
текстов разных времен и разных культур не-
обходимо учитывать те социокультурные ус-
ловия, в которых эти тексты были созданы. 
А если исследование междисциплинарное, 
то необходимо учитывать, что в разных об-
ластях знания одно и то же слово может не-
сти разный смысл (например, атомное ядро 
в физике, ядро клетки в биологии, ядро кор-
реляционной плеяды в социологии). В связи 
с этим возникает терминологическая неопре-
деленность, причиной которой являются: 
«во-первых, различное понимание терминов 
в различных областях знания; во-вторых, из-
менение представлений об объекте в истори-
ческом развитии; в-третьих, необходимость 
введения метафор для обозначения непонят-
ных явлений» [4, c. 78]. Особенно наглядно 
это проявляется в научно-популярных тек-
стах. Как отмечается в работе Н.Н. Маль-
цевой, «попытки перевести научные теории 
на уровень общедоступной культуры приво-
дят к упрощению реальности, что в конеч-
ном итоге формирует такие модели в обы-
денном сознании, что идет переход от науч-
ного уровня к мифологическому» [5, c. 258].

Приведем несколько примеров. Под  сло-
вом «Вселенная» первоначально понималась 
известная часть Земли с центром в Элладе, 
что означало заселенная Земля. В дальней-
шем этот термин претерпел еще несколько 
трансформаций: во времена Эйнштейна 
под Вселенной понималась видимая часть 
мироздания, в настоящее время это соответ-
ствует термину «Метагалактика», а Вселен-
ная отождествляется с Универсумом. 

В физике «пространство отождествля-
ется с протяженностью объектов, а время – 
с длительностью процессов. При этом еще 
и говорят о разных видах времени, порой 
отождествляя их с физическим ходом вре-
мени» [4, c. 75]. Когда говорят, что урок 
длится 45 мин, имеют в виду длительность 
урока во времени, а не само время. Отсюда 
возникает неправильная трактовка экспери-
ментов по замедлению времени, когда ско-
рость какого-то физического процесса ото-
ждествляется с ходом физического времени. 

Исходя из такой логики, можно прийти 
к выводу, что в космическом корабле (в не-
весомости) время останавливается, потому 
что маятниковые часы там не будут идти, 
поскольку период колебаний станет равным 
бесконечности. 
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Это очень наглядный пример непра-
вильной интерпретации текста ввиду низ-
кого уровня читательской грамотности. 

Если даже в естественных науках один 
и  тот же термин предстает в различных зна-
чениях, то в гуманитарных исследованиях, 
в частности истории, это еще более значимо. 
Так, «Великая Октябрьская Социалистиче-
ская революция» в постсоветской России 
превратилась в «большевистский перево-
рот»; «строительство развитого социализма» 
превратилось в «эпоху застоя» и т.д. 

Исходя из вышесказанного, необходи-
мо выработать такую модель исследова-
тельского обучения школьников с исполь-
зованием текстов, в которой учитывались 
бы историко-культурные условия написа-
ния текста, а при анализе текстов различ-
ных эпох – и генезис общества, и генезис 
самого термина или понятия, которое с те-
чением времени трансформируется и пред-
стает в различных смыслах. 

На наш взгляд, наиболее эффективной 
в вышесказанном аспекте может высту-
пать модель, построенная с использованием 
культурогенетического подхода, в основе 
которого, по словам Л.А. Нагоевой, «ле-
жит исследование взаимодействия старого 
и нового в материальном, а также духовном 
пластах культуры, то есть соотношение тра-
диций и инноваций. Традиция в культуроло-
гическом ракурсе имеет огромное значение 
для восстановления культурно-исторической 
реальности изучаемого объекта» [6, c. 71].

В исследованиях Г.В. Макотровой вы-
деляются следующие этапы культуроге-
нетического подхода исследовательского 
обучения: культуроосвоение, культуро-
пользование, культуроинтерпретаторство 
и культуротворчество. При этом «работа 
с текстом на каждом из этапов проходила 
в соответствии с тремя стадиями развития 
исследовательского потенциала школьни-
ков (познавательно-ориентировочной, по-
требностно-поисковой, активно-деятель-
ностной). На первой стадии у школьников 
возникало представление об определенной 
работе с текстом и ценностное отношение 
к ней, на второй актуализировались по-
требности в практическом овладении той 
или иной стратегией и тактикой получения 
нового знания, на третьей – осуществлялась 
познавательная деятельность» [7, c. 174].

Остановимся на этом более подробно. 
Главная задача первого этапа, культуро-
освоения, состоит в том, чтобы заинтере-
совать учеников и вызвать у них желание 
приобретать новые знания. При этом мож-
но использовать следующие дидактические 
подходы и приемы. Составление небольшо-
го глоссария, в котором должны найти свое 

отражение термины, которые для учеников 
являются новыми. При этом следует ис-
пользовать различные способы визуализа-
ции (диаграммы Венна, «рыбьего скелета» 
Исикавы, разветвлений Т. Бьюзена, комик-
сов). При этом информацию из текста пред-
ставляли в виде таблиц, диаграмм, графиков 
и т.д. «Размышления о результатах выпол-
нения заданий к тексту на этапе культуро-
освоения приводило школьников к выводу 
о том, что основные причины затруднений 
в понимании текстов – терминология, избы-
точность информации, степень иллюстри-
рованности» [7, c. 175]. 

На втором этапе, культуропользования, 
умения, полученные на первом этапе, углу-
блялись и расширялись. При этом задания 
были разного уровня сложности, что обе-
спечивало индивидуально-личностный под-
ход и учитывало уровень сформирован-
ности читательской грамотности каждого 
ученика. Это позволит сделать доступной 
информацию каждому школьнику. При этом 
можно использовать как индивидуальные, 
так и групповые и коллективные формы 
работы. При обучении в группах возможна 
помощь слабым, которую смогут оказывать 
более сильные. Здесь уже должно проис-
ходить приобретение новых знаний, в том 
числе в результате использования сети Ин-
тернет. Тем самым на втором этапе повы-
шается уровень самостоятельности учени-
ков. «Анализ ответов показал, что работа 
над интересными для учеников заданиями 
и вопросами к тексту на этом этапе вызы-
вает у них желание задавать новые вопросы 
и составлять собственные нестандартные 
задания к тексту» [7, c. 176]. 

На третьем этапе, культуроинтерпре-
таторства, уровень самостоятельной рабо-
ты был усилен. Ученики теперь не просто 
воспринимали, но и оценивали информа-
цию, то есть выражали свое мнение по тем 
или иным вопросам, интерпретировали ин-
формацию, полученную из текстов. Кроме 
того, учились задавать вопросы к тексту 
и выдвигать гипотезы для решения этих 
вопросов. На этом этапе ученики должны 
были проявить свой творческий потенциал: 
для анализа представлений разных групп 
населения по тому или иному вопросу: со-
ставить эссе по содержанию текста для воз-
действия на определенную аудиторию; оце-
нить возможную полемику, которая может 
возникнуть на основе информации, по-
лученной из текста; построить интервью 
для обсуждения полученной информации; 
представить себя в роли героя текста путем 
деловой игры. Как отмечает Г.В. Макотро-
ва, на этом этапе «поиск школьниками но-
вых смыслов, методов и стилей толкования 
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изучаемых текстов приводил к выделению 
интересных для них проблем, составлению 
вопросов, выдвижению гипотез, требую-
щих подтверждения» [7, c. 177]. 

На четвертом этапе, культуротворче-
ства, ученики работали над решением важ-
ной и интересной для них проблемы, иска-
ли собственный вариант ответа на вопрос. 
Они активно искали новые тексты, плани-
ровали и проводили при необходимости экс-
перимент, в результате чего опровергалась 
или доказывалась, выдвинутая на предыду-
щем этапе гипотеза. Учитель предлагал стар-
шеклассникам определить и конкретизиро-
вать наиболее важные способы возможного 
исследования, ведущие к решению пробле-
мы (прогноз, эксперимент, наблюдение, ана-
лиз, синтез, моделирование и др.); наглядно 
представить и описать возможные варианты 
экспериментальных действий; обосновать 
конкретное использование сети Интернет 
для поиска нового знания, оценить значение 
для решения проблемы имеющихся цифро-
вых программ, видеолекций, представить 
план диалога с учеными для беседы о спо-
собах решения проблемы и др. По результа-
там работы по доказательству или опровер-
жению гипотезы ученики составляли тексты 
презентации или доклада [7, c. 177–178]. 

Заключение
Исходя из построенной культурогенети-

ческой модели, были выявлены педагогиче-
ские основания ее эффективного примене-
ния в исследовательском обучении школь-
ников с использованием текстов. Тексты, 
формирующие читательскую грамотность, 
должны обладать следующими свойствами:

− тексты должны быть интересны уче-
нику, то есть необходимо ориентироваться 
на то, что школьникам известно и актуально, 
но требует дополнительных исследований; 

− тексты должны вызывать желание ис-
кать новую информацию, то есть должны 
быть либо отсылки к другим источникам, 
либо  что-то должно остаться недосказанным;  

− в текстах, несмотря на то, что в них 
описывается известная ученику ситуация, 
должно содержаться нечто новое, чтобы 
у ученика был стимул для его изучения;

− информация, содержащаяся в текстах, 
должна иметь возможность быть представ-
ленной визуально;

− тексты должны быть разного уровня 
сложности, чтобы обеспечить индивиду-
ально-личностный подход к учащимся;

− необходимо предусмотреть тексты, из-
учение которых возможно индивидуально, 
в небольшой группе и всем коллективом; 

− на данном этапе необходимо увеличить 
степень самостоятельной работы учащихся, 
с возможностью самостоятельного поиска 
информации, в том числе в сети Интернет;

− тексты должны давать возможность 
различной интерпретации;

− тексты должны ставить проблемные 
вопросы, что заставит учащихся повысить 
свой исследовательский потенциал;

− тексты должны давать возможность 
для деловой игры, в которой ученик высту-
пает в роли действующего лица какого-ли-
бо сюжета;

− тексты должны давать возможность 
для полемики при обсуждении содержа-
щейся в них информации. 
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