
Ситуации функционирования текстов 
Полезная классификация коммуникативных ситуаций, в которых чтение необходимо, 

Первоначально эта классификация была предназначена для обучения иностранным языкам, но она 

пригодна и для родного языка – как основа разработки диагностического инструментария. 
Классификация предлагает различать следующие ситуации и цели чтения: личные, 

общественные, деловые и учебные. 
В личных ситуациях тексты обслуживают частные интересы человека – и 

практические, и эмоциональные, и интеллектуальные. Такие тексты предназначены как для 

поддержки и развития личных отношений между людьми (письма, беллетристика, биографии), так 
и для удовлетворения любопытства (информационные тексты), а также для приятного досуга. 

Электронные формы текстов, используемых в личных ситуациях, включают персональные 
электронные письма, СМС, блоги дневникового типа. 

В общественных ситуациях функционируют тексты, описывающие дела и заботы 

общественных организаций. Таковы, к примеру, официальные документы, информация об 
общественных событиях, газетные новости, форумы в Интернете. Такие тексты предполагают 

более или менее анонимные человеческие связи. 
В учебных ситуациях тексты предназначаются, прежде всего, для сообщения 

информации, необходимой при решении каких-либо образовательных задач. Это так называемое 

«чтение для обучения». Обычно эти тексты назначаются преподавателем, а не являются 
предметом свободного выбора читателя. Классическими примерами таких текстов являются 

школьные учебники или электронные интерактивные обучающие программы.  
Многие пятнадцатилетние учащиеся через один-два года будут заняты поиском работы, 

и вынуждены будут обращаться к текстам в деловых ситуациях. Здесь текст обслуживает 

выполнение какого-либо безотлагательного дела. Таковым может быть поиск работы в 
соответствующем разделе газеты или в Интернете, инструкция о том, как приступить к работе и 

т.д. Это так называемое «чтение для дела». Такие тексты включены в тест PISA, направленный, 
прежде всего, на то, чтобы оценить готовность молодых людей успешно функционировать за 
порогом обязательного школьного образования, применяя свои знания и умения в реальной 

жизни. 
Эта классификация ситуаций чтения описывает контексты и цели, для которых текст был 

написан. Иными словами, эта классификация отражает не место, в котором реальный текст 
реально читается, а ту аудиторию, которой он был адресован автором. Так, многие тексты, 
которые читаются в классе, не писались для класса. К примеру, ученики по заданию учителя могут 

читать в классе стихи, но поэты писали эти стихи вовсе не для учебных целей, а (чаще всего) для 
личного удовольствия читателей, для их духовного и эстетического самосовершенствования. В 

PISA художественные тексты отнесены в категорию «личные ситуации» именно потому, что 
таково было их исходное предназначение. В школе также часто присутствуют тексты, 
предназначенные для общественных ситуаций (например, правила для членов клуба). Такие 

тексты в PISA отнесены в категорию «общественные ситуации», вне зависимости от того, о 
школьном или внешкольном клубе идет речь. В то же время учебники часто читают и в школе, и 

дома, тем не менее, они предназначены для учебных ситуаций, и именно к ним отнесены в PISA. 
Следует заметить, что четыре названных типа ситуаций чтения не строго изолированы, 

они пересекаются. Например, автор предназначает свой текст одновременно и для того, чтобы 

восхитить читателя, и для того, чтобы его просветить. Такой смешанный текст мы отнесем к 
«учебным и личным ситуациям». 

Создатели теста PISA стремились включить в исследование читательской грамотности 
самые разнообразные читательские ситуации. Распределение текстов по типам читательских 
ситуаций в печатном варианте теста PISA-: личные – 30%, общественные – 30%, учебные – 25% 

деловые – 15%. 
Строение теста PISA не позволяет построить отдельную шкалу для измерения каждого 

из пяти названных умений. Поэтому эти пять шагов к полному и глубокому пониманию текста 
укрупнены в три читательских умения и соответствующие им действия: 



1. Найти доступ к информации и извлечь ее. 
2. Сформировать общее понимание текста и перевести информацию текста на язык 

читателя. 

3. Размышлять о содержании и форме текстового сообщения, оценивать его. 
Далее будут использованы сокращенные названия этих трех действий: 

1. найти и извлечь (сообщение или информацию), 
2. интегрировать и интерпретировать (сообщение), или – по-русски: связывать и 

толковать, 

3. осмыслить и оценить (сообщение). 
Выполняя первое действие, читатель концентрируется, прежде всего, на отдельных 

фрагментах информации текста. Выполняя второе действие, читатель соединяет эти фрагменты в 
общую картину. Выполняя третье действие, читатель соотносит сообщение текста с внетекстовой 
информацией. На рис. представлены связи всех названных выше читательских умений. 

Читательская грамотность Опора на текст Опора на внетекстовое знание осмыслить и оценить 
(сообщение) осмыслить и оценить содержание текста осмыслить и оценить форму текста найти и 

извлечь (информацию) интегрировать и интерпретировать (информацию) извлечь (информацию) 
сформиро- вать общее понимание текста толковать текст 

УМЕНИЕ ПЕРВОЕ: НАЙТИ и ИЗВЛЕЧЬ (информацию из текста) 

Здесь речь пойдет об извлечении из текста одного или нескольких фрагментов 
информации. Таким фрагментом может быть, к примеру, качество работника, требуемое 

работодателем, или местный телефонный код, или факт, подтверждающий (опровергающий) 
высказанную точку зрения. 

В обыденной жизни читатели регулярно извлекают информацию из текстов. Чтобы это 

сделать, необходимо бегло просмотреть (сканировать) весь текст и выделить ту его часть 
(например, страницу в сплошном тексте, таблицу или список), где искомая информация 

содержится. Чаще всего искомая информация находится в какой-то одной части текста, но иногда 
она занимает несколько предложений, или несколько клеточек таблицы, или несколько строк 
списка. 

Отвечая на вопросы теста, которые требуют извлечения информации, учащиеся должны 
связать существенные детали вопроса (искомое свойство объекта, время, место или 

обстоятельства действия) и соответствующие детали текста. Иногда эта связь прямая, буквальная 
– по совпадающим ключевым словам, иногда косвенная – синонимическая. Искомая информация 
всегда содержится в тексте в достаточно явном виде. В формулировке вопроса также эксплицитно 

указано – что (какую именно информацию) требуется найти. 
Вопросы на извлечение информации могут иметь разную степень определенности. 

Пример предельно определенного вопроса: определить по тексту или по таблице, в какое время 
или в каком месте нечто происходит. Еще раз подчеркнем – текст или таблица содержат эту 
информацию в явном виде. Несколько более трудны вопросы, ответ на которые содержится в 

тексте в синонимическом виде. Поиск такой информации требует навыков категоризации. 
Например, два понятия надо отнести к общей категории или, напротив, различить между двумя 

сходными понятиями, относящимися к разным категориям. Разные уровни читательской 
опытности могут быть измерены за счет систематического варьирования элементов вопроса, 
которые определяют его сложность. 

Извлечение информации – это процесс выбора искомого сообщения. Поиск информации 
– это процесс определения места, где эта информация содержится. Некоторые вопросы теста 

предполагают только извлечение информации. В большей степени это относится к печатному 
тексту, все части которого читатель может увидеть непосредственно. (В электронном тексте 
читателю при поиске информации зачастую приходится обращаться к гиперсвязям.) При поиске 

информации в печатном тексте читатель может ориентироваться на подзаголовки и таким образом 
определить часть текста, содержащую искомое сообщение. Трудность поиска информации 

определяется числом страниц, которые надо просмотреть для определения нужного места в тексте, 



объемом искомого сообщения, а также тем, сообщает ли вопрос о месте локализации искомого 
сообщения в тексте. 

 

УМЕНИЕ ВТОРОЕ: ИНТЕГРИРОВАТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ  
(сообщения текста) 

Чтобы понять внутренний смысл текста, его отдельные сообщения необходимо связать 
друг с другом и истолковать. 

Толкование или интерпретация предполагает извлечение из текста такой информации, 

которая не сообщается напрямую. Иногда для этого нужно установить скрытую связь, иногда 
понять подразумеваемое сообщение, осмыслить подтекст. Истолковывая текст, читатель делает 

явными скрытые допущения или утверждения как всего текста, так и любой его части. Толкование 
опирается на целый ряд умственных действий. К примеру, для ответа на вопрос учащимся 
приходится иногда делать выводы из сообщения текста, различать главные и второстепенные 

детали, кратко формулировать основные мысли или на основе сказанного в тексте умозаключать о 
предшествующем событии. 

Интеграция или связывание отдельных сообщений текста в единое целое 
свидетельствует о том, что читатель понимает, что соединяет элементы текста – от отдельных 
предложений или абзацев до частей составных текстов. В каждом случае связать единицы 

информации означает определить их общую роль в тексте, к примеру, показать сходство или 
различие, обнаружить причинно-следственные связи и т.п. 

И связывание отдельных сообщений текста, и их истолкование необходимы для того, 
чтобы построить общее, целостное понимание текста. Учащиеся могут продемонстрировать 
начальное понимание целостности текста, назвав его главную тему или основное назначение. 

Определение главной идеи предполагает установление иерархии высказанных в тексте мыслей, 
показывает, может ли читатель отделить главное от второстепенного или узнать главную идею в 

определенном высказывании или заглавии текста. Примеры вопросов на связывание и 
истолкование текста: учащихся просят придумать название или сочинить вступление к тексту, 
объяснить порядок действий в простой инструкции, восстановить названия осей на графике или 

столбиков в таблице, дать характеристику герою повествования или объяснить назначение карты 
или рисунка. Некоторые вопросы фокусируют читателя на определенной части текста, другие 

обращены ко всему тексту. И связывание единиц информации, и их истолкование необходимы для 
того, чтобы построить более глубокое, полное и детализированное понимание прочитанного. 
Вопросы, выясняющие глубину понимания, требуют чаще всего логики – например, чтобы учесть 

способ организации информации в тексте, определить намерения автора, пояснить значение слова 
или эпизода, которые придают общему значению текста особые оттенки. 

В процессе чтения между связыванием и истолкованием информации устанавливаются 
тесные двусторонние отношения. Связыванию единиц информации в значащее целое всегда 
предшествует акт толкования значения каждой из соединенных единиц. Объединение единиц 

текста в целое инициирует новый акт толкования этой более крупной единицы, которая в свою 
очередь ждет связи с другими единицами текста. 

 

УМЕНИЕ ТРЕТЬЕ: ОСМЫСЛИТЬ И ОЦЕНИТЬ (сообщение текста) 
Читатель, умеющий осмыслить и оценить прочитанное, способен связать сообщение 

текста с собственными убеждениями и опытом. Осмысление и оценка предполагают опору на 
знания, идеи и чувства, известные читателю до знакомства с текстом. Вопросы на осмысление 

требуют от читателя обращения к собственному опыту или знаниям для того, чтобы сравнивать, 
противопоставлять и предполагать. Вопросы на оценку предлагают читателю высказать суждение, 
основанное на его личных нормах и мерах. 

Чтобы осмыслить и оценить содержание текста, читатель должен связать 
информацию текста с другими внетекстовыми источниками информации, например – согласиться 

или не согласиться с утверждением текста. Часто читателя просят высказать и обосновать свою 
собственную точку зрения на предмет, обсуждаемый в  тексте. Чтобы это сделать, читателю 



нужно, во-первых, создать собственное толкование текста, во-вторых, соотнести его со своими 
убеждениями или знаниями, почерпнутыми из других текстов. Чтобы справиться с такой работой, 
читателю необходимо обладать как общими, так и специальными знаниями, а также способностью 

к абстрактному мышлению. 
Примеры вопросов на осмысление и оценку содержания текста: подтвердить какое-либо 

утверждение текста на основе собственного опыта или оценить утверждение текста с точки зрения 
собственных моральных или эстетических представлений; высказать свое мнение о качестве 
приведенных в тексте доказательств. Внетекстовая информация может содержаться в явном виде в 

формулировке вопроса, но нередко составители вопросов исходят из того, что пятнадцатилетние 
учащиеся располагают нужным опытом (например, ходили в кино). 

Чтобы осмыслить и оценить форму текста, читатель должен посмотреть на текст со 
стороны, оценить его объективно и высказаться по поводу качества и уместности текста в целом и 
отдельных его элементов. Для того чтобы это сделать, необходимо иметь чувство стиля, жанра, 

структуры текста и коммуникативных ситуаций, в которых текст функционирует. При оценке 
того, удался ли автору портрет героини или насколько авторские высказывания убедительны, 

важно обращать внимание не только на главные характеристики текста, но и на детали  
 


