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Понятие «функциональная грамотность» было впервые употреблено на 

Всемирном конгрессе министров просвещения в Тегеране в 1965 году, и тогда 

под функциональной грамотностью подразумевалась «совокупность умений 

читать и писать для использования в повседневной жизни и решения житейских 

проблем». Однако изменения в науке и технике внесли свои коррективы в раз-

витие и функциональной грамотности, и самого понятия о ней. Многие ученые 

приводят все новые и новые формулировки, стараясь наиболее полно сформу-

лировать функциональную грамотность современного человека. 

Что же такое функциональная грамотность и функционально грамотная 

личность? Функциональная грамотность – это выработанная в процессе учеб-

ной и практической деятельности способность к компетентному и эффективно-

му действию, умение находить оптимальные способы решения проблем, возни-

кающих в ходе практической деятельности, и воплощать найденные решения. 

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и ин-

тересами. Основные признаки функционально грамотной личности: это человек 

самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий 
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определёнными качествами, ключевыми компетенциями ( изучать, искать, ду-

мать, сотрудничать, приниматься за дело и пр.) [2]. 

В функциональную грамотность входят 6 направлений: читательская гра-

мотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, гло-

бальные компетентности, финансовая грамотность, креативное мышление. Мы 

подробно остановимся на формировании читательской грамотности, т.к. она 

составляет базовый навык функциональной грамотности. Способность человека 

понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и воз-

можности, участвовать в социальной жизни [4]. 

Развитию осознанности чтения необходимо уделять самое пристальное 

внимание, особенно в начальной школе. Осознанное чтение является основой 

саморазвития личности – грамотно читающий человек понимает текст, раз-

мышляет над его содержанием, легко излагает свои мысли, свободно общается. 

Недостатки чтения обусловливают и недостатки интеллектуального развития, 

что вполне объяснимо. Базовым гуманитарным предметом, способствующим 

формированию читательской грамотности, считаются уроки литературного 

чтения и внеклассного чтения, на которых предполагается решение общих для 

всех предметов задач развития младшего школьника. 

Уроки литературного чтения играют основополагающую роль в формиро-

вании читательской грамотности младших школьников, осознании себя как 

грамотного читателя. Формирование читательской грамотности у младших 

школьников на уроках литературного чтения предполагает использование раз-

нообразных приемов, обеспечивающих успешное решение данной проблемы. 

Существует несколько особенностей формирования читательской грамотности. 

1. Формирование навыка чтения. Оно строится на 

‒ умении правильно прочитывать слова; 

‒ понимании смысла текста; 

‒ выразительном чтении текста. 

2. Овладение скоростью (техникой) чтения. 
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3. Формирование читательских интересов. 

Выбор приемов формирования навыка чтения должен быть таким, чтобы в 

результате обучения в ребенке произошли изменения, которые определяются не 

только приобретенным жизненным опытом, не только теми знаниями, которые 

он усвоил в процессе, но и характером его деятельности, отношением к ней, 

уровнем познавательных интересов, готовностью к самообучению и самовос-

питанию [2]. Для решения этих вопросов я использую, на мой взгляд наиболее 

эффективные приемы. 

1. Прочитай слова без лишнего слога. (Леонапард, лягушлика, дязател, ин-

жидюк, кастфурюля, серчавиз, кадыпуста, уктюроп, петщерушка). 

2. Одна буква изменила смысл всей пословицы, найди ошибку и прочитай 

правильно. (По печи узнают человека. Терпенье и прут всё перетрут. Здорово-

му – грач не нужен. Торопливый человек дважды одно тело делает) и др. 

Понимание текста – это ключевой навык, который начинает развиваться в 

младшей школе. В современном мире разнообразной информации проблема 

понимания текстов особенно актуальна. Ребенок, испытывающий проблемы в 

понимании текстов, неизбежно будет сталкиваться со сложностями в обучении: 

ведь текст, в устном или письменном виде, лежит в основе любой задачи. Для 

того, чтобы научить ребенка пониманию информации в тексте, есть множество 

способов. Остановимся на некоторых из них. 

1. Начинать с простых текстов. Но для начала важно развить механическое 

чтение, постепенно автоматизировать этот навык. 

2. Предлагайть картинки вместо длинных текстов. 

3. Использовать комментированное чтение. 

4. Учить читать «между строк». Кроме того, по ходу чтения можно спраши-

вать учеников о смысле того, что происходит с героями. 

5. Учить детей прогнозировать сюжетные ходы и поступки героев [3]. 

Для формирования скорости (техники) чтения учитель на уроке, родители 

на занятиях дома могут применять следующие игровые упражнения. 
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1. Артикуляционная гимнастика. Используя подборку скороговорок, чи-

стоговорок, пословиц, небольших стихотворений, предлагать ребенку прочи-

тать их с разной скоростью, с разным выражением (весело, грустно, строго, ис-

пуганно, голосом сказочного героя и т. д.). Следить за четким проговариванием 

сложных звуков и окончаний. 

2. «Назови соседей слова». Детям предлагается найти в незнакомом тексте 

загаданное слово и назвать слова, записанные слева и справа от него. Задача – 

сделать это как можно быстрее. 

3. «Чехарда». Чтение текста по очереди: одно слово взрослый, одно слово 

ребенок и др [1]. 

Многие авторы (Л.С.Выготский, И.И.Тихомирова) считают, что для фор-

мирования читательской самостоятельности ребенка необходимо заинтересо-

вать книгой, удивить процессом чтения, т.е. следует формировать читательский 

интерес. В программах по новому ФГОС НОО выделены следующие разделы, 

нацеленные на формирование читательской самостоятельности и читательско-

го интереса младшего школьника: 

‒ библиографическая культура: книга как особый объект, ее элементы, ви-

ды и типы книг, виды информации в книге, библиографические умения: ориен-

тирование в книге (учебной, художественной, справочной) по ее элементам, как 

выбрать книгу; 

‒ круг детского чтения: представленность разных видов книг (историче-

ская, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая); 

‒ работа с разными видами текста, поиск информации в разных текстах 

(художественном, учебном, научно-познавательном). 

Таким образом, книги должны быть разнообразны, грамотно подобраны и 

соответствовать возрасту ребенка. Формируя интерес к чтению, важно беседо-

вать о прочитанном, поддерживать похвалой, советовать, помогать ребёнку со-

относить действия героев с жизненной ситуацией [4]. 
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В заключении стоит отметить, что читательская грамотность способствует 

освоению учащимся всех школьных предметов, поскольку, овладев данными 

навыками, учащиеся могут в совершенстве понимать тексты, что в свою оче-

редь способствует верному выполнению учебных заданий. Уровень сформиро-

ванности функциональной грамотности – показатель качества образования в 

масштабах от школьного до государственного. 
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