
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Понятие «функциональная грамотность», которое сегодня у всех на слуху, возникло более 

полувека назад. На волне ликвидации безграмотности в 1957 году ЮНЕСКО впервые 

предложила понятия «минимальная грамотность» и «функциональная грамотность», 

которые первоначально предполагали наличие базовых навыков чтения, счёта и письма, 

позволяющих человеку решать его простейшие жизненные задачи, связанные с его 

функционированием в социуме. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму и чтению, 

говорению и слушанию, работе с текстом. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования среди 

прочих направлений модернизации общего образования выделяется задача 

«формирования ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач». 

Кроме того, отмечается, что одним из базовых требований к содержанию образования на 

ступени основного общего образования «… является достижение выпускниками уровня 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по 

математическому и естественнонаучному, так и социально-культурному направлениям».  

Социологический словарь определяет функциональную грамотность как способность 

человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться 

и функционировать в ней, т.е. способность использовать навыки чтения и письма в 

условиях взаимодействия с социумом (оформить счет в банке, прочитать инструкцию к 

купленному компьютеру и т.д.). Это тот уровень грамотности, который делает возможным 

полноценную деятельность индивида в социальном окружении. 

Таким образом, в строгом значении слова функциональная грамотность – это 

использование умений читать и писать в повседневной жизни, «социальная практика 

работы с текстом». Иными словами, это уровень грамотности человека, определяющий 

его деятельность с использованием печатного слова в быту. 

А.А. Леонтьев в одной из своих работ писал: «Если формальная грамотность – это 

владение навыками и умениями техники чтения, то функциональная грамотность – это 

способность человека свободно использовать эти навыки для извлечения информации из 

реального текста – для его понимания, сжатия, трансформации». 

Как определить, обладает ли человек функциональной грамотностью? 

Итак, функционально грамотная личность - это человек, – ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами 



(например, умеющий соотносить и координировать свои действия с действиями других 

людей). 

Отличительные черты школьника с развитой функциональной грамотностью: 

- успешно решает разные бытовые проблемы; 

- умеет общаться и находить выход в разнообразных социальных ситуациях; 

- использует базовые навыки чтения и письма для построения коммуникаций; 

- выстраивает межпредметные связи, когда один и тот же факт или явление изучается, а 

затем и оценивается с разных сторон.   

Способность давать оценку ситуации и использовать полученные знания на практике не 

формируется за один урок, процесс повышения функциональной грамотности логично 

встроен в учебную программу нескольких лет.  

Параметры функциональной грамотности включают языковую, компьютерную и 

информационную, правовую, гражданскую, финансовую, экологическую грамотность, 

способность ставить и изменять цели и задачи собственной деятельности, осуществлять 

коммуникацию, реализовывать простейшие акты деятельности в ситуации 

неопределенности. 

Важнейшим компонентом содержания образования становятся универсальные учебные 

действия. 

Принципиально важную позицию занимает личностный результат обучающегося, так как 

для успешного воспитания функционально грамотной личности необходимо придать 

образованию личностный смысл.   

Итак, личность - это субъект деятельности. А «учение через деятельность» (Д. Дьюи) - 

основополагающий принцип ФГОС 2 поколения. 

Напомним основные принципы системы Д. Дьюи: учет интересов учащихся; учение через 

обучение мысли и действию; познание и знание - следствие преодоления трудностей; 

свободная творческая работа и сотрудничество. 

Именно поэтому необходимо выстроить процесс обучения и воспитания так, чтобы 

привить воспитаннику навыки практических действий, т.е., ключевые компетентности: 

умение анализировать, сравнивать, выделять основное, давать адекватную самооценку, 

быть самостоятельным, уметь сотрудничать, проявлять инициативу, замечать проблемы и 

искать пути их решения.  

Из чего состоит функциональная грамотность 

Понятие объединяет читательскую, математическую, естественно-научную, финансовую и 

компьютерную грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. Речь идет 

о применении полученных знаний и умений в разносторонней практической жизни. 



Этому во многом способствуют открытые образовательные технологии, создающие 

безопасную и благоприятную для мозговой деятельности среду. Именно в технологии 

заключен теоретико-практический инструментарий для формирования функциональной 

грамотности, поскольку решаются самые важные задачи: чему учить? зачем учить? как 

учить? А главное - как учить результативно? 

Коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, креативность – вот главные 

качества, которыми должны овладеть обучающиеся 21 века. 

 

 


