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Читательская грамотность как вид функциональной грамотности младшего 

школьника 

В статье актуализирована проблема развития читательской грамотности как способности личности, обеспечивающей 

успешную социализацию ребенка младшего школьного возраста за счет навыков смыслового чтения и умений извлекать 

нужную информацию для дальнейшего еѐ преобразования в соответствии с той или иной задачей. Проведен понятийно-

терминологический анализ понятия «читательская грамотность» в контексте исследования исторического аспекта и 

родового понятия «функциональная грамотность». Результаты проведенного анализа позволили авторам определить свой 

подход к формулировкам ключевых понятий исследования «грамотность» и «функциональная грамотность». Рассмотрев 

виды функциональной грамотности, авторы определяют соотношение данного понятия с понятием читательской 

грамотности как родового и видового, уточняя, что функциональная грамотность является системным феноменом, 

содержащим в своей структуре два блока подсистем – интегративный и предметный. Именно в содержание предметного 

блока входит читательская грамотность. Изучение трактовок понятия «читательская грамотность» применительно к 

обучающимся школы позволило авторам не только продемонстрировать свой подход к определению данного понятия 

применительно к младшему школьному возрасту, но и выделить его основные признаки. Итоговым этапом исследования 

стало определение структуры читательской грамотности младшего школьника, включающей три 

компонента: мотивационный (стремление к освоению основ читательской деятельности для успешного выполнения 

познавательных задач); 2) когнитивный (совокупность знаний, позволяющих осуществлять читательскую деятельность); 

3) деятельностно-практический (совокупность умений, обеспечивающих успешность читательской деятельности). 

Ключевые слова: грамотность, функциональная грамотность, читательская грамотность, младший школьник, 

читательская грамотность младшего школьника.  
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Reader's literacy as a type of a younger student’s functional literacy  

The article actualizes the problem of the development of reader’s literacy as an individual's ability to ensure the successful 

socialization of a junior schoolchild due to the skills of semantic reading and the ability to extract the necessary information for 

its further transformation in accordance with a particular task. The conceptual and terminological analysis of the concept of 

“reader's literacy” is carried out in the context of the historical aspect and the generic concept of “functional literacy”. The results 

of the analysis allowed the authors to determine their approach to the formulations of the basic concepts “literacy” and 

“functional literacy”. The authors determine the relationship of this concept with the concept of reader’s literacy as generic and 

specific, specifying that functional literacy is a systemic phenomenon containing two blocks of subsystems in its structure – 

integrative and subject. Reader’s literacy is included in the subject block. The study of the interpretations of the concept of 

“reader's literacy” in relation to school students allowed the authors not only to demonstrate their approach to the definition of 

this concept in relation to primary school age but also to highlight its main features. The final stage of the study was the 

definition of the structure of read’s literacy of junior schoolchildren which includes three components: motivational (the desire to 

master the basics of reading activity for the successful completion of cognitive tasks); 2) cognitive (a set of knowledge that 

allows you to carry out reading activities); 3) activity-practical (a set of skills that ensure the success of reading activity). 

Keywords: literacy, functional literacy, reading literacy, junior high school student, reading literacy of a junior high school 

student. 

 

Введение. В рамках реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 2021 

года одним из направлений деятельности учителя 

начальных классов становится развитие 

функциональной грамотности ребѐнка младшего 

школьного возраста. Данная способность является 

многогранной и сложно структурной, включая в 

себя разные виды грамотности, в том числе, 

читательскую грамотность – один из базовых 

компонентов. Читательская грамотность – 

способность личности, развиваемая и необходимая 

человеку на протяжении всей его жизни в сферах 

общения и деятельности. Суть данного вида 

читательской грамотности состоит в том, что он 

обеспечивает успешную социализацию ребенка за 

счет навыков смыслового чтения и умений 

извлекать нужную информацию для дальнейшего 

еѐ преобразования в соответствии с той или иной 

задачей.  

Многие дети, придя в начальную школу, не 

только не владеют навыками смыслового чтения 
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и извлечения информации, но и не умеют читать. 

Данный фактор существенно затрудняет 

адаптацию и социализацию ребенка в начальной 

школе.  

В то же время чтение обеспечивает 

следующие возможности для успешного развития 

личности младшего школьника: 

 расширяет и позволяет более глубоко 

развиваться познавательной сфере ребенка; 

 обеспечивает благоприятную почву для 

формирования и коррекции основных 

мыслительных операций, среди которых анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и т.д.;  

 позволяет пополнять и расширять 

кругозор младшего школьника, создавая базу для 

становления способности воспринимать тексты со 

смыслом, выделять в них главное и 

второстепенное, запоминать логику изложения 

материала и т.д.; 

 обеспечивает успешность становления 

ключевых видов речевой деятельности, перечень 

которых составляют письмо, говорение и 

слушание. 

Современными учеными доказано, что 

сформированная читательская грамотность связана 

тесным образом и обусловливает качество 

протекания процессов развития других базовых 

видов функциональной грамотности, среди которых 

можно выделить орфографическую, 

математическую, информационную, финансовую, 

естественно-научную и другие. 

Стоит отметить, что вопросы развития 

читательской грамотности ребенка были 

интересны ученым уже во второй половине XX 

столетия.  

Так психологическую базу для изучения 

обозначенной проблемы составили исследования 

А.Г. Асмолова, Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, 

И.А. Зимней, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, 

С.Л. Рубинштейна, Г.А. Цукерман и других.  

Среди ученых-педагогов, внесших 

существенный вклад в развитие рассматриваемой 

проблемы, можно отметить работы Л.В. Занкова, 

С.Л. Соловейчика, В.А. Сухомлинского, 

К.Д. Ушинского, И.Д. Фрумина, Ш.А. 

Амонашвили и т.д. 

Особый интерес для нашей работы 

представляют научные изыскания: 

 Б.С. Гершунского, считающего данный 

вид грамотности стартовым уровнем развития 

человеческой культуры [7]; 

 Л.М. Перминовой, указывающей, что 

читательская грамотность гражданина 

обусловливает социально-экономическое 

развитие страны [15]; 

 Н.Н. Сметанниковой, исследовавшей 

читательскую грамотность ребенка в контексте 

инструмента получения образования [22]; 

 О.В. Колесовой, Е.Г. Гуцу, Е.Г. 

Деменевой и др., предложивших конкретные 

диагностические методики измерения и развития 

читательской грамотности младших школьников 

[9] и т.д.  

Однако в данный период времени педагоги 

начальных школ испытывают существенные 

затруднения в реализации данного направления 

работы, обозначенного в ФГОС НОО 2021 года. 

Подобные затруднения, в первую очередь, 

вызваны недостаточной проработанностью 

вопроса на уровне программно-методического 

обеспечения процесса развития читательской 

грамотности учащихся младших классов. 

Исследовательская часть. Исследование 

различных аспектов грамотности официально 

начинается в XX веке. В указанный период 

времени обозначенная проблема в разных ее 

ипостасях стала предметом исследований 

теоретиков и практиков во всем мире.  

Значительный вклад в изучение указанной 

проблемы внесли такие отечественные 

исследователи, как: Э.Г. Азимов, А.Г. Асмолов, 

С.Г. Вершловский, Л.С. Выготский, 

Г.С. Ковалева, М.И. Кузнецова, А.А. Леонтьев, 

О.Л. Обухова, Е.Ю. Положенкова, С.А. Тангян, 

Т.В. Тимкова, И.Д. Фрумин, Г.А. Цукерман и др.), 

так и зарубежные (Smith, Mikulecky, Kibby, & 

Dreher и др.) учѐные.  

При этом значение грамотности, как 

понятия, раскрывается исследователями в самых 

разнообразных контекстах. 

В соответствующей литературе термин 

«грамотность» может быть представлен как: 

 обладание знаниями и умениями, 

необходимыми для успешной жизни и 

деятельности: при чтении, письме, вычислении, 

а также владение умением оперировать 

знаковыми системами естественных и 

искусственных языков при осмыслении, нужным 

для решения тех или иных задач [23, с. 7];  

 владение навыками и умениями чтения и 

письма в соответствии с нормами родного 

(изучаемого) языка, характеризующее уровень 

социально-культурного развития личности [1; 21; 

10]; 

 уровень образованности, 

демонстрирующий владение личностью 

способностью использовать основные способы 

познавательной деятельности (чтение, письмо, 

счет) [20]. 

Рассмотрев представленные формулировки 

определения понятия «грамотность», можно 

выделить ряд следующих признаков, 

характеризующих его сущность:  

 грамотность человека формируется в 

процессе получения образования; 

 грамотность характеризует ее носителя 

как человека, обладающего определѐнным 

набором знаний и умений, необходимых ему для 

успешной жизни и деятельности; 
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 грамотность является той самой базой, 

которая необходима человеку на протяжении всей 

жизни, поскольку базовые навыки чтения, 

письма, счета и др. лежат в основе успешного 

освоения самыми разными видами деятельности; 

 грамотность необходима человеку для 

решения тех или иных познавательных и 

практических задач. 

Итак, грамотность – сложное 

личностное образование, характеризующее 

набор базовых академических знаний, умений и 

навыков, лежащих в основе чтения, письма, 

вычисления и т.д., освоенных в школьном 

детстве и необходимых на протяжении всей 

жизни для решения тех или иных 

познавательно-практических задач. 

В широком смысле грамотность 

представляется в психологических, научно-

педагогических и методических работах как 

функциональная и является родовым по 

отношению ко всем остальным видам 

грамотности.  

Следует отметить, что проблема развития 

функциональной грамотности личности активно 

развивалась на протяжении второй половины 20-

первых десятилетий 21 столетий, а представления 

о ней в научной среде претерпевали 

существенные изменения и в плане еѐ 

соотношения с традиционной грамотностью, и в 

плане изменения ее структуры и основных 

функций.  

Анализ материалов зарубежных [14; 31; 35; 

36] и отечественных документов [16; 17; 18; 19], а 

также ряда работ отечественных исследователей 

(П.Р. Атутова, Б.С. Гершунского, 

В.А. Ермоленко, А.М. Новикова, С.А. Тангяна, 

др.) [4; 6; 8; 12; 24] показывает, что развитие 

обозначенной проблемы условно проходило в 

пять этапа (рисунок 1). 

Далее обратимся к анализу понятия 

«функциональная грамотность».  

Рассмотрев ряд работ ученых, 

перечисленных выше, мы выделили несколько из 

них, которые, по нашему мнению, отражают 

ключевые признаки дефиниции «функциональная 

грамотность» (рис. 2.). 

Анализ формулировок понятия 

«функциональная грамотность, представленных 

на рисунке 2 позволяет сделать несколько 

умозаключений: 

1. Функциональная грамотность является 

сложным самостоятельным понятием, 

являющимся родовым по отношению к понятиям, 

которые оно в себе интегрирует и может иметь в 

свою структуре разные виды грамотности, 

личностны образования и различные виды 

готовности человека к успешной адаптации и 

функционированию в стране и обществе. 

2. Функциональная грамотность может быть 

рассмотрена учеными в нескольких ипостасях: 

1) как способность личности использовать 

имеющиеся академические знания, умения и 

навыки в реальных условиях для осуществления 

жизнедеятельности в той или иной культурной 

среде; 2) как система знаний и умений, лежащих в 

основе чтения и письма, обеспечивающая 

полноправное и эффективное участие в 

различных сферах жизни общества и страны; 

3) как набор определенных компетентностей, 

необходимый для полноценного 

функционирования личности в современном 

обществе. 

3. Обладателями функциональной 

грамотности могут быть уже обучающиеся 

общеобразовательных школ, получившие 

определенный набор академических знаний, 

умений, навыков (компетентностей). 
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Рис. 1. Основные этапы эволюции проблемы развития функциональной грамотности личности 
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Рис. 2. Современные подходы к трактовке понятия «функциональная грамотность» 

 

Для нас функциональная грамотность – 

сложное интегративное личностное 

образование, характеризующее успешность 

адаптации, социализации и функционирования 

личности в различных сферах жизни и 

деятельности, имеющее в своей структуре 

различные виды грамотности (лексическую, 

читательскую, математическую, финансовую, 

информационную, коммуникационную и др.); 

способности личности (соблюдать нормы 

общественной жизни и правила безопасности; 

личностно-профессиональную и 

профессионально-технологическую готовности и 

мн.др.). 

Вопрос о структуре функциональной 

грамотности во многом остается открытым. 

Анализ многочисленных работ, посвященных 

данной проблеме [2; 5; 11; 25; 27], показал, что 

единственное, в чем ученые пришли к единому 

мнению – в выделении двух групп компонентов – 

интегративных и базовых. Для того, чтобы 

продемонстрировать представления большинства 

ученых о структуре функциональной грамотности 
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и месте в еѐ структуре читательской грамотности мы составили рисунок 3. 

 

 
Рис. 3. Современные подходы к определению структуры функциональной грамотности и месте в ней 

читательской грамотности 

 

Из рисунка 3, графически представляющего 

результаты проведенного теоретического анализа, 

можно выделить следующие аспекты, важные для 

данной работы: 

 функциональная грамотность является 

системным феноменом, содержащим в своей 

структуре два блока подсистем – интегративный и 

предметный. Содержание интегративного блока 

функциональной грамотности представлено 

видами грамотности, без которых не могут 

развиваться и функционировать предметные виды 

грамотности – читательская, математическая, 

лингвистическая, информационная, 

коммуникативная и т.д. В свою очередь, 

содержание предметного блока функциональной 

грамотности включает гражданско-правовую, 

естественно-научную, финансовую, 

поведенческую, творческую и другие виды 

грамотности. 

 одним из видов функциональной 

грамотности является, входящих в интегративный 

блок еѐ структурных компонентов, как раз, 

является исследуемая нами читательская 

грамотность. 

Итак, официально термин «читательская 

грамотность» появился в отечественной 

образовании достаточно недавно, благодаря ряду 

международных диагностик, в проведении 

которых Российская Федерация принимала 

участие, начиная с 90-х годов XX-го столетия. 

Данный термин был заимствован из материалов 

исследования PISA изначально как «грамотность 

чтения» [36]. Содержание данного термина 

применительно к детям опиралось на 

Международное исследование грамотности 

взрослых [32]. 

Дефиниция читательской грамотности, 

использованная в материалах исследований PISA-

2000, сформулировалась под влиянием 

современных теорий чтения, а также моделей 

понимания текста и теорий решения читательских 

задач и была представлена как характеристика 

языковой личности, понимающей текст благодаря 

неким, полученным ранее фоновым знаниям, 

позволяющим воспринимать и интерпретировать 

данный текст в зависимости от социокультурных 

характеристик контекста чтения и самого 

читателя [36]. 

В таблице 1 мы представили ряд трактовок 

понятия «читательская грамотность», чтобы в 

дальнейшем выделить его основные признаки, 

используя их для формулировки рабочего 

определения данного понятия в рамках нашей 

работы. 

 

Таблица 1 

Современные интерпретации понятия «читательская грамотность» 

Источник/автор Краткая характеристика интерпретации понятия «читательская грамотность» 

PISA – «способность личности понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для достижения определенных целей, 

расширения знаний и возможностей, участия в социальной жизни» [34].  

PIRLS – «способность личности понимать и использовать письменную речь во всем 

разнообразии ее форм для целей, заданных обществом и ценных для индивида» [33]. 

Учащимся младших классов чтение необходимо, чтобы учиться, участвовать в 

школьных и внешкольных читательских сообществах, а также для получения 

удовольствия» [33]. 

ФГСО НОО 2021 

года 

– «способность младшего школьника к пониманию и использованию письменных 

текстов, размышления о них, позволяющая ребѐнку младшего школьного возраста 
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успешно решать познавательные задачи, расширять кругозор и принимать активное 

участие в социальной жизни» [17]. 

Н.Ф. Виноградова 

и др. 

– в широком смысле – «потребность личности в читательской деятельности, 

обеспечивающей успешность еѐ социализации, а также получения дальнейшего 

образования и осуществления саморазвития» [28];  

– в узком смысле – «готовность ребенка к смысловому чтению и восприятию 

письменных текстов, анализу, оценке, интерпретации, обобщению представленной в 

них информации» [28]. 

В.И. Громов – «потребность человека в читательской деятельности, реализуемая впоследствии в 

успешной социализации, получении образования и активизации саморазвития» [29]. 

Г.С. Ковалева и др. – «способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к 

использованию их содержания для успешного достижения познавательных целей, 

расширению возможностей активного участия в жизни общества» (Г.С. Ковалевой) 

[13]. 

 

Анализ материалов, размещенных в таблице 

1, позволяет сделать следующие выводы: 

 читательская грамотность в большинстве 

представленных формулировок выступает как 

способность личности к пониманию и 

использованию письменных текстов; 

 читательская грамотность необходима 

человеку е только для размышления над 

прочитанным, но и для успешного выполнения 

познавательных задач; 

 высокий уровень развития читательской 

грамотности обеспечивает личности успешность 

расширения возможностей участия в различных 

сферах жизни общества; 

 применительно к младшему школьнику 

читательская грамотность выступает как 

готовность ребенка данного возраста к 

смысловому чтению и восприятию письменных 

текстов, анализу, оценке, интерпретации, 

обобщению представленной в них информации. 

В данной работе мы рассматриваем 

читательскую грамотность как качество 

личности учащегося младших классов, 

позволяющее ему читать, осмысливая 

прочитанное, а также адекватно 

воспринимать, анализировать, оценивать, 

интерпретировать и обобщать информацию, 

представленную в данных текстах. 

Рассмотрев понятие читательской 

грамотности, далее стоит обратиться к анализу 

структуры данного качества личности. 

Стоит отметить, что в настоящее время 

среди ученых не сложилось единого мнения в 

данном вопросе, поскольку в структуре 

рассматриваемого качества личности младшего 

школьника исследователи выделяют самые 

разные составляющие через: 

1) совокупность умений беглого чтения, 

толкования текста в буквальном смысле, оценки 

языка и формы сообщения, поиска информации и ее 

извлечения, преобразования данных от частных 

явлений к обобщенным, формулирования основных 

идей и выводов, общего понимания текста, 

размышления о содержании и оценка, соотнесения с 

внетекстовой информацией (А.А. Кычкина) [30]; 

2) систему взаимодополняющих аспектов: 

понимания текста на уровне фактической 

информации, данной в тексте; оценки языка, 

стиля, жанра; ориентации в тексте; 

преобразования данных от частных явлений к 

обобщенным; формулирования основных идей и 

выводов; общего понимания текста; размышления 

о содержании и оценки и т.д. [3]; 

3) совокупность умений найти в тексте 

информацию, изложенную в явном виде; сделать 

простые умозаключения; интегрировать и 

интерпретировать идеи и информацию текста; 

оценить содержание и форму текста [25; 26]. 

Более детально, на наш взгляд, умения 

читательской грамотности структурируются в 

измерительных материалах PISA и PIRLS.  

Так, согласно требованиям PISA в структуре 

читательской грамотности младшего школьника 

выделяются три большие группы умений: 1) поиска 

и извлечения информации; 2) интеграции и 

интерпретации информации; 3) осмысления и 

оценки информации текста [36]. Каждая из 

указанных групп умений расписана в названных 

материалах детально. 

В свою очередь, согласно требованиям 

PIRLS, в структуре читательской грамотности 

младшего школьника выделяются четыре группы 

умений читательских умений, среди которых: 

нахождение информации, заданной в явном виде; 

формулирование выводов; интерпретация и 

обобщение информации; анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры 

текста [33]. 

Успешность развития читательской 

грамотности младшего школьника зависит от 

ряда условий, среди которых стоит выделить 

такие, как:  

1) ситуации, в которых осуществляется 

чтение – жизненные обстоятельства, 

предполагающие решение проблемы или 

достижение той или иной цели с опорой на текст 

(личные, учебные, общественные, деловые); 

2) тексты, с помощью которых решается 

та или иная задача (либо проблема) (сплошные – 

информация представляется исключительно 

вербальным способом; несплошные – 
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информация представляется невербальным 

способом в виде таблиц, схем, рисунков и т.д.; 

смешанные – внутри одного текста информация 

располагается как в сплошном, так и в 

несплошном формате). 

3) уровень развития читательских умений 

(уровень готовности ребѐнка выполнять действия 

в соответствии с целями и условиями, в которых 

приходится действовать) [25]. 

Заключение. Функциональная грамотность 

представляет собой сложное интегративное 

личностное образование, характеризующее 

успешность адаптации, социализации и 

функционирования личности в различных сферах 

жизни и деятельности, имеющее в своей 

структуре различные виды грамотности 

(лексическую, читательскую, математическую, 

финансовую, информационную, 

коммуникационную и др.); способности личности 

(соблюдать нормы общественной жизни и 

правила безопасности; личностно-

профессиональную и профессионально-

технологическую готовности и мн.др.).  

Понятие «функциональная грамотность» 

является родовым по отношению ко всем 

остальным видам грамотности и может быть 

представлено как система, содержащая в своей 

структуре два блока подсистем – интегративный 

и предметный. Содержание интегративного блока 

функциональной грамотности представлено 

видами грамотности, без которых не могут 

развиваться и функционировать предметные виды 

грамотности – читательская, математическая, 

лингвистическая, информационная, 

коммуникативная и т.д. В свою очередь, 

содержание предметного блока функциональной 

грамотности включает гражданско-правовую, 

естественно-научную, финансовую, 

поведенческую, творческую и другие виды 

грамотности. 

В контексте нашей работы читательская 

грамотность исследуется применительно к 

младшему школьному возрасту и представляет, с 

одной стороны, вид функциональной 

грамотности, входящий в интегративный блок еѐ 

структурных компонентов; с другой стороны – 

качество личности учащегося младших классов, 

позволяющее ему читать, осмысливая 

прочитанное, а также адекватно воспринимать, 

анализировать, оценивать, интерпретировать и 

обобщать информацию, представленную в 

данных текстах. 

В структуре читательской грамотности 

младшего школьника мы выделяем три 

компонента: 1) мотивационный (стремление к 

освоению основ читательской деятельности для 

успешного выполнения познавательных задач); 2) 

когнитивный (совокупность знаний, 

позволяющих осуществлять читательскую 

деятельность – знание техник чтения, знания 

методик успешного запоминания материала, 

знания вариантов анализа текста и т.д.); 

3) деятельностно-практический (совокупность 

умений, обеспечивающих успешность 

читательской деятельности – поиска и извлечения 

информации; интеграции и интерпретации 

информации; осмысления и оценки информации 

текста и т.д.). 
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