
Ни для кого не секрет, что жизненные условия меняются постоянно. С раннего детства 

каждый знает сказку о Буратино, которого обманули лиса Алиса и кот Базилио. Им уда-

лось это сделать, потому что он вовремя не получил образование — не воспользовался 

своей «Азбукой». 

Точно так же угрозы подстерегают и современного человека, не получившего необходи-

мые знания, — например, в интернете, когда мошенники просят назвать номер кредитной 

карты, или при совершении покупок, когда переплачиваешь за товары и услуги из-за не-

желания получить о них исчерпывающую информацию. Люди подписывают банковский 

договор не читая, а потом удивляются, откуда берутся высокие проценты и иные непри-

ятные условия. 

Все это происходит, потому что мы живем в информационном мире, и количество ин-

формации, поступающей через разные каналы, растет . Необходимо учиться с этой ин-

формацией работать, структурировать ее, сортировать, относиться с известной долей кри-

тики и выбирать ту, которая нужна. 

Великий психолог и лингвист А.А.Леонтьев писал, что функциональная грамотность — это 

способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. Это означает, что функциональная грамотность не 

может быть «привязана» к какому-то одному предмету. Все, что человек узнает в течение 

жизни, способствует расширению его функциональной грамотности. Все, что помогает 

решать жизненные задачи, все, что можно применить как рабочий инструмент, делает его 

сильнее. 

Это значит, что функциональная грамотность — не просто новомодный тренд, а главная 

тенденция развития российского и мирового образования, которую уже сейчас должен 

брать на вооружение каждый современный учитель-профессионал. 

Конечно, внедрение школьных знаний в реальную жизнь — не внезапное озарение экс-

пертов образования, а многолетняя практика многих опытных и знающих педагогов. Ак-

тивное обсуждение этой темы — лишь знак того, куда сместился фокус развития образо-

вания.  



Например, значительные изменения в ОГЭ и ЕГЭ последних лет — тоже показатель влия-

ния функциональной грамотности. 

Во главе угла не просто знание фактов, дат или формул, но их практическое применение. 

Сделан акцент на то, что школа должна научить ребенка анализировать, систематизиро-

вать, отбирать и комбинировать данные, делать на их основе выводы. 

Существуют разновидности функциональной грамотности, в числе которых — читатель-

ская, математическая, естественно-научная, компьютерная, юридическая, экономиче-

ская. Среди этих разновидностей читательская грамотность занимает самое особое место. 

Речь идет о способности человека понимать и использовать письменные тексты, размыш-

лять о них, чтобы достигать своих целей; расширять свои знания и возможности, участво-

вать в социальной жизни. Наш мир есть текст, вся получаемая информация — так или 

иначе организованный текст. 

Именно читательская грамотность становится ключом к другим видам функциональной 

грамотности. Точно так же русский язык — не только предмет, но и средство обучения. 

Невозможно решить математическую задачу, не прочитав условие, не разобравшись, о 

чем нас спрашивают. Любая задача по другим школьным предметам начинается с текста, 

пусть и специфического, но требующего применения обычных правил. Не зная русского 

языка, невозможно общаться с друзьями или качественно проводить переговоры, убеж-

дать в чем-то собеседника, слышать его аргументы, взаимодействовать с государствен-

ными структурами. 

Функциональную и читательскую грамотность можно сравнить с мышцами, которые не-

обходимо накачивать, а успех зависит от вложенного времени и усилий. 

 


