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Люди перестают мыслить, 

когда перестают читать 

(Дени Дидро) 

 

Формирование функционально грамотных людей – является одной 

из важнейших задач современной школы. Функциональная грамотность 

– это способность человека вступать в отношения с внешней средой, 



быстро адаптироваться и функционировать в ней. Основы 

функциональной грамотности необходимо закладывать, начиная с 

начальной школы. В этот период идет интенсивное обучение всем 

видам речевой деятельности-письму, чтению, говорению и слушанию. 

Одним из главных путей формирования функционально – 

грамотной личности, является введение детей через литературу в мир 

человеческих отношений, нравственных ценностей. Цель уроков 

литературного чтения в начальной школе – научить детей читать 

художественную литературу,  подготовить к её систематическому 

изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению, книге и заложить 

основы формирования грамотного читателя, владеющего как техникой 

чтения, так и приёмами понимания прочитанного, знающего книги и 

умеющего их самостоятельно выбирать. 

Школьное обучение, 1 класс является стартовой точкой нового 

этапа развития детей. До прихода в школу его необходимо подготовить 

к обучению в школе. Для выявления уровня речевого развития, речевого 

слуха и речевой культуры необходимо провести диагностику. 

Диагностику необходимо проводить по следующим показателям 

компетентностного развития учащихся: 

 связная речь; 

 творческая речевая деятельность; 

 восприятие произведения; 

 использование в речи элементарных формул речевого этикета. 

Данная диагностика позволяет выявить уровень «зону его 

ближайшего развития». Как мы предполагаем, полученные результаты 

позволят педагогам правильно строить свою педагогическую 

деятельность. 

Начальная школа является фундаментом формирования 

функционально грамотной личности. По нашему мнению, базовым 

навыком функциональной грамотности младшего школьника является 

читательская грамотность, которая заключается в чтении, говорении и 

слушании. Данные умения формируются в процессе непосредственного 

восприятия содержания художественного произведения, осознанного 

анализирования (по Блуму – знание, понимание, применение, анализ, 

синтез) и оценивания прочитанного, а также в процессе собственного 

творчества детей, умении моделировать данную конкретную 

литературную ситуацию в новых современных жизненных условиях. 

Как отмечает автор в своей работе, для формирования функциональной 

грамотности младших школьников учителю необходимо отойти от 

традиционной формы подачи программного материала. Она не дает 

реализовать главную цель, а именно развитие литературных 



способностей младших школьников и приобщение их к литературе. По 

полученным результатам диагностики учителю необходимо сделать 

соответствующие выводы, что обычная подача материала, 

традиционная форма организации учебного процесса не может 

реализовать главную цель-развитие литературных способностей 

младших школьников и привитие любви к чтению и литературе.  

Для реализации этой задачи учителю необходимо строить учебный 

процесс творчески. Но в начальном этапе обучения младших 

школьников они могут быть не готовы к пониманию и восприятию 

творческих заданий, к формулировке этих заданий. И только 

творческие, увлекательные задания могут решить эту задачу. Однако, 

мы не можем утверждать, что дети в полном объеме будут готовы к 

пониманию творческих заданий. Поэтому учителя начальных классов 

должны руководствоваться главным принципом от простого к 

сложному, дифференцированный подход к детям и учет их 

индивидуальных и возрастных особенностей. На начальном этапе 

учителю необходимо обратить особое внимание - технике чтения. После 

совершенствования техники чтения учителю необходимо перейти к 

работе с текстом. Литературное произведение-произведение искусства, 

а не только средство формирования навыка чтения. В настоящее время 

существует два направления обучения чтению детей младшего 

школьного возраста: 

-понимание текста; 

- приобщение к литературе как к особому виду искусства, 

формирование метапредметных умений. 

Как мы считаем, только учитель может синтезировать эти два 

направления при организации уроков литературного чтения. 

Творческим чтением движет любознательность. Назначение работы 

учителя-способствовать перерастанию любопытства в 

любознательность, помогать ученику не останавливаться на 

запоминании фактов, а искать их логику, обусловленность, 

причинность. Таким образом, постепенно формируется привычка и 

навык полноценного вдумчивого чтения. Учить ребенка надо читать не 

для взрослых, а для себя. 

Как мы предполагаем, его нужно научить умению понимать 

главную мысль, которая заключена в тексте, извлекать из текста тот 

смысл, который в него вложил автор при создании, почувствовать то, 

что чувствовал другой человек. 

Понимание текста - это ключевой навык, который необходимо 

развивать в младшем школьном возрасте. В настоящее время особенно 

актуально понимание текста. Для восприятия и анализа текста ученику 



необходимо обращаться к разным источникам информации и к 

художественным текстам. Ученика еще необходимо научить понимать 

диаграммы, графики, видео и картинки, фотографии, рассказы учителя 

и аудио сообщения. Для этого учителю необходимо формировать у 

детей читательскую грамотность. 

Для формирования функциональной грамотности необходимо 

начинать с простых текстов и развивать механическое чтение и 

постепенно перейти к автоматизации навыка чтения [1,с. 87]. 

Самым маленьким для начала можно предложить читать не только 

простые тексты. Для «легкого чтения» первоклашек в школе и дома 

желательно предложить сборник школьных анекдотов. Они короткие, 

их легко читать, они имеют законченный сюжет. 

При первичном знакомстве с произведением желательно 

предложить комментированное чтение. Учитель при чтении учеником 

может прервать и спросить, как ребенок понимает текст, ту или иную 

фразу, мысль героя. Таким образом, происходит фактическое 

понимание информации в тексте. 

Кроме того, по ходу чтения учитель при помощи «Тонких и 

толстых вопросов» может выявить, что же происходит с героями. 

Прием «Толстые и тонкие вопросы» может быть использован на любой 

стадии урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы; на 

стадии осмысления-вопросы по ходу чтения, слушания; на стадии 

рефлексии. При изучении рассказа Л.Н.Толстого «Акула» перед детьми 

можно поставить следующие «тонкие вопросы»: Где стоял корабль? 

Какую команду дал капитан?, Куда ушел капитан?, Что решили 

мальчики?, Кого увидели матросы? Ответ на «тонкие вопросы» можно 

найти из содержания произведения. Дайте объяснение следующим 

вопросам: Правильно ли поступили мальчики? Почему вы считаете, что 

они поступили плохо? Эти вопросы позволяет осмысления задания, 

поиска дополнительных знаний и анализа информации. Данный прием 

направлен на реализацию сразу трех целей, которые ставятся на любом 

уроке[2, с.237]: 

 обучает ребенка на практике применять новые знания и 

соотносить их с уже полученными; 

 отрабатывает умение формулировать вопросы; 

 воспитывает уважение к различным мнениям и взглядам на одну 

и ту же проблему 

Помимо «Толстых и тонких вопросов» на уроках литературного 

чтения при изучении художественного произведения можно выявить, 

что происходит с героями[3,с.91].  



При изучении произведения «Тимур и его команда» необходимо 

выяснить все ли понятно детям. Кроме того, по ходу чтения можно 

спрашивать учеников о смысле того, что происходит с героями. 

Например, в повести «Тимур и его команда» целые главы состоят из 

диалогов, и многие мысли остаются неназванными, вроде бы, 

понятными априори. Однако не лишним тут будет обсудить 

прочитанное и убедиться, что и ребенку все ясно. Например, спросить, 

что испытывает герой, какие слова друзей вызвали у него беспокойство 

и почему? Так дети учатся понимать чувства, мысли героев, их мотивы, 

а также работать с интерпретацией[4, с.49]. 

Как мы считаем, для формирования функциональной грамотности 

можно использовать прием «Логическая цепочка». После знакомства с 

текстом учащимся можно предложить построить события в логической 

последовательности. Данный прием помогает при пересказе.  

Прием уголки развивает критическое мышление обучающихся. 

Главная цель использования приема «Уголки» научить детей вести 
конструктивный диалог, дискуссию, отстаивать свою точку зрения, 

развивает образное и логическое мышление. При использовании 

данного приема необходимо класс разделить на две группы. Одна 

группа готовит доказательства, используя текст и свой жизненный 

опыт, положительные качества героя, а вторая группа - об 

отрицательных, подкрепляя свой ответ выдержками из текста. Данный 

прием используется после прочтения всего произведения. В конце урока 
необходимо делать совместный вывод. Данный прием учит детей 

диалогу и культуре общения[5, с.148]. 

Дерево предсказаний. Этот прием помогает учащимся строить 

предположения по поводу развития сюжетной линии в рассказе, 

повести. Правила работы с данным приемом таковы: ствол дерева - 

тема, ветви-предположения, которые ведутся по двум основным 

направлениям- «возможно» и «вероятно», и, наконец, «листья»-

обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или иного 
мнения. Сегодня, как никогда, обществу нужна личность, способная 

сделать свой выбор и нести за него ответственность. Специально 

подобранные задания, тесты, используемые на уроках литературного 

образования, способствуют формированию функционально-грамотной 

личности, нравственно и духовно богатой, которая способна к 

самоанализу, к самореализации, творчески и правильно подойти к 

решению задач, которые ставит перед каждым жизнь[6, с. 95]. 
На основе формирования навыков критического мышления 

осуществляется процесс развития функциональной грамотности, а сами 



навыки мышления служат инструментом перехода в функциональную 

грамотность. 
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