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В статье раскрывается сущность понятия «функциональная грамотность младшего 
школьника». Уточняются и обосновываются её структура и содержательные элемен
ты, согласованные с развитием метапредметных и личностных компетенций. На осно
ве анализа компонентного состава метапредметных и личностных компетенций даёт
ся структурно-содержательная характеристика интегративных компонентов функцио
нальной грамотности учащихся начальной школы. Особое внимание уделяется опре
делению показателей (соответствующих умений) их сформированности у младших 
школьников.
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Важнейшая цель современного обра
зования и один из ценностно-целевых 
приоритетов общества и государства — 
подготовка учащихся, способных успеш
но решать проблемы, возникающие в раз
личных сферах жизни, быстро адаптиро
ваться к происходящим изменениям и 
быть готовыми к ним, а значит, уметь 
учиться на протяжении всей жизни. В 
связи с этим одной из главных задач 
школьного образования становится фор
мирование у учащихся способности при

менять полученные в процессе обучения 
знания для решения различных учебно
практических и жизненных задач, то есть 
функциональной грамотности.

Функциональную грамотность сегодня 
называют социально-культурным феноме
ном, обеспечивающим способность чело
века эффективно функционировать в со
циальной, культурной, экономической 
деятельности, его готовность к непрерыв
ному образованию. Формирование и раз
витие у обучающихся функциональной
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грамотности в отечественной и зарубеж
ной образовательной практике рассмат
ривается как один из главных факторов 
повышения качества образования.

Важным этапом в формировании функ
циональной грамотности является на
чальная школа. Функциональная грамот
ность младшего школьника — явление ме- 
тапредметное, её формирование строит
ся на предметной основе, надстройкой к 
которой выступают метапредметные и 
личностные компетенции, обеспечиваю
щие учащимся в комплексе широкие воз
можности в овладении учебно-познава
тельной деятельностью, способностью и 
готовностью к познанию мира, взаимо
действию с ним, а также к образованию, 
самообразованию и саморазвитию. Имен
но личностные и метапредметные ком
петенции являются и средством, и резуль
татом формирования функциональной 
грамотности. Это означает, что овладение 
данными компетенциями как средством 
успешной реализации любой деятельно
сти обеспечивает формирование функцио
нальной грамотности, а в процессе фор
мирования её как ценностно-целевого 
ориентира у младших школьников раз
виваются личностные и метапредметные 
компетенции.

Содержательный уровень функцио
нальной грамотности младшего школь
ника определён образовательным стан
дартом 1 ступени общего образования [1], 
в котором зафиксированы требования к 
результатам учебной деятельности и лич
ностному развитию обучающихся в каче
стве стратегических задач начальной 
школы. В соответствии с нормативным 
документом основными характеристика
ми личностного развития учащихся яв
ляется сформированное™ личностных 
результатов. Показателями сформирован
ное™  учебной деятельности (умения 
учиться) служат метапредметные резуль
таты, а средством их формирования — 
познавательные, регулятивные, коммуни
кативные универсальные учебные дей
ствия, которые в совокупности обеспе
чивают возможность организации соб
ственной учебной деятельности младшего

школьника и управления своей познава
тельной деятельностью.

Ф ун кц и он ал ь н ая  грамотность  
м л ад ш его  ш кол ь н и ка  
к а к  пед агогическая  категория: 
сущ ность, структура

В отечественной и зарубежной педа
гогике нет единого подхода к определе
нию структурно-содержательного напол
нения понятия «функциональная грамот
ность». До сих пор идут споры о том, ка
ким уровнем образования является функ
циональная грамотность — минимальным, 
базовым или итоговым, который детер
минируется требованиями образователь
ного стандарта. Общее определение функ
циональной грамотности даётся психо
логами и дидактами А. А. Леонтьевым, 
О. Е. Лебедевым, В. С. Басюком, Г. С. Кова
лёвой; заложено оно и в методологии 
международного исследования PISA. В со
ставе основных содержательных элемен
тов учёные называют «...способность че
ловека действовать в современном обще
стве, решать различные задачи, исполь
зуя при этом определённые знания, уме
ния, навыки» [2, с. 18].

Применительно к начальной школе 
для нас особый интерес представляет 
дефиниция данного понятия, которую 
даёт российский учёны й, педагог 
Н. Ф. Виноградова: «Функциональная гра
мотность сегодня — это базовое образо
вание личности, которое представлено 
определёнными показателями. Ребёнок, 
который завершает обучение в первом 
школьном звене, должен обладать:

• готовностью успешно взаимодей
ствовать с изменяющимся миром, ис
пользуя свои способности для его 
совершенствования;

• возможностью решать различные (в 
том числе и нестандартные) учеб
ные и жизненные задачи, обладать 
сформированными умениями стро
ить алгоритмы основных видов дея
тельности;

• способностью строить социальные 
отношения в соответствии с нрав
ственно-этическими ценностями
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социума, правилами партнёрства и 
сотрудничества;

• совокупностью рефлексивных уме
ний, обеспечивающих оценку своей 
грамотности,стремление к дальней
шему образованию, самообразова
нию и духовному развитию, умени
ем прогнозировать своё будущее» 
[3, с. 16-17).

Считаем, что данное определение по
нятия «функциональная грамотность 
младшего школьника» может выполнять 
методологическую, обобшаюше-регуля- 
тивную функцию как в проектировании, 
так и реализации образовательного про
цесса по формированию функциональной 
грамотности и создании его ресурсного 
обеспечения.

Для образовательной практики важным 
является тот факт, что Н. Ф. Виноградова 
выделяет две группы компонентов функ
циональной грамотности — предметные 
(связаны с содержанием всех предметов, 
изучаемых в школе) и интегративные [3].

Интегративны е компоненты  
ф ункциональной грамотности  
м л ад ш его  ш ко л ь н и ка ,  
их структурно-сод ерж ател ь ная  
х а р а к т е р и с т и к а

Особый интерес представляют инте
гративные компоненты функциональной 
грамотности, основанные на метапредмет- 
ных и личностных результатах обучения 
и являющиеся значимым фактором обес
печения качества образования. Н. Ф. Ви
ноградова в числе интегративных состав
ляющих функциональной грамотности 
называет четыре компонента — инфор
мационная, читательская, коммуникатив
ная, социальная грамотность [3]. Счита
ем, что данную типологию интегратив
ных компонентов функциональной гра
мотности можно несколько уточнить и 
дополнить (т абли ц а).

Обоснуем целесообразность авторских 
дополнений и уточнений в описании 
интегративных компонентов функцио
нальной грамотности.

Ни у практиков, ни у учёных нет со
мнения в том, что в формировании функ

ционально грамотной личности важней
шую роль играют личностные и мета- 
предметные результаты (компетенции) 
деятельности учащихся. Отсюда можно 
сделать вывод о том, что интегративные 
компоненты функциональной грамотнос
ти нужно рассматривать во взаимосвязи 
с метапредметными и личностными ре
зультатами, а это значит, что необходимо 
соотносить интегративные компоненты 
функциональной грамотности с мета
предметными и личностными компетен
циями, которые относят к ключевым 
(А. В. Хуторской).

Следует отметить, что к настоящему 
времени нет единства в типологии клю
чевых компетенций и согласованного их 
перечня, поскольку состав таких компе
тенций определяется актуальным соци
альным заказом страны, развитием педа
гогической науки и образовательной 
практики.

В соответствии с теориями деятельнос
ти и развития личности некоторые учё
ные делят компетенции по типу пове
денческих результатов и характеру задач, 
стоящих перед человеком.

Так, авторы проекта «Универсальные 
компетентности и новая грамотность: 
от лозунгов к реальности» [4] детерми
нируют компетенции познания (мыш
ления) (использование навыков мыш
ления для решения интеллектуальных 
задач); компетенции взаимодействия с 
другими людьми; компетенции взаимо
действия с собой (управление собой). 
В классификации И. А. Зимней [5] ком
петенции также распределены на три 
группы, вектор направленности которых 
во многом совпадает с вышеупомяну
тым научным подходом («Я-я», «Я-мы»), 
Помимо этого, автор выделяет компе
тенцию познавательной деятельности и 
компетенцию деятельности (планирова
ние, моделирование, прогнозирование; 
интеллектуальная, исследовательская 
деятельность).

Согласно классификации ключевых 
компетенций А. В. Хуторского [6], в сос
тав учебно-познавательных компетенций 
входят регулятивные компетенции (це-
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Таблица. — Соотношение групп компетенций с интегративными компонентами 
функциональной грамотности и их составляющими

Г р уп п ы
к о м п етен ц и й

И н т егр а т и в н ы е
к о м п о н ен т ы

ф у н к ц и о н а л ь н о й
гр а м о тн о ст и /

к р и тер и и

С о ст а в л я ю щ и е
ф у н к ц и о н а л ь н о й  гр а м о тн о ст и /  

п о к азател и

У чебно-
п озн аватель
ные

И н тел л ектуал ьн о
п ознавательны й

У м ен и я :
осозн авать , приним ать, ф орм улировать  и удерж и вать  цели  и 

задачи  учебн о-п озн авательн ой  деятельности ;
п ланировать , орган и зовы вать, осущ ествлять  сам оконтроль, 

сам ооц ен ку , реф лекси ю  учебн о-п озн авательн ой  деятельности ;
осущ ествлять  п риём ы  логи ческого  м ы ш лен и я (анализ, синтез, 

сравн ен и е, к ласси ф и кац и ю , обоб щ ен и е и др.), объяснять и 
устан авли вать  п ри чи н н о-следствен н ы е, врем ен н ы е и и н ы е связи, 
ф орм ули ровать  вы воды  и их  аргум ентировать;

осваи вать  и и спользовать  п олучен н ы е знания для реш ения 
учебн о-п озн авательн ы х  и учебн о-п ракти чески х  задач;

находить сп особы  реш ен и я задач творческого , пои скового  или 
исслед овательского  характера;

и сп ользовать  м етоды  п озн ан и я (неслож ны е наблю дения, 
м одели рован и е, прогн ози рован ие, анализ и др.), аргум ентацию , 
доказательство , оп роверж ен и е для п олучения нового  знания, 
проведен и я м и н и -и сследовани й , реали зац и и  творчески х  проектов

И н ф орм ац и он н о
читательский

У м ени я :
находи ть  и извлекать  необходи м ую  и н ф орм ацию  для реш ения 

учебн о-п ракти чески х  и учебн о-п озн авательн ы х  задач;
владеть  стратеги ям и  см ы слового  чтен и я текстов: ум ение 

анализировать, оценивать  с позиции достоверн ости /н едостоверн ости , 
н еобходим ости , достаточн ости , и звестн ости  и новизны ;

обобщ ать, интегри ровать  и и н терп рети ровать  инф орм ацию , 
п реобразовы вать , сохранять и п ередавать  её разн ы м и  способам и  
(вербальн ы м и  и н евербальн ы м и );

п ользоваться  разли чн ы м и  источн и кам и  и нф орм ации  (в т. ч. и 
текстам и  разн ого  ж анра и типа, И н терн етом ), работать  с циф ровой  
и н ф орм ац и ей  в услови ях  сочетан и я разли ч н ы х  ти п ов инф орм ации  
и ли  её «м ульти м одальн ости »  для реш ен и я учебн о-п озн авательн ы х  и 
учебн о-п ракти ч ески х  задач;

и сп ользовать  разли чн ы е зн аково-сим воли чески е средства 
п редставлен и я и нф орм ации  (в виде табли ц ы , ди аграм м ы , схемы , 
рисунка)

К ом м ун и ка
тивны е

С оциально-
ком м ун и кати в
ный

П родукт и вн ая  ком м уникация
У м ен и я :
вступать  в процесс общ ения (задавать  вопросы , приветствовать , 

вы раж ать просьбу , при глаш ен и е) и  п оддерж и вать  его с разн ы м и  
лю дьм и  в р азн ы х  си туац и ях  с п ом ощ ью  вербальн ы х и невербальн ы х 
средств;

вы раж ать соб ствен н ую  точ ку  зрения; дон оси ть  своё реш ен и е в 
соответстви и  с задачам и  и услови ям и  ком м уникации , защ ищ ать  и 
и зм енять  его в случае н еобходим ости ;

слы ш ать и п оним ать другого , соблю дать  прави ла культуры  
общ ения;

строи ть м он ологи ческую  и ди алоги ческую  речь, конструировать  
п и сьм ен н ы е и устны е вы сказы ван и я, пи сьм ен н ы е тексты  в 
соответстви и  с норм ам и  язы ка;

расп озн авать , п он и м ать  собствен н ы е и чуж и е эм оции , управлять  
своим и  эм оц иям и  и корректно  обращ аться с чуж им и;

владеть  п родукти вн ы м и /н ен аси льствен н ы м и  способам и  
разреш ения конф ликтов
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О кончание т аблицы

С от рудн ичест во  (кооперация)
Умения:
приним ать, осознавать , ф орм ули ровать  коллекти вн ы е цели, 

совм естны е учебны е задачи;
планировать, расп ределять  обязанности , организовы вать, 

осущ ествлять  совм естную  деятельн ость , взаим оконтроль, 
взаим ооценку, коррекцию , реф лекси ю  п роцесса и результатов  
совм естной  деятельности ;

вы полнять разли чн ы е соц и альн ы е роли  (организатора, 
исполнителя, наблю дателя  и др.);

договари ваться , участвовать  в совм естном  принятии  реш ен и й , в 
создании  коллекти вн ого /общ его  образовательн ого  продукта;

п роявлять  чуткость, отзы вчи вость , сопереж ивание; оказы вать  
пом ощ ь, поддерж ку, довери е партнёрам  по общ ению  и 
сотрудничеству;

и спользовать  и поддерж и вать п олож ительны е эм оции в 
проц ессе совм естной  учебн ой  и иной  деятельности ;

п роявлять  л и чн остн ы е качества (сам остоятельность, 
инициативность, креативность, уверенность, волевы е качества и 
т. п.) в ходе совм естной  деятельн ости , соц и альн ого  взаим одействия;

отстаивать  и поддерж и вать  (в пределах  своих возм ож ностей) 
гум анны е, равн оп равн ы е отнош ения и п репятствовать  их 
наруш ению

Л ичностны е С оц и альн о
ли чностны й

Умения:
владеть  элем ен тарн ы м и  сп особам и  сам опознания, осущ ествлять  

адекватную  сам ооц ен ку  свои х  учебн о-п озн авательн ы х , 
ком м ун и кати вн ы х и други х  способностей ;

анализировать  и оценивать  результаты  своей  учебн ой  и иной  
деятельн ости  с позиции дости ж ен и я цели, осознавать  причины  
успехов и н еуспехов в дан н ой  деятельности ;

п риним ать осозн ан н ы е и обосн ован н ы е реш ен и я в ситуации  
вы б ора (согласно  своим  ц ен н остн ы м  установкам , м орально- 
этическим  норм ам );

анализировать  и оценивать  собственны е поступки  и поступки  
други х  лю дей  в соответстви и  с при н яты м и  общ ечеловеческим и , 
нац и он альн ы м и  цен н остям и , этическим и  н орм ам и  и п равилам и;

прогнозировать  последстви я своих поступков, дей стви й , 
реш ений;

объяснять см ы сл своих оц ен ок , м отивов, целей , поступков; 
п оним ать себя, свои и чуж и е ж елания, п отребности  и 

регули ровать  своё поведение и эм оц ион альн ое состоян и е с целью  
эф ф ективного  м еж ли чн остного  взаим одействия, вы п олнения 
разли ч н ы х  соц и альн ы х ролей , а такж е успеш ного  реш ения 
учебн ы х и ж изненны х задач;

владеть  способам и  п реодолен и я трудн остей  (проблем ), 
сам оп оддерж ки  для дости ж ен и я п оставлен н ы х целей;

п роявлять  готовн ость  к осущ ествлен и ю  дел, полезн ы х  другим  
лю дям , своей  стране;

осознавать  п отребн ость  в сам осоверш ен ствован и и  и 
ф орм улировать  задачи  своего  дальн ей ш его  сам ообразован и я и 
сам оразвития;

п роявлять  ин и ц и ати вн ость , сам остоятельность , 
целеустрем лён н ость , уверен н ость, ответствен н ость , волевы е 
качества, способн ость  к сам орегуляц и и , реф лекси вн ом у  анализу
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леполагания, планирования, оценки, реф
лексии и т. д.), а также креативные навы
ки. Если сравнить поэлементный состав 
компетенций, связанных с учебно-позна
вательной деятельностью в разных клас
сификациях, мы увидим определённое 
сходство: интеллектуальная компетенция 
является ключевой, а значит, её можно 
назвать фундаментальной основой фор
мирования функциональной грамотнос
ти. Из этого следует, что в состав инте
гративных компонентов функциональной 
грамотности необходимо включить и та
кой компонент, как и н т ел лект уал ьн о-п о
зн ават ельн ы й , согласованный прежде с 
компетенцией мышления — логическо
го, креативного, критического, который 
отсутствует в типологии интегративных 
компонентов функциональной грамотнос
ти Н. Ф. Виноградовой, но присутствует в 
составе всех остальных интегративных 
компонентов.

О необходимости переориентации сис
темы образования на новые результаты, 
связанные с «навыками XXI века», функ
циональной грамотностью учащихся, ука
зывается во многих исследованиях [2; 4; 
7], об этом свидетельствуют и результаты 
участия 15-летних белорусских школьни
ков в международном исследовании PISA 
(2018). Компетенции критического и креа
тивного мышления справедливо призна
ются компетенциями XXI века |4; 7; 8]. 
Считаем, что компетенции мышления, и, 
значит, такой компонент функциональ
ной грамотности, как интеллектуально
познавательный, должны быть не только 
средством, но и целевым ориентиром в 
формировании функциональной грамот
ности. Отсюда правомерно его выделе
ние в число самостоятельных интегра
тивных компонентов функциональной 
грамотности.

В качестве показателей развития ин
теллектуально-познавательного компо
нента функциональной грамотности вы
ступают умения, представленные в таб
лице. В их состав включены регулятив
ные умения (осознавать, принимать, фор
мулировать и удерживать цели и задачи 
учебно-познавательной деятельности;

планировать, организовывать, осуществ
лять самоконтроль, самооценку, рефлек
сию учебно-познавательной деятельнос
ти, её хода и результатов), являющиеся 
основой любой деятельности, в том чис
ле и интеллектуально-познавательной, а 
также умения, связанные с логическим, 
творческим и критическим мышлением.

По нашему мнению, есть необходи
мость объединить читательскую и ин
формационную грамотность. Анализ со
ставляющих читательского и информа
ционного компонентов функциональной 
грамотности, которые выделяет Н. Ф. Ви
ноградова, показывает, что они перекли
каются, взаимодополняют и конкретизи
руют друг друга, и, по сути, читательский 
компонент является составной частью 
информационного компонента. Тем бо
лее, что рядом авторов под грамотнос
тью в области работы с информацией 
понимается способность пользоваться 
информацией на основе различных зна
ковых систем с помощью современных 
инструментов [5]. Применительно к на
чальной школе считаем, что целесооб
разно говорить не просто об информа
ционном, а именно об инф орм ационно-чи
т ат ельском  ком понент е функциональной 
грамотности, где особую значимость при
обретают читательские умения или уме
ния работать с текстовой информацией, 
так называемое смысловое чтение. Вместе 
с тем в условиях современного цифро
вого мира информационно-читательская 
грамотность младших школьников дол
жна включать умения работы с цифро
вой информацией, имеющей свойство 
«мультимодальности» — сочетания раз
личных форматов передачи информа
ции: текст (в том числе нелинейный, с 
гиперссылками), изображения, диаграм
мы и инфографика (в том числе аними
рованная), видео [4]. Поэтому данные 
умения выделены в качестве показате
лей развития информационно-читатель
ского компонента функциональной гра
мотности.

Целесообразно также в контексте об
разовательного процесса объединить ком
муникативный и социальный компонен-
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ты функциональной грамотности. Анализ 
литературных источников показывает, что 
в состав коммуникативных компетенций 
некоторые авторы, например, А. В. Хутор
ской, включают компетенции, которые 
можно объединить в несколько блоков: 
продуктивная коммуникация, кооперация, 
социально-ролевое взаимодействие, или 
владение различными социальными ро
лями [6]. Вместе с тем, И. А. Зимняя навы
ки общения (то есть коммуникацию) от
носит к компетенциям социального взаи
модействия [5]. Кооперацию считают ба
зовой составляющей социальной компе
тентности и другие зарубежные учёные 
(X. Шулер, Д. Бартелме) [8]. В триаде «по
знавательные — регулятивные — ком
муникативные универсальные учебные 
действия» важное место отводится к о м 
м уникат ивны м  ум ен и ям , основное назна
чение которых — обеспечить социальную 
компетентность и учёт позиции других 
людей; умения слушать и вступать в диа
лог, участвовать в коллективном обсуж
дении проблем, строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со свер
стниками и взрослыми [9]. Авторы кон
цепции формирования универсальных 
учебных действий рассматривают комму
никацию «как смысловой аспект обще
ния и социального взаимодействия, на
чиная с установления контактов и вплоть 
до сложных видов кооперации <...> на
лаживания межличностных отношений и 
др.» [9, с. 117].

Таким образом, в контексте формиро
вания функциональной грамотности в 
образовательном процессе, где продук
тивное общение учителя и обучающихся, 
учащихся друг с другом включает ком
муникацию, кооперацию (сотрудниче
ство) на основе социально-ролевого взаи
модействия, целесообразно говорить о 
соц и ал ьн о -к о м м ун и к а т и вн о м  ком п он ент е  
функциональной грамотности. Умения — 
показатели развития данного компонен
та — можно условно объединить в две 
группы: продуктивная коммуникация и 
сотрудничество (кооперация) (см . т а б 
лиц у). В соответствии с тремя базовыми 
компонентами коммуникативной дея

тельности — взаимодействие — сотруд
ничество — интериоризация — выделя
ют группы показателей, свидетельствую
щих об их сформированности.

В заим одейст вие  как интеллектуальный 
аспект коммуникации направлено на пре
одоление эгоцентризма и переход к де- 
центрации в отношениях коммуникантов. 
Это позволяет обеспечить понимание 
возможности существования различных 
точек зрения; учёт позиций других лю
дей, разнящихся с собственной; уваже
ние иной точки зрения; понимание мыс
лей, чувств, желаний партнёров, их внут
реннего мира в целом.

К ооперация  как аспект коммуникации 
ориентирует на согласование усилий по 
достижению целей и результата совмест
ной деятельности: принимать, осознавать, 
формулировать коллективные цели, со
вместные учебные задачи; планировать, 
распределять обязанности, организовы
вать, осуществлять совместную деятель
ность, её взаимоконтроль, взаимооценку, 
коррекцию, выполнять различные соци
альные роли; договариваться, участвовать 
в принятии общих решений, убеждать и 
уступать, сохраняя доброжелательные от
ношения с коммуникантами; брать на 
себя инициативу и оказывать взаимопо
мощь в процессе выполнения задания.

Коммуникация как условие инт ерио- 
ри за ц и и  служит средством передачи ин
формации с помощью коммуникативно
речевых умений. Она включает способ
ность строить понятные коммуникантам 
высказывания, исходя из темы сообще
ния, цели и результата совместной дея
тельности, и рефлексировать на свои дей
ствия в процессе общения. Важнейшим 
условием интериоризации коммуника
тивных действий является последова
тельный их перевод из внешней формы 
во внутреннюю. Возможность проговари- 
вания последовательности учебных дей
ствий обеспечивает эффективную инте- 
риоризацию (сворачивание) и личност
ное присвоение (понимание) учебного 
материала. Сформированность трёх ас
пектов коммуникации в широком смыс
ле слова позволяет организовать эффек-
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тивные формы взаимодействия и сотруд
ничества, обеспечивающие прочное ус
воение учебного материала, развитие 
общения и речи учащихся, формировать 
интегративное умение работать в коман
де, которое относится к компетенциям 
XXI века.

Особая роль сегодня отводится соц и 
ально-эм оциональны м  н авы к ам , или н а вы 
кам  социального и эм оционального инт ел
л ект а. В число основных эмоциональных 
навыков входят: распознавание эмоций, 
использование их в учебной деятельнос
ти, включая совместную, понимание эмо
ций, управление ими.

К основным социальным навыкам от
носят: навыки выполнения социальных 
ролей, решения межличностных проблем, 
в том числе конфликтов, способность 
понимать разные социальные ситуации 
(когда, например, партнёр нуждается в 
помощи, поддержке; когда необходимо 
проявить доверие, вселить уверенность, 
вдохновить и т. п.), выражать себя в со
циальном взаимодействии (проявлять 
самостоятельность, инициативность, креа
тивность, добросовестность и т. д.).

Важнейшим условием и средством  
формирования функциональной грамот
ности учащихся являются личностные 
компетенции/результаты, которые связа
ны как с мотивацией и способностями 
(умениями) к самоопределению (вклю
чая ценностно-смысловое определение) 
в различных видах деятельности, в своих 
поступках, оценках, а также к самоуправ
лению в частности, так и в целом к само
развитию, самосовершенствованию. Отсю
да, правомерно предположить о целесо
образности выделения данного компо
нента функциональной грамотности как 
интегративного и определения его как 
социально-личност ного. На связь функцио
нальной грамотности с формированием 
личностных компетенций указывают мно
гие авторы (В. С. Басюк, Г. С. Ковалёва, 
А. А. Вахрушев и др.) [2; 10].

Личностная компетенция в научной 
литературе понимается как готовность к 
реализации личностных способностей в 
аспекте мотивационного и ценностно

смыслового развития учащихся [5; 6; 9]. 
Анализ сущностных характеристик дефи
ниции «личностная компетенция» позво
ляет утверждать, что она отождествляет
ся с ценностно-смысловой сферой лич
ности и личностным самосовершенство
ванием, поскольку направлена на себя, то 
есть относится к сфере «Я-я». На основа
нии этого к числу личностных компе
тенций можно отнести следующие: цен
ностно-смысловую, самосовершенствова
ния, здоровьесбережения. Они детерми
нируют ценностные ориентиры и смыс
лы действий и поступков учащегося, на
правлены на формирование его «самос
ти»: самоопределения, саморазвития, са
мосовершенствования, самооценки,само
сохранения и т. д.

Определяя составляющие умения дан
ного компонента, мы исходили также из 
п си хологи ческой  ст рук т ур ы  го т о вн о ст и , 
поскольку основной компонент функцио
нальной грамотности — готовность ус
пешно взаимодействовать с изменяю
щимся миром, используя свои способ
ности для его совершенствования. И хотя 
в психологии нет единой точки зрения 
на структуру психологической готовнос
ти, можно констатировать, что просмат
риваются такие её структурные части с 
точки зрения функционально-личност
ного подхода, как мотивационно-ценно
стный, операционально-поведенческий 
(практический) и личностный. Так, со
гласно мнению  М. И. Дьяченко и 
Л. А. Кандыбовича, в структуру психоло
гической готовности входят следующие 
компоненты: мотивационный, ориента
ционный (ценностные установки, взгля
ды, убеждения), операционный (знания, 
умения, навыки, необходимые для осу
ществления той или иной деятельнос
ти), волевой и оценочный |11]. Учёные 
справедливо отмечают, что специфику 
структуры готовности определяет струк
тура той или иной деятельности, в на
шем случае структура социально-лично
стного компонента функциональной гра
мотности. М от ивац и онн о-ц енн ост ная  со
ставляющая данного интегративного 
компонента включает потребности, мо-
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тивы, ценностные установки, которые де
терминируют принятие решений, совер
шение поступков, действий, в том числе 
и оценочных. В о п ер а ц и о н а л ьн о -п о вед ен 
ческую  входят знания, умения, навыки, не
обходимые для самоопределения лично
сти, деятельности по реализации целей 
и планов самосовершенствования и са
моразвития (прогнозировать последствия 
своих поступков, действий, решений; ре
гулировать собственное поведение и эмо
циональное состояние с целью эффек
тивного межличностного взаимодей
ствия; владеть способами преодоления 
трудностей (проблем), самоподдержки и 
т. д.). Л и чност н ая  составляющая предпо
лагает положительные качества и спо
собности личности, важные для продук
тивной деятельности. Речь идёт прежде 
всего о таких качествах, как инициатив
ность, самостоятельность, целеустремлён
ность, уверенность, ответственность, воля, 
способность к саморегуляции, рефлек
сивному анализу. Именно эти качества 
необходимы для реализации всех уме
ний, составляющих интегративные ком
поненты функциональной грамотности 
(см . т абли ц у).

Таким образом, функциональная гра
мотность младшего школьника сегодня — 
один из главных ценностно-целевых 
приоритетов начального образования. Она 
представляет собой совокупность предмет
ных и интегративных компонентов. Ин
тегративные компоненты функциональ
ной грамотности (интеллектуально-позна
вательный, информационно-читательский, 
социально-коммуникативный и социаль
но-личностный), согласованные с основ
ными метепредметными и личностными 
компетенциями, являются её «ядром». 
Функциональная грамотность младшего 
школьника — метапредметное образова
ние, которое строится на предметной ос
нове, а метапредметные и личностные 
компетенции являются и средством, и ре
зультатом её сформированности. Показа
телями сформированности функциональ
ной грамотности мы считаем соответству
ющие каждому интегративному компонен
ту умения и навыки, которые направлены 
на формирование у младших школьников 
способности и готовности к познанию ок
ружающего мира, успешному взаимодей
ствию с ним для решения учебных и прак
тических задач.
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The article reveals the essence of the concept of functional literacy of a primary school 
pupil. Its structure and content elements are specified and substantiated, consistent with 
the development of meta-subject and personal competencies. Based on the analysis of 
the component composition of meta-subject and personal competencies, structural and 
content characteristics of integrative components of primary school pupils’ functional 
literacy are given. Special attention is paid to the definition of the indicators (corresponding 
skills) of their formation in primary schoolchildren.
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