












Уже знал (V) Узнал новое (+) Думал иначе  (–) Есть вопросы (?) 

        

 Вот пример заполнения таблицы Инсерт на уроке окружающего мира по теме "Реформы Петра I"  

V + — ? 

Петр I — первый российский 

император. 

Издал "Табель о рангах" Перенес празднование Нового Года на 

1 января. 

Что еще нового появилось в 

России? 

3. После заполнения таблицы обобщаются результаты работы в режиме беседы. Эта стадия переводит урок уже в этап осмысления. При этом таблица может 

пополниться, либо какие-то тезисы уже перейдут из одной колонки в другую. Этот приём способствует развитию   умения классифицировать, 

систематизировать поступающую информацию, выделять новое. 

4.  На этапе рефлексии обсуждаются записи, внесенные в таблицу. 

Вот несколько рекомендаций по применению этого приёма: 

 В начале работы с приемом желательно использовать небольшие тексты, чтобы дети привыкли к обилию значков.  

 Также в начале работы можно попросить их не записывать тезисы, а говорить их устно. Необходимо выработать навыки тезисной формулировки. 

 Таблица обсуждается по "колонкам". То есть, сначала то, что уже известно, затем то, что явилось новым и т.д.  

 Вначале таблицу можно сократить до двух колонок: "Знаю", "Узнал". 

 Работа может проводиться как индивидуально, так и в парах или группах. 

Прием Инсерт лучше всего подходит для уроков усвоения новых знаний или для урока актуализации новых знаний и умений. 

Прием требует от ученика не пассивного чтения, а внимательного. Если раньше он просто пропускал непонятные моменты в тексте, то прием Инсерт 

заставляет обратить на них внимание, сконцентрироваться на каждой строке текста.  

Инсерт — прием, подготавливающий учащихся к осмыслению больших текстов.  

2. Приём «Тонкие» и « толстые» вопросы   
Вопросы такого плана возникают на протяжении всего урока. А можно учащимся предложить задание: составьте вопросы по тексту. 

«Тонкие» вопросы – вопросы, требующие простого, односложного ответа; «толстые» вопросы – вопросы,  требующие подробного,  развёрнутого ответа. 

Стратегия позволяет формировать умение формулировать вопросы и умение соотносить понятия. После изучения темы учащимся предлагается 

сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, и спользуя таблицы 

«толстых» и «тонких» вопросов.   

«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы 

Объясните почему….? 

Почему вы думаете….? 

Предположите, что будет если…? 

В чём различие…? 

Почему вы считаете….? 

Кто..? Что…? Когда…? 

Может…? Мог ли…? 

Было ли…? Будет…? 

Согласны ли вы…? 

Верно ли…? 

3. Приём «Составление вопросного плана»  
Один из эффективных приёмов работы с текстом, направленный на формирование умения выделять логическую и последовательную структуру текста. 

В ходе работы ученик проводит смысловую группировку текста, выделяет опорные пункты, расчленяет текст на смысловые части и озаглавливает каждую 

часть ключевым вопросом. 

Этот прием мы наиболее часто используем в начальной школе. 

4. Прием «Синквейн» 

5. Прием «Учимся задавать вопросы разных типов» - «Ромашка Блума» 
Одним из основных приёмов осмысления информации является постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них. 

Наиболее удачная классификация вопросов была предложена американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом.  Бенджамин Блум известен как 

автор уникальной системы алгоритмов педагогической деятельности. Этот прием называется "Ромашка Блума" или «ромашка вопросов и ответов». Он 

достаточно популярен в мире современного образования. 

Этот приём основан на работе с текстом. Так как с текстом учащимся приходится работать на различных уроках – приём является универсальным и может 

быть использован не только учителем любого предмета, но и учителем начальных классов.  

Главным в работе с текстом является осмысление информации. Практика показывает, что у современных школьников с этим, не редко, возникают большие 

проблемы. 

Одним из основных приёмов осмысления информации является постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них. К сожалению, мн огие учащиеся 

испытывают затруднения при формулировке вопроса. А нужно ли их учить задавать вопросы? Перефразируя высказывание  Элисон Кинг можно 

утверждать, что «умеющие задавать вопросы, умеют мыслить» . 

Научить ребёнка мыслить – это одна из главных задач образования. 

«Ромашка Блума» помогает научить детей задавать вопросы. 

"Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков – шесть вопросов. 

Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", 

"Когда?", "Где?", "Как?". Вопрос следует начать со слова – назови, вспомни 

Как звали главного героя? Куда впадает Волга?… 

ВСПОМНИ 
Как звали девочек? 

Уточняющие вопросы. Выводят на уровень понимания текста. Это провокационные вопросы, требующие ответов "да" - "нет" и проверяющие подлинность 

текстовой информации. Правда ли, что... Если я правильно понял, то... Такие вопросы вносят ощутимый вклад в формирование навыка ведения дискуссии. 

Важно научить задавать их без негативной окраски. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но 

подразумевающейся. Вопрос следует начать со слова – объясни…докажи 

ДОКАЖИ 
Правда ли, что обе девочки были в плащах? 

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. 

Обычно начинаются со слова «Почему?». В некоторых ситуациях (как об этом говорилось выше) могут восприниматься негативно – как принуждение к 

оправданию. В других случаях – направлены на установление причинно-следственных связей. Если учащийся знает ответ на этот вопрос, тогда он из 

интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса «срабатывает» тогда, когда в ответе на него присутствует элемент 

самостоятельности. 

ПОЧЕМУ 



Почему у Тани платье оказалось мокрым? 

Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", а формулировка содержит элемент прогноза, фантазии или предположения. 

"Что изменилось бы ...", "Что будет, если ...?", "Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?"Как, вы думаете, сложилась бы судьба 

героя, если бы он остался жив? Вопрос следует начать со слова – придумай…предположи 

ПРИДУМАЙ 

Что бы произошло, если бы Маша выполнила просьбу подруги?  

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. "Почему что -то хорошо, а что-то 

плохо?", "Чем один урок отличается от другого?", "Как вы относитесь к поступку главного героя?" и т.д. Вопрос следует начать со слова – поделись…оцени 

ОЦЕНИ 
Чем отличается поступок Маши о т поступка настоящего друга? 

Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что можно 

сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?", "Как бы вы поступили на месте героя рассказа?". Вопрос след ует начать со слова –

 предложи…. 

ПРЕДЛОЖИ 

Как бы ты поступил на месте Маши? 

Возможны два варианта использования "Ромашки Блума" на уроках 

• Вопросы формулирует сам учитель. Это более легкий способ, используемый на начальной стадии — когда необходимо показать учащимся примеры, 

способы работы с ромашкой. 

• Вопросы формулируют сами учащиеся. Это вариант требует определенной подготовки от детей, так как придумать вопросы репродуктивного характера 

легко, а вот вопросы-задания требуют определенного навыка. 

Вопросы на лепестках ромашки можно варьировать по своему желанию. Важно только, чтобы они затрагивали все стороны заданной темы.  

Целесообразно этот приём использовать в конце урока на рефлексии. 

6. Приём  «Кластер» в начальной школе 

Сам термин в переводе означает «созвездие» или «пучок». Кластером называется графический прием систематизации знаний в виде «грозди» или «пучка» 

взаимосвязанных фактов. 

Какие умения формируются и развиваются в процессе данной работы? 

 Находить главное в большом объеме учебного материала. 

 Устанавливать причинно-следственные и логические связи. 

 Строить умозаключения. 

 Переходить от частного к общему, воспринимая проблему в общем виде.  

 Проводить аналогии. Сравнивать и анализировать. 

Преимущества применения технологии «кластер»: 

- позволяет охватить значительно больший объем учебного материала; 

- вовлекает всех учеников в обучающий процесс; 

- деятельность интересна детям; 

- ученики открыты и активны, так как у них нет страха высказать неправильное суждение.  

Последовательность действий при составлении «грозди» логична и проста. 
Кластер можно оформить в виде модели планеты со своими спутниками или в виде грозди. Ключевое понятие, мысль располагается по центру, далее, по 

сторонам от нее, обозначаются крупные смысловые части, которые соединяются с центральной "планетой" прямыми линиями. Это могут быть 

предложения, словосочетания или слова, которые выражают факты, мысли, ассоциации или образы, касающиеся темы.  

Вокруг "спутников" уже существующей "планеты" появляются еще меньшие спутники, менее значительные единицы информации, которые  более полно 

раскрывают тему и расширяют логические связи. 

На каком этапе урока продуктивнее использовать прием кластера? СЛАЙД  
Кластер можно использовать на любом этапе урока. Он подойдет и на стадиях вызова, осмысления и рефлексии, а также в качестве базовой стратегии 

проведения урока. 

Оформление кластера зависит от того, каким способом учитель организовал урок: например, «гроздь» может быть оформлена на доск е, на отдельных 

листах или даже в тетрадях учеников, по ходу выполнения ими индивидуальных заданий. Составляя кластер, лучше всего использовать разноцветный мел, 

ручки, карандаши, маркеры или фломастеры. Это позволит выделить ключевые моменты и нагляднее отобразить общую картину,  

Составляя «гроздь», не бойтесь излагать все свои мысли, предположения, факты и фиксировать все, что приходит на уровне ассоциаций. Ведь в ходе 

работы все неверное и неточное можно исправить или дополнить. 

Используя этот метод работы, можно использовать абсолютно любую форму: коллективную, индивидуальную или групповую. Она определяется 

поставленными целями и задачами урока, возможностями учителя и учащихся. Допустим переход из одной формы в другую.  

Например, на этапе вызова каждый ученик работает в индивидуальном порядке: каждый ребенок создает собственный кластер в своей  тетради. Когда 

начинают поступать новые знания, уже во время общей дискуссии и обсуждения, опираясь на персональные рисунки, можно составить  одну общую 

графическую схему. 

Подводя итоги сегодняшней встречи, мы хотели бы представить вашему вниманию таблицу результатов техники чтения за 1 четверть во вторых классах. 

 Количество обучающихся, % 

Кол-во слов за минуту:  

- выше нормы, норма  

- ниже нормы  

Уровень понимания прочитанного:  

высокий  

средний  

низкий  

Наглядно видим, что скорость чтения у ребят сформирована. Вызывает тревогу количество допущенных ошибок и низкий уровень понимания 

прочитанного. Следовательно, мы выбрали верное направление, начав работу над данной темой.  

Учитывая стратегии современных подходов к чтению, предлагаем принять в своей работе следующее: 

- формировать у учащихся интерес  к чтению путем внедрения  нестандартных форм и методов работы с текстом; 

- предвидеть     возможные     затруднения    учащихся в тех или иных видах учебной деятельности; 

- повышать уровень самостоятельности учащихся в чтении по мере их  продвижения вперед; 

- организовывать     различные  виды деятельности учащихся с целью развития у них творческого мышления;  

- обучать      самоконтролю и     самоорганизации    в различных  видах деятельности. 

Педагог сегодня должен стать создателем новых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщённых способов 

деятельности и создание обучающимися собственных продуктов в освоении знаний. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 





(название птицы) 

Ответ: 1, 4 

Комментарий: Прямое применение правила о правописании имен собственных. 

2) Отметь слово, которое не является родственным остальным словам. 

Лесник — человек, охраняющий лес. 

Леска — длинная прочная нить, к концу которой привязывается рыболовный крючок. 

Лесок — небольшой лес. 

Перелесок — редкий лес, соединяющий два леса. 

Ответ: 2 

Комментарий: Прямое применение способа определения однокоренных слов: однокоренные слова объясняются через слово того же корня. Решение задачи 

возможно даже в том случае, если не все слова знакомы: «родственность» легко обнаружить в приведенных объяснениях (три слова обозначают нечто, 

связанное с лесом, одно имеет совершенно иное значение). 

Второй уровень – рефлексивный 

1) Отметь слово (или слова) с суффиксом –ик. 

барабанчик 

перчик 

лётчик 

стульчик 

Ответ: 2 

Комментарий: В этом варианте задачи требуется морфемный анализ: необходимо различить суффиксы -чик- и -ик-, для чего нужно понять, от какого слова 

образовано данное (барабанчик = барабан + -чик; летчик = летать + -чик; стульчик = стул + -чик; а перчик = перец+ - ик (чередование ц/ч + беглая гласная)). 

2) Отметь пример, в котором выделенное слово стоит в родительном падеже. 

Он был похож на лётчика или моряка. 

История этого моряка поучительна. Все принимали его за моряка. Отважного моряка встретила сама королева. 

Ответ: 2 

Комментарий: Различение омонимичных форм. Способ: установление смысловых и грамматических связей между словами в предложении (нужно найти 

слово, от которого задается вопрос к выделенному слову: похож на кого?на что? на моряка — вин. п., история кого?чего? моряка - род. п., принимали за 

кого? за что? за моряка — вин. п., встретила кого?что? моряка — вин. п.) 

Третий уровень – функциональный 

1) К каким словам нужно добавить приставку за-, чтобы текст передавал смысл последнего предложения? Подчеркни эти слова. 

Я старался не спугнуть морских котиков. Но вот встревожилась ближайшая ко мне самочка. 

Она привстала и подняла острую рыжую мордочку, зашевелив усами. Оторвали от песка головы и её соседки. Возился огромный самец. И вдруг всё 

семейство, как по команде, двинулось к воде. Шевелились и другие звери. Качались, ныряли усатые чёрные головы. Пляж начал приходить в движение. 

Ответ: завозился, зашевелились, закачались, заныряли 

Комментарий: Применение способа в рамках действия более высокого порядка. Приставка выступает средством связи в тексте, выражая значение начала 

действия, которое прямо сформулировано в последнем предложении. Задача: «примерить» приставку к словам текста, найти глаголы, которые должны 

конкретизировать значение «начало движения». 

2) Какую начальную форму может иметь слово? Запиши все варианты. 

плачу – __________________________________________________ 

Ответ: плакать, платить, плач 

Ответ считается верным, если дано хотя бы два варианта 

Комментарий: Реконструкция возможных вариантов парадигмы. Ударение не обозначено, что задает бóльшую вариативность. 

Перед началом диагностики ребенку предлагается следующая инструкция: «Перед тобой несколько разных слов. Представь себе, что ты встретился с 

человеком, который не знает значения слова. Объясни значение слов. 

За каждое правильно данное определение слова ребенок получает по 1 баллу. На то, чтобы дать определение каждого слова, отводится по 30 секунд. Если в 

течение этого времени ребенок не смог дать определение предложенного слова, то экспериментатор оставляет его и зачитывает следующее по порядку 

слово. 

Дать определения последовательности из 5 слов: автомобиль, гвоздь, газета, зонтик, чешуя, герой, связывать, щипать, шершавый, вертеться. 

Дети могут сами читать стимульные слова. 

Перед тем как ребенок попытается дать определение слову, необходимо убедиться в том, что он понимает его. Это можно сделать с помощью следующего 

вопроса: «Знаешь ли ты это слово?» или «Понимаешь ли ты смысл этого слова?» Если получен со стороны ребенка утвердительный ответ, та после этого 

экспериментатор предлагает ребенку самостоятельно дать определение этого 

слова 

и засекает отводимое на это время. 

Если предложенное ребенком определение слова оказалось не вполне точным, то за данное определение ребенок получает промежуточную оценку — 0,5 

балла. При совершенно неточном определении — 0 баллов. 

Оценка результатов 

Максимальное количество баллов, которое может ребенок получить за выполнение этого задания, равно 10, минимальное — 0. В итоге проведения 

эксперимента подсчитывается сумма баллов, полученных ребенком за определения всех 10 слов из выбранного набора. При повторном проведении 

психодиагностики одного и того же ребенка при помощи данной методики рекомендуется пользоваться разными наборами слов, так как ранее данные 

определения могут запоминаться и затем воспроизводиться по памяти. 

Выводы об уровне развития10 баллов — очень высокий.8-9 баллов — высокий.4-7 баллов — средний.2-3 балла — низкий.0-1 балл — очень низкий. 

Тестовые задания соответствовали трем уровням развития учащихся: первый уровень – репродуктивный, когда ученик выполняет задание или действие по 

образцу, осуществляет ориентацию на внешние признаки; второй уровень – рефлексивный, когда ученик выполняет действие с пониманием, он 

ориентируется на взаимосвязь и существенные взаимосвязи между компонентами, элементами, явлениями, как основу способа действия; третий уровень – 

функциональный, когда ученик выполняет компетентное действие, ориентируется на смысловое поле и возможности способа действия. Результаты данных 

диагностической работы показали, что с выполнением заданий первого и второго уровня у учащихся практически не возникло трудностей. Выполнение 

заданий третьего (функционального) уровня, вызвало у большинства детей затруднения в ходе его выполнения. В последнем уровне от учеников 

требовалось умение находить слова и предложения, встраивать их в контекст, форма и значение которых определяется этим контекстом или влияет на него. 

Но в силу своего недостаточного свободного владения основными понятийными средствами, они не справились. Что касается второй методики 

«Определение понятий», то интерпретация полученных данных позволила сделать вывод о том, что большинство испытуемых при определении выбранных 

понятий в бланке совершили по одной – две ошибки, что говорит о том, что уровень развития обучающихся, их освоение предметных понятий не 

достаточно высок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема формирования функциональной грамотности актуальна для младших школьников. 

Проблема: Как же развивать у обучающихся в начальной школе функциональную грамотность по русскому языку, чтобы достичь требований 

результатов ФГОС? 

Изучение литературы помогло мне выявить , что на развитие функциональной грамотности учащихся влияют следующие факторы: 

1) содержание образования (национальные стандарты, учебные программы); 

2) формы и методы обучения; 

3) система диагностики и оценки учебных достижений обучающихся; 

4) программы внешкольного, дополнительного образования; 

6) наличие дружелюбной образовательной среды, основанной на принципах партнерства со всеми заинтересованными сторонами; 

7) активная роль родителей в процессе обучения и воспитания детей. 



Процесс формирования и развития функциональной грамотности средствами учебных предметов начальных классов, исходя из предметных знаний, умений 

и навыков, осуществляется на основе формирования навыков мышления. Средствами формирования и развития навыков мышления являются те же 

предметные ЗУНы, представленные в виде задания, а формой организации – проблемные ситуации. При этом сами навыки мышления служат инструментом 

перехода ЗУНов в компетенции, т.е. в функциональную грамотность. 

Для успешного формирования функциональной грамотности школьников, достижения ключевых и предметных компетенций на уроках начальной школы 

необходимо соблюдать следующие условия: 

- обучение должно носить деятельностный характер (одна из целевых функций обучения любому предмету в начальной школе – формирование у 

школьников умений самостоятельной учебной деятельности, учащиеся должны стать активными участниками изучения нового материала; 

- в урочной деятельности использовать продуктивные формы групповой работы; 

применять такие образовательные технологии, как: 

 проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая формировать организационные, интеллектуальные и другие умения, 

в том числе умение самостоятельно осуществлять деятельность учения; 

 технология формирования типа правильной читательской деятельности, создающая условия для развития важнейших коммуникативных умений; 

 технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для формирования всех видов УУД (подготовка различных плакатов, памяток, 

моделей, организация и проведение выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, мини-исследований, предусматривающих обязательную 

презентацию полученных результатов, и др.); 

 обучение на основе «учебных ситуаций», (при изучении величин – масса, вместимость, литр – покупка); 

 образовательная задача, которых состоит в организации условий, провоцирующих детское действие; 

 уровневая дифференциация обучения, использование которой вносит определённые изменения в стиль взаимодействия учителя с учениками 

(ученик – это партнёр, имеющий право на принятие решений, например, о содержании своего образования, уровне его усвоения и т.д.), главная 

же задача и обязанность учителя – помочь ребёнку принять и выполнить принятое им решение; 

 информационные и коммуникационные технологии, использование которых позволяет формировать основу таких важнейших интеллектуальных 

умений, как сравнение и обобщение, анализ и синтез; 

 технология оценивания учебных достижений учащихся и др. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе: 

здесь идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию; 

формирование приемов математической деятельности у учащихся начальной школы, реализующей компетентностный подход в обучении. 

На начальном этапе обучения главное – развивать умение каждого ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, умозаключение, систематизация, сериация, отрицание, ограничение. 

Формированию функциональной грамотности на уроках в начальной школе помогут задания, соответствующие уровню логических приемов. 

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская грамотность. В современном обществе умение работать с информацией  

(читать, прежде всего) становится обязательным условием успешности. 

Важное внимание важно уделять развитию осознанности чтения. 

Осознанное чтение является основой саморазвития личности – грамотно читающий человек понимает текст, размышляет над его содержанием, легко 

излагает свои мысли, свободно общается. Осознанное чтение создает базу не только для успешности на уроках русского языка и литературного чтения , но 

и является гарантией успеха в любой предметной области, основой развития ключевых компетентностей. Проверяется и грамотность чтения , это 

осуществляется при помощи специальных вопросов и заданий, при составлении которых учитываются уровни понимания текста. Изучение навыков чтения 

находится на контроле по итогам каждой четверти. Ведение читательских дневников, уроков –отчетов по прочитанным произведениям помогают в этом. 

Недостатки чтения обусловливают и недостатки интеллектуального развития, что вполне объяснимо. В старших классах резко увеличивается объем 

информации, и нужно не только много читать и запоминать, но, главным образом, анализировать, обобщать, делать выводы. При неразвитом навыке чтения 

это оказывается невозможным. 

В наше время понятие грамотности изменяется и расширяется, но оно по-прежнему остается связанным с пониманием самых различных текстов. Наряду с 

печатными текстами современный человек может читать и электронные книги, большой популярностью сегодня пользуются и аудиокниги, поэтому школа 

должна научить ученика работать с различными текстами: «бумажными», электронными и звучащими. 

В методических целях можно и нужно использовать сплошные и несплошные тексты. Этой классификацией пользуются составители теста PISA. В наших 

учебниках они представлены. 

К сплошным относятся тексты, которые ученики читают в повседневной жизни, в том числе и в школе: 

- описание (отрывок из рассказа, стихотворение, описание человека, места, предмета и.т.д.); 

- повествование (рассказ, стихотворение, повесть, басня, письмо, статья в газете или журнале, статья в учебнике, инструкция, реклама, краткое содержание 

фильма, спектакля, пост блога, материалы различных сайтов); 

- рассуждение (сочинение-размышление, комментарий, аргументация собственного мнения). 

К несплошным текстам относятся: 

- графики; 

- диаграммы; 

- схемы (кластеры); 

- таблицы; 

- географические карты и карты местности; 

- план помещения, местности, сооружения;- входные билеты;- расписание движения транспорта; 

- карты сайтов. 

Желательно использовать такие тексты, в которых представлено то или иное сочетание разных типов речи: рассуждения, повествования, описания. 

Разнообразие типов речи в тексте не только активизирует внимание учеников, но и существенно облегчает учителю формулировку заданий. 

Модель формирования и развития функциональной грамотности можно представить в виде плодового дерева. Как любому дереву необходим уход, 

полив, тепло, свет, так и маленькой личности, приходящей к учителю на урок, необходимы знания, умения и навыки. Поливая это дерево, спланированной, 

чётко продуманной, слаженной работой, используя современные педагогические технологии, дерево незамедлительно даст плоды – замечательные, 

достойные восхищения, яблочки (ключевые компетенции), т.е. образованных, успешных, сильных, способных к саморазвитию, людей. 

Дерево – функционально грамотная личность 

Вода – педагогические технологии 

Яблочки – ключевые компетенции 

Лейка – учитель (для того, чтобы поливать, должен постоянно пополняться, т.е. заниматься самообразованием). 

Как без полива дерево зачахнет, так и без грамотной компетентной работы педагога нельзя сформировать, добиться развития функциональной грамотности 

младших школьников. 

Функционально грамотная личность – это человек, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и 

интересами. И задача современного образования – такую личность воспитать. 

Понятие термина о функциональной грамотности трактуется следующим образом: «Умение человека грамотно, квалифицированно функционировать 

во всех сферах человеческой деятельности: работе, государстве, семье, здоровье, праве, политике, культуре». Функциональная грамотность — это 

индикатор общественного благополучия. Поэтому для школы возникает очень важная цель: подготовить не отдельных элитных учащихся к жизни, 

а обучить мобильную личность, способной при необходимости быстро менять профессию, осваивать новые социальные роли и функции, быть 

конкурентоспособным. Все эти функциональные навыки формируются именно в школе. И одной из основных задач школьного образования сегодня —

 подготовить учащегося к адаптации в современном мире. 

(Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось в конце 60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в 

обиход исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с профессиональной деятельностью людей: 

компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере. В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная грамотность стала 

рассматриваться в более широком смысле: включать компьютерную грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д.) 



Одним из наиболее известных международных оценочных исследований, основанных на концепции функциональной грамотности, является 

Международная программа оценки учебных достижений 15-летних учащихся (ProgramforlnternationalStudentAssessment - PISA), проводимой под эгидой 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). PISA оценивает способности 15-летних подростков использовать знания, умения и 

навыки, приобретенные в школе, для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в 

межличностном общении и социальных отношениях. 

Исследование PISA на сегодня рассматривается в мире как универсальный инструмент сравнительной оценки эффективности школьного образования. 

Данные, полученные в ходе исследования, служат основой для определения содержания и методов обучения в 

целом, направленные на развитие функциональной грамотности школьников. 

В ходе тестирования в рамках PISA оцениваются три области функциональной грамотности: грамотность в чтении, математическая и 

естественнонаучная грамотность. 

Результаты свидетельствуют, что доля российских школьников, готовых: 

1) адекватно использовать более или менее сложные учебные тексты и с их помощью ориентироваться в повседневных ситуациях, составляет 5% от числа 

участников исследования грамотности чтения (средний показатель по странам ОЭСР - 28,6%); 

2) эффективно работать с конкретными моделями для конкретной ситуации, развивать и интегрировать разные задания, составляет 4,2% от числа 

участников исследования математической грамотности(средний показатель по странам ОЭСР - 16% участников); 

3) эффективно работать с ситуацией, требующей сделать выводы о роли естественных наук, выбрать и объединить объяснения из разных 

естественнонаучных дисциплин и применить эти объяснения непосредственно к аспектам жизненных ситуаций, составляет 3,6% от числа участников 

исследования естественнонаучной грамотности (средний показатель по странам ОЭСР - 20,5%). 

Таким образом, результаты участия России в PISA показывают, что педагоги общеобразовательных школ дают сильные предметные знания, но не 

учат применять их в реальных, жизненных ситуациях.  

Как показывают результаты стран, стабильно лидирующих в исследовании PISA (Австралия, Финляндия, Япония, Новая Зеландия, Италия, Южная Корея и 

др.), на развитие функциональной грамотности учащихся влияют следующие факторы: 

1) содержание образования (национальные стандарты, учебные программы); 

2) формы и методы обучения; 

3) система диагностики и оценки учебных достижений обучающихся; 

4) программы внешкольного, дополнительного образования; 

6) наличие дружелюбной образовательной среды, основанной на принципах партнерства со всеми заинтересованными сторонами; 

7) активная роль родителей в процессе обучения и воспитания детей. 

Функциональную грамотность составляют: 

элементы логической грамотности; 

умения человека понимать различного рода, касающиеся его государственные акты и следовать им; 

соблюдение человеком норм собственной жизни и правил безопасности; 

требования технологических процессов, в которые он вовлечен; 

информационная и компьютерная грамотность. 

В эпоху цифровых технологий функциональная грамотность развивается параллельно с  компьютерной грамотностью, следовательно, для 

успешного развития функциональной грамотности школьников и достижения ключевых и предметных компетенций необходимо соблюдать 

следующие условия: 

 обучение на уроках должно носить деятельностный характер; 

 образовательная деятельность ориентирована на развитие самостоятельности и ответственности ученика за результаты своей деятельности; 

 предоставляется возможность для приобретения опыта достижения цели; 

 правила аттестации отличаются чёткостью и понятны всем участникам учебной деятельности; 

 используются продуктивные формы групповой работы; 

 обеспечить переход от фронтальных форм обучения классного коллектива к реализации индивидуальной образовательной траектории каждого 

учащегося, в том числе с использованием интерактивных инновационных, проектно-исследовательских технологий, цифровой инфраструктуры. 

Следовательно, научиться действовать ученик может только в процессе самого действия, а каждодневная работа учителя на уроке, образовательные 

технологии, которые он выбирает, формируют функциональную грамотность учащихся, соответствующую их возрастной ступени. Поэтому важнейшей в 

профессиональном становлении современного учителя является проблема повышения его технологической компетентности, включающей в себя глубокую 

теоретическую подготовку и практический опыт продуктивного применения современных образовательных технологий на уроке, готовность к их 

адаптации и модификации с учётом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся.  

  

  

 


