
Сейчас в сфере образования функциональная грамотность становится одной из 

главных тем для обсуждения на всех уровнях: и в школах, и в Министерстве 

просвещения, и в Совете по науке и образованию. Почему же она становится такой 

важной? 

Современный мир стал гораздо сложнее, чем был двадцать, а тем более тридцать 

лет назад. Эти сложности требуют особого подхода в педагогике: это связано с 

появлением новых технологий, новых профессий, сфер экономики и с социально-

психологическими изменениями самого человека. Окружающий мир больше не 

аналогово-текстологический, ему на смену пришел визуально-цифровой – и это 

требует расширения и переосмысления понятия «функциональная грамотность». 

Само понятие было впервые употреблено на Всемирном конгрессе министров 

просвещения в Тегеране в 1965 году, и тогда под функциональной грамотностью 

подразумевалась «совокупность умений читать и писать для использования в 

повседневной жизни и решения житейских проблем». Однако уже в 1978 

ЮНЕСКО перерабатывает это понятие, дополняя его: «функционально грамотным 

считается только тот, кто может принимать участие во всех видах деятельности, в 

которых грамотность необходима для эффективного функционирования его 

группы и которые дают ему также возможность продолжать пользоваться чтением, 

письмом и счѐтом для своего собственного развития и для дальнейшего развития 

общины (социального окружения)». 

Ещѐ через двенадцать лет ЮНЕСКО проводит Международный год грамотности, а 

Организация Объединенных Наций объявила Десятилетие грамотности в самой 

широкой интерпретации данного понятия с 2002 по 2012 гг., в декларации этого 

всемирного события функциональная грамотность становится больше, чем просто 

базовая грамотность: теперь это «…полноценно и эффективно функционировать 

как члены сообщества, родители, граждане и работники». 

Однако революция в науке и технике внесла свои коррективы в развитие и 

функциональной грамотности, и самого понятия о ней. Многие ученые приводят 

все новые и новые формулировки, стараясь наиболее полно описать 

функциональную грамотность современного человека. 

Исследование Международной оценки образовательных достижений учащихся – 

PISA (Programme for International Student Assessment) – в 2019 г. выявила, что за 

период с 2009 по 2018 гг. по читательской грамотности (важной части 

функциональной грамотности) сократилось различие в результатах юношей и 

девушек почти во всех странах. В шести из 64-х стран, в число которых вошла и 

Россия, в 2018 году результаты и юношей, и девушек повысились по сравнению с 

2009 годом. При этом сократилось различие в результатах юношей и девушек на 20 

баллов. Эта позитивная тенденция проявилась в улучшении уровня читательской 

грамотности юношей на 25 баллов 

Россия занимает в рейтинге PISA традиционные серединные места: 30-37 из 74, 

однако этого недостаточно, чтобы сделать научно-технологический прорыв. А для 

этого нужно не только изменить подход к обучению, но и подходы к самим 

ученикам. 

Для этого Министерством просвещения был разработан проект «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности», однако по словам Ковалевой 



Галины Сергеевны, руководителя центра оценки качества образования Института 

содержания и методов обучения РАО, координатор PISA в России,  к.пед.н., 

необходимо в первую очередь не слепо включать в учебный процесс «задания в 

формате международных исследований», а последовательно претворять в жизнь 

множество системных изменений: 

 работать на уроке с информацией, представленной в разной форме (рисунок, 

текст, таблица, диаграмма); 

 работать с реальными данными, величинами и единицами измерений; 

 поощрять проявление учащимися самостоятельности, использование 

учебного и жизненного опыта; 

 активно разрабатывать «PISA-подобные» задания и 

разворачивать программы повышения квалификации учителей. 

 включать задачи по функциональной грамотности в каждый предмет и 

обыденный учебный процесс. 

 

В 2019-2020 учебном году на базе МБОУ Курагинской СОШ № 3 открылась 

методическая площадка «Функциональная грамотность обучающихся». В 

рамках этого с  21 января по 7 февраля 2020 года в МБОУ Курагинской СОШ 

№ 3 прошло повышение квалификации педагогов по дополнительной 

профессиональной программе : «Формирование и оценка функциональной 

грамотности в условиях реализации ФГОС». Педагогический коллектив 

школы в 100 % объеме прошел обучение по данной программе. Курсы 

проводила  Наталья Сергеевна Супонева, психолог, магистр педагогики, 

преподаватель ОАНО ВО «МПСУ». После погружения в теоретические 

аспекты педагоги проводили мастер-классы, позволяющие понимать: какие 

эффективные методики они могут применять в учебной деятельности для 

развития функциональной грамотности обучающихся.  
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16 марта 2020 года в рамках методической площадки школы 

«Функциональная грамотность обучающихся» педагогами начальной школы 

было проведен мастер – класс для педагогов школы  «Урок литературного 

чтения в 4 классе по произведению Л.Н.Толстого  «Черепаха». На уроке были 

использованы   следующие методы   

-по виду  источника информации:  

словесные (беседа на этапе самоопределения,  при подготовке к активизации 

познавательной  деятельности,  на этапе изучения нового материала, на этапе  

рефлексии, при  подведении  итогов урока.) 

наглядные  ( при подготовке к активной познавательной деятельности, на 

основном этапе  - как сопровождение) 

практические  (работа в группах, в парах, работа с учебником) 

 

-по виду учебной деятельности: 

самостоятельная работа (работа в группах, работа в парах,  раздаточным 

материалом). 

был использован проблемно-поисковый метод  при работе с схемой-опора. 

Формы познавательной деятельности:  групповая (работа парами, 

группами), коллективная,  индивидуальная.  

 Задействованы на уроке наглядные, технические, дидактические средства 

обучения.  

Содержание учебного материала и виды работы, используемые на уроке, 

были направлены на поддержание познавательной активности учащихся на 

протяжении всего урока. 

Урок позволил активизировать познавательную деятельность учащихся. 

Работоспособность учащихся на протяжении всего урока обеспечивалась за 

счѐт реализации личностно-ориентированного подхода, грамотно 

подобранных заданий. Была организована частая смена видов деятельности, 

что позволило сделать  урок динамичным.  

На уроке были реализованы приемы функциональной грамотности 

(ромашка Блума и схема-опора), то есть каждому ученику на уроке была 

предоставлена возможность проявить свои знания и умения в практической 

деятельности и получить одобрение педагога и одноклассников. Данный 

компонент помог ребятам постоянно находиться в процессе мыслительной 

деятельности, что благоприятно влияет на развитие учащихся. 

 

 

 

  







 


