
Протокол № 6 

заседания школьного методического объединения учителей 

начальных классов МБОУ КСОШ №3   

 

                     от 28.03. 2022 г. 

 

 

ТЕМА: Формирование функциональной грамотности младших школьников. 

Присутствовали-14  человек 

Отсутствовали -нет 

Повестка 

1.Компоненты функциональной грамотности. 

2.Пути формирования функциональной грамотности младших школьников . 

3. Критерии оценивания. 

По первому вопросу слушали Лесникову И.А. ,руководителя МО начальных классов.В 

своем выступлении она рассказала об основных компонентах функциональной 

грамотности.Функциональная грамотность — это умение эффективно действовать в 

нестандартных жизненных ситуациях. Ее можно определить как «повседневную 

мудрость», способность решать задачи за пределами парты, грамотно строить свою жизнь 

и не теряться в ней. Функциональная грамотность сформирована через формат 

международного исследования PISA.Результаты участия России в PISA показывают, что 

педагоги общеобразовательных школ дают сильные предметные знания, но не учат 

применять их в реальных, жизненных ситуациях.  

Мы живем в эпоху стремительного развития информационных технологийважнейшим 

умением становится умение понимать, анализировать и использовать любую 

поступающую информацию. Таким образом, акцент в образовании смещается со сбора и 

запоминания информации на овладение навыком ее правильного применения. Этот навык 

сегодня совершенно необходим молодому человеку для того, чтобы он чувствовал себя 

уверенно в обществе. В качестве основных составляющих функциональной грамотности 

выделены: математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные 

компетенции и креативное мышление. 

Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить 

математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику 

для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира. 



Естественнонаучная грамотность  отражает способность человека применять 

естественнонаучные знания и умения в реальных жизненных ситуациях, в том числе в 

случаях обсуждения общественно значимых вопросов, связанных с практическими 

применениями достижений естественных наук. 

Финансовая грамотностьпонимается как способность личности принимать разумные, 

целесообразные решения, связанные с финансами, в различных ситуациях собственной 

жизнедеятельности. 

Глобальная компетентность рассматривается как «многомерная» цель обучения на 

протяжении всей жизни. Глобально компетентная личность — человек, который способен 

воспринимать местные и глобальные проблемы и вопросы межкультурного 

взаимодействия, понимать и оценивать различные точки зрения и мировоззрения, 

успешно и уважительно взаимодействовать с другими людьми, а также ответственно 

действовать для обеспечения устойчивого развития и коллективного благополучия. 

Под креативным мышлением  понимают способность к продуктивному творческому 

подходу. 

По второму вопросу слушали Филинову Н.В., заместителя директора поУВР.В своем 

выступлении  она отметила, что 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, 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. 

ФГОС требует овладения всеми видами функциональной грамотности.ВПР по всем 

предметам включает задания , выявляющие функциональную грамотность.На 

формирование функциональной грамотности детей младшего школьного возраста 

направлен русский язык как учебный предмет.На уроках русского языка основными 

умениями являются умение работать с текстом, а также умение владеть устной и 

письменной речью. Эти умения выступают не только как специальные учебные умения, 

но и как УУД, необходимые для изучения всех остальных предметов в школе, поэтому 

необходимо развивать функционально грамотную личность посредством освоения 

предметного содержания по русскому языку. 



 Литературное чтение.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. 

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 и др.);- рассуждение (сочинение-размышление, 

комментарий, аргументация собственного мнения).К несплошным текстам относятся:- 

графики;- диаграммы;- схемы;- таблицы;- географические карты и карты местности;- план 

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

и др.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. 

Математика.Функциональная математическая грамотность включает в себя 

математические компетентности, которые можно формировать через специально 

разработанную систему задач:1 группа – задачи, в которых требуется воспроизвести 

факты и методы, выполнить вычисления;2 группа – задачи, в которых требуется 

установить связи и интегрировать материал из разных областей математики;  

3 группа – задачи, в которых требуется выделить в жизненных ситуациях проблему, 

решаемую средствами математики, построить модель решения.  

ФГОС утверждают , что предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: а) «использование 

начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

б) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно -практических задач».  

Состояние математической грамотности учеников оценивается развитием 

“математической компетентности”. Математическая компетентность определяется как 

“сочетание математических знаний, умений, опыта и способностей человека”, которые 

обеспечивают решение разных проблем, нуждающихся в применении математики. 



Окружающий мир.Естественнонаучная грамотность включает в себя следующие 

компоненты: общеучебные явления, естественнонаучные понятия, контекстные ситуации, 

в которых используются естественнонаучные знания.Виды заданий на уроках 

окружающего мира 1. Задания, формирующие знаниевый компонент естественнонаучной 

грамотности. 2. Задания, направленные на применение знаний в опыте деятельности. 3. 

Задания, позволяющие сформировать опыт рассуждения при решении нестандартных 

задач – жизненных ситуаций.  

Для развития функциональной грамотности можно использовать следующие 

технологии: 

1. Технология проектной деятельности 

2. Информационно-коммуникативные технологии 

3. Технология оценивания учебных достижений 

4. Технология продуктивного чтения 

5. Технология проблемного обучения 

Формы и методы, которые способствуют развитию функциональной грамотности: 

1. Групповая форма работы 

2. Игровая форма работы 

3. Творческие задания 

4. Тестовые задания 

5. Практическая работа 

6. Ролевые и деловые игры 

7. Исследовательская деятельность 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального уровня 

общего образования предусматривает вовлечение педагогическими работниками 

обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность уже с начальной ступени 

обучения:в 1–2 классах — это доступные творческие задания, выполняемые на уроках 

(мини-проекты) и во внеурочной деятельности («Моя родословная», в котором дети не 

только исследуют свои корни (происхождение), но и находят происхождение и значение 

фамилии, имени, создают свой родовой герб и флаг), эту работу дети выполняют вместе 

со взрослыми (родителями);в 3–4 классах учащиеся с большим интересом выполняют 

довольно сложные как индивидуальные, так и коллективные исследования.Проектно-

исследовательская деятельность позволяет детям раскрывать свои индивидуальные 

особенности, реализовать свои знания в ходе учебного исследования и показать публично 

достигнутый результат. Очевидно, что в ходе своего исследования дети не сделают новых 

открытий, но «открытие для себя» помогает формировать активную жизненную позицию. 

По третьему вопросу слушали Васильеву Е.В., заместителя директора по УВР.                                   

В выступлении она рассказалакак оценивать функциональную грамотность.Чтобы 

оценивать уровень функциональной грамотности своих учеников, учителю нужно 

давать им нетипичные задания, в которых предлагается рассмотреть некоторые проблемы 



из реальной жизни. Решение таких задач, как правило, требует применения знаний в 

незнакомой ситуации, поиска новых решений или способов действий. 

Нормативная функция - включает в себя: 

фиксирование достижений конкретного учащегося относительно 

утвержденногогосударством эталона с тем, чтобы для него наступили все правовые 

последствия,соответствующие успешности его обучения и окончания им учебного 

заведения;административное отслеживание успеваемости отдельных учеников, школьных 

классов,уровня их подготовки и качества работы учителя (в соответствии с печальной 

практикой, 

Информативно-диагностическая функция, включающая основополагающие 

моментысодержательной связи между всеми участниками образовательного 

процесса,содержательную и эмоциональную рефлексию учащихся, а также 

педагогическуюрефлексию учителей. Ведь именно оценивание в первую очередь дает 

пищу дляразмышлений на тему, все ли в порядке с образовательным процессом в 

конкретномклассе, как и по поводу школьного благополучия отдельных учеников. 

Карательно-поощрительная функция, связанная с мотивацией деятельности учащихся, 

нетребует дополнительных пояснений. 

Принципы оценивания: 

1.Цель оценивания не в определении, кто лучше, а кто хуже, а в создании условий для 

достижения учащимися наивысших результатов. Оценивание является неотъемлемой 

частью непрерывного процесса: планирование-обучение-оценивание-планирование.                                    

2.Оцениваемый и оценивающий должны заранее знать условия и критерии оценивания, 

которые должны быть предельно ясными для того и другого. 

3. Условия и критерии оценивания должны быть достаточно многообразны, чтобы 

получить 

наиболее объективную информацию о состоянии развития ребенка, достижении им ранее 

запланированных результатов 

4. Важнейший этап процедуры оценивания: обратная связь между оценивающим и 

оцениваемым5.Оценивая ту или иную свою способность знать, понимать или делать что-

то, поступать 

соответствующим образом, ребенок должен всегда иметь перед собой ролевую модель. 

 

Требования к системе оценивания: 

Система оценивания должна: давать возможность определить, насколько успешно 

усвоентот или иной учебный материал, сформирован тот или иной практический навык,то 

есть, другими словами, - возможность сверить достигнутый учащимся уровень с 

определенным минимумом требований, заложенных в тот или иной учебный курс. 

Система оценивания должна: фиксировать изменения как общего уровня 

подготовленности каждого учащегося, так и динамику его успехов в различных сферах 

познавательной деятельности (усвоение информации, обработка информации, 

творческоепредставление своих мыслей и образов и т.д.), что позволяет получить более 

рельефнуюкартину успехов и неудач учащихся в получении образования. 

В механизме выставления отметок должна быть заложена возможность адекватной 



интерпретации заложенной в них информации, для чего система оценивания должна 

бытьсовершенно прозрачной в смысле способов выставления текущих и итоговых 

отметок, атакже целей, для достижения которых эти отметки ставятся. 

В противном случае, на первый план вместо информативно-диагностической 

выходит карательно-поощрительная функция оценивания, в отношении правомерности 

существования которой в рамках среднего образования существуют большие сомнения. 

В систему оценивания должен быть заложен механизм, поощряющий и развивающий 

самооценивание учащимся своих достижений, а также рефлексию происходящего с ним 

входе учебного процесса. 

При этом учащийся, производящий самооценивание, должен иметь возможность 

сопоставить результаты, к которым он пришел, с оценкой учителя. 

Полная прозрачность системы оценивания является фактором, подталкивающим к 

самооцениванию. Система оценивания должна предусматривать и обеспечивать 

постоянныйконтакт между учителем, учеником, родителями, классным руководителем, а 

также администрацией и педагогическим коллективом. 

 

Решение: 1. Всем членам МО учителей начальных классов изучить нормативно  - 

правовую 

документацию по формированию ФГ школьников. 

 2. Учителям планировать проектировать и проводить уроки, направленные на развитие 

ФГ чтения, математической и естественно – функциональной грамотности. 

 3. Изучить критерии оценивания ФГ младших школьников.  

4. Изучить опыт работы других педагогов по формированию ФГ. 

 

 

Руководитель ШМО Лесникова И.А. 

Секретарь Рязанова И.В. 


