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Цель педсовета: 

1.   Раскрыть понятие «функциональная грамотность»; 

2.     Повысить интерес к работе по формированию функциональной грамотности школьников 

через изучение и внедрение новых образовательных технологий, повышение уровня 

самообразования; 

3.    Рассмотреть пути формирования и развития функциональной грамотности обучающихся на 

всех уровнях обучения. 

4.     Выработать рекомендации для коррекции деятельности учителя-предметника по формированию 

функциональной грамотности. 

  

  

Уважаемые коллеги! Начать педсовет мне хочется с притчи, которая известна с давних пор, но 

не потеряла актуальности и в наше время. Называется она «Чайная церемония». 

«Сегодня изучите обряд чайной церемонии», – сказал учитель и дал своим ученикам свиток, в 

котором были описаны тонкости чайной церемонии. 

Ученики погрузились в чтение, а учитель ушел в парк и сидел там весь день. 

Ученики успели обсудить и выучить все, что было записано на свитке. 

Наконец, учитель вернулся и спросил учеников о том, что они узнали. 

- «Белый журавль моет голову» – это значит, прополощи чайник кипятком, –с гордостью 

сказал первый ученик. 

 - «Бодхисаттва входит во дворец, – это значит, положи чай в чайник,» – 

добавил второй. 

- «Струя греет чайник, – это значит, кипящей водой залей чайник,» – 

подхватил третий. 

Так ученики один за другим рассказали учителю все подробности чайной церемонии. 

Только последний ученик ничего не сказал. Он взял чайник, заварил в нем чай по всем 

правилам чайной церемонии и напоил учителя чаем. 

-  Твой рассказ был лучшим, – похвалил учитель последнего ученика. – Ты порадовал меня 

вкусным чаем, и тем, что постиг важное правило: 

«Говори не о том, что прочел, а о том, что понял». 

- Учитель, но этот ученик вообще ничего не говорил, – заметил кто-то. 

- Практические дела всегда говорят громче, чем слова, – ответил учитель. 

  

  - Какие методические приёмы Вы можете отметить в деятельности учителя? 

/самостоятельная работа по приобретению знаний, «обучение в сотрудничестве», значимость 

практических знаний/. 

Действительно, мудрости учителя можно позавидовать. Он понимал, что 

- самые прочные знания, это те, которые добыты самостоятельным трудом; 

- «обучение в сотрудничестве» даёт также положительные результаты, это интерактивный 

метод; 

- умение применять знания в жизни, это самое главное, чему мы должны учить детей. 

 

Тема сегодняшнего методического семинара: «Функциональная грамотность – дань моде или 

благо?» 

  

 

  

Одна из важнейших задач, стоящих перед педагогами, – формирование функционально грамотных 

людей. 

- Что такое «функциональная грамотность»? 



Давайте попробуем это выяснить, оттолкнувшись от понятий "личность", "функционировать", 

"грамотность". 

(Участникам педсовета предлагается распределиться на три группы, выбрав один из 

предложенных цветов, и на листах выполняют задания.) 

Задание для 1 группы:  

Используя каждую букву слова "личность" записать личностные качества. 

(2 мин, высказывают своё мнение) 

- Любознательность, инициативность, человечность, нестандартность, ответственность, 

самостоятельность 

 Задание для 2 группы: Подберите слова - синонимы к слову "функционировать". 

- Работать, действовать, внедрять, применять... 

Задание для 3 группы: Дайте определение слову "грамотность". 

- Грамотность-степень владения человеком навыками письма и чтения на родном языке; 

фундамент, на котором можно построить дальнейшее развитие человека. 

Опираясь на наши результаты работы, попробуйте сформулировать понятие "функционально 

грамотная личность" 

 (это человек, думающий и действующий с высокой степенью самостоятельности и 

ответственности, умеющий добывать нужные ему знания, способный свободно использовать их 

для решения жизненно необходимых задач) 

-Так что же такое функциональная грамотность? 

«Умение человека грамотно, квалифицированно функционировать во всех сферах 

человеческой деятельности: работе, государстве, семье, здоровье, праве, политике, культуре».  

Функциональная грамотность – это способность человека использовать навыки чтения и 

письма в условиях его взаимодействия с социумом (оформить счет в банке, прочитать инструкцию, 

заполнить анкету обратной связи и т.д.), то есть это тот уровень грамотности, который дает 

человеку возможность вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. В частности, сюда входят способности свободно 

использовать навыки чтения и письма в целях получения информации из текста и в целях передачи 

такой информации в реальном общении, общении при помощи текстов и других сообщений. 

  

Для широкой публики функциональную грамотность объясняют очень просто. Допустим, 

один человек знает 1000 английских слов, другой — только 100. Но при встрече с иностранцем тот, 

у кого словарный запас больше, зачастую начинает мычать и делать руками непонятные жесты. 

А, владеющий лишь сотней слов, ухитряется толково ответить на вопрос или показать дорогу. То 

есть у одного знаний больше, но другой лучше умеет их использовать. Вот с этими компетенциями 

у школьников большие проблемы.  

Изменения в мире задают новые параметры обучения и воспитания, требуют кардинального 

пересмотра целей, результатов образования, традиционных методов преподавания, систем оценки 

достигнутых результатов. 

Какие же умения и качества необходимы человеку 21 века? 

 Функциональная грамотность подразумевает способность свободно использовать навыки 

чтения и письма в целях получения информации из текста и в целях передачи такой информации в 

реальном общении, общении при помощи текстов и других сообщений. 

Она включает: 

 - читательскую грамотность. Основы закладываются в начальной школе, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму и чтению, говорению и 

слушанию. Поэтому актуальны важнейшие задачи, стоящие перед педагогом: 

- научить осознанно, правильно, выразительно читать; 

- извлекать из текстов интересную и полезную информацию; 

- самостоятельно выбирать книги для чтения; 

- работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе и на 

электронных носителях); 



- высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 

- развивать потребность в чтении (самостоятельном, инициативном) посредством 

использования разнообразных форм внеклассной деятельности; 

- развивать читательскую компетентность учащихся через уроки и организацию внеклассной 

деятельности 

-  естественнонаучная грамотность (способность человека осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественнонаучных явлений); 

- математическая грамотность (способность учащихся: распознавать проблемы, возникающие 

в окружающей действительности, которые могут быть решены средствами математики; 

формулировать эти проблемы на языке математики; решать эти проблемы, используя 

математические знания и методы) 

- финансовая грамотность (это уровень знаний в области финансов, личных сбережений и 

способов управления ими); 

                       - глобальные компетенции; 

                       -креативное мышление. 

  

О существовании функциональной грамотности мы чаще всего узнаем, только столкнувшись 

с ее отсутствием. Функциональная безграмотность обнаруживает себя при изменении ситуации, 

образа жизни или типа профессиональной деятельности. Часто выявляется в ситуациях столкновения 

человека с новыми для него технологиями. Так, человек не может разобрать схемы, инструкции, не 

может воспользоваться каким-либо устройством, например, мобильным телефоном, банкоматом и др 

Почему «функциональная грамотность» и исследования PISA? 

 Международные исследования (PISA) оказали в последние годы наибольшее влияние на 

развитие образования в мире, в том числе и в России. 

Исследование PISA на сегодня рассматривается в мире как универсальный инструмент 

сравнительной оценки эффективности школьного образования. PISA - Международная программа по 

оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment) 

– это международное сопоставительное исследование качества образования, в рамках которого 

оцениваются знания и навыки 15-ти летних школьников разных стран мира, приобретенные в школе, 

для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

а также в межличностном общении и социальных отношениях. 

Национальным центром проведения исследования PISA в Российской Федерации является 

Федеральный институт оценки качества образования. 

Итак, целью мониторинга PISA является оценка способности применять в реальной жизни 

знания, полученные за школьной скамьей. Хорошая школа должна привить навыки решения  

реальных жизненных проблем и самостоятельной работы с информацией. Это и называется 

«функциональной грамотностью». 

Не учитывать результаты PISA отечественное образование сегодня не может, поскольку вопрос 

о конкурентоспособности стоит очень остро. Известно, что качество российского образования 

отличается от качества образования за рубежом: при достаточно высоких предметных знаниях и 

умениях российские школьники испытывают затруднения в применении своих знаний в ситуациях, 

близких к повседневной жизни, а также в работе с информацией, представленной в различной форме. 

Таким образом, по важнейшему сегодня в мире практико-ориентированному показателю российское 

образование не отвечает международным требованиям и стандартам. 

 

          

          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; 

5) модель управления школой (общественно-государственная форма, высокий уровень автономии 

школ в регулировании учебного плана); 

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

заинтересованными сторонами; 

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

 

В ходе тестирования в рамках PISA оцениваются три области функциональной 

грамотности: грамотность в чтении, математическая и естественнонаучная грамотность. 

Функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для решения конкретной 

задачи или выполнения определенного задания. При функциональном чтении применяются приемы 

просмотрового чтения (сканирования) и аналитического чтения (выделение ключевых слов, подбор 

цитат, составление схем, графиков, таблиц). 

  

  

Какие же дефициты умений по результатам PISA. 

1. Одна из основных причин невысокого результата международных исследований – неумение 

учащихся работать с предлагаемой информацией: сопоставлять разрозненные фрагменты, 

соотносить общее содержание с его конкретизацией, целенаправленно искать недостающую 

информацию и т.д. 

2. Социализация, а точнее ее отсутствие на уроках, где установился только один вид 

взаимодействий – учитель-ученик. Боксеру ставят удар, певцу – голос. Наша задача – научиться 

ставить сильное мышление. Поэтому сейчас школу обязуют повернуться лицом к так называемой 

функциональной грамотности. Мы видим, как меняются задания (Комплексная работа, ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ), а именно на этих контрольных мероприятиях активно применяются задания на проверку 

функциональной грамотности. 

  

Практическая работа в группах - по заданиям функциональной грамотности.  

            В 50-60-е гг. XX века американский психолог Бенджамин Блум разработал таксономию 

категорий усвоения и классификацию целей обучения, согласно которой процесс обучения 

начинается на уровне знаний: запоминания и воспроизведения фактов, дат и т.д. Далее происходит 

понимание –усвоение полученной информации: ее связь с ранее полученной информацией, 

обобщение, перефразирование. Применение и использование новых идей в специфичных ситуациях 

позволяет ученику решать поставленные задачи, выбирать и изменять полученную информацию. 

При анализе происходит сравнение, проверка, необходимых для синтеза идей (планирование, 

прогнозирование). Наконец, на уровне оценивания ученик может отнестись к изучаемому материалу 

критически и взвесить аргументы, чтобы оценить ценность той или иной идеи. При работе со 

сплошными текстами и большими объёмами информации в проектной деятельности целесообразно 

использовать стратегию «пирамида Блума». 

  



 

  

  

  


