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Понятие функциональной грамотности школьников появилось в 1970-е
годы и подразумевало совокупность навыков чтения и письма для решения
реальных жизненных задач. За следующие 40 лет функциональная
грамотность в обучении и развитии школьников приобрела большую
значимость, чем базовая. Сегодня функционально грамотный ученик —
индикатор качества образования. Одних академических знаний в жизни
теперь недостаточно. Акцент смещается на умение использовать полученную
информацию и навыки в конкретных ситуациях.

Отличительные черты школьника с развитой функциональной грамотностью:

 успешно решает разные бытовые проблемы;
 умеет общаться и находить выход в разнообразных социальных
ситуациях;
 использует базовые навыки чтения и письма для построения
коммуникаций;
 выстраивает межпредметные связи, когда один и тот же факт
или явление изучается, а затем и оценивается с разных сторон.
Способность давать оценку ситуации и использовать полученные знания
на практике не формируется за один урок. Процесс повышения
функциональной грамотности логично встроен в учебную программу
нескольких лет.

Что такое функциональная грамотность простыми словами?
Функциональная грамотность простыми словами — это умение применять в
жизни знания и навыки, полученные в школе. Это уровень образованности,
который может быть достигнут за время школьного обучения,
предполагающий способность решать жизненные задачи в различных ее
сферах.
В качестве основных составляющих функциональной грамотности

выделены 6 направлений: математическая грамотность, читательская
грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность,
глобальные компетенции и креативное мышление.

Функциональная грамотность — это то, что важны не столько сами
знания, сколько умение их применить: найти новую информацию, проверить
ее достоверность, на ее основе изучить новые виды деятельности, — иными
словами, способность заниматься саморазвитием и самообразованием.

Функциональная грамотность - это понятие, которое подразумевает
наличие у ребенка способности свободно использовать навыки чтения и
письма в целях получения информации из текста, в целях передачи такой
информации в реальном общении, общении при помощи текстов и других



сообщений, а так же для дальнейшего обучения и получения новой
информации при изучении естественных наук и др.

И именно в начальной школе закладываются основы функциональной
грамотности.

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская
грамотность. В современном обществе умение работать с информацией
(читать, прежде всего) становится обязательным условием успешности.

Большое 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.

Основные виды читательской функциональной грамотности:

 коммуникативная грамотность -
o свободное владение всеми видами речевой деятельности;
o способность адекватно понимать чужую устную и письменную

речь;
o самостоятельно выражать свои мысли в устной и письменной

речи, а также компьютерной, которая совмещает признаки
устной и письменной форм речи;

 информационная грамотность -
o умение осуществлять поиск информации в учебниках и в

справочной литературе, извлекать информацию из Интернета и
компакт-дисков учебного содержания, а также из других
различных источников, перерабатывать и систематизировать
информацию и представлять ее разными способами;

 деятельностная грамотность -
o это проявление организационных умений (регулятивные УУД) и

навыков, а именно способности ставить и словесно
формулировать цель деятельности, планировать и при
необходимости изменять ее, словесно аргументируя эти
изменения, осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию.

Следующий вид функциональной грамотности - математическая
грамотность - это способность человека определять и понимать роль
математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные
математические суждения и использовать математику так, чтобы



удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие
созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.

Особое значение сегодня придается формированию логической
грамотности у учащихся. И основным средством её формирования являются
уроки математики. Главной задачей уроков математики являются
интеллектуальное развитие ребенка, важной составляющей которого
является словесно-логическое мышление.

Основные виды математической функциональной грамотности: это
способность учащихся:
- распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности и
которые можно решить средствами математики;
- формулировать эти проблемы на языке математики;
- решать эти проблемы, используя математические факты и методы;
- анализировать использованные методы решения;
- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы;
- формулировать и записывать результаты решения.

Естественнонаучная грамотность -это способность человека осваивать и
использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки
вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных
явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов
в связи с естественнонаучной проблематикой.

Финансовая грамотность— совокупность знаний, навыков и установок в
сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению
благосостояния и качества жизни. Одной из важнейших потребностей
современной школы является воспитание личности с развитым
экономическим мышлением. Если раньше экономические проблемы
искусственно отодвигались от школьника, то сегодня жизнь требует, чтобы
ученик знал, что такое потребности и ограниченность возможностей их
удовлетворения; умел делать выбор; представлял назначение денег; понимал,
из чего складывается бюджет семьи. Актуальность данной тематики
обусловлена принятием особенностями развития финансового рынка на
современном этапе: с одной стороны, широкое внедрение информационных
технологий привело к расширению охвата населения финансовыми
продуктами и услугами, с другой стороны — легкость доступа к
финансовому рынку для неподготовленного потребителя приводит к
дезориентации по данным вопросам.

Структура финансовой грамотности включает в себя четыре ключевые
области:

- деньги и сделки,



-планирование и управление финансами,

- риск и вознаграждения,

-финансовый ландшафт.

Глобальные компетенции - это способность критически рассматривать с
различных точек зрения проблемы глобального характера и межкультурного
взаимодействия; осознать, как культурные, религиозные, политические,
расовые и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения
и взгляды – наши собственные и других людей; вступать в открытое,
уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми на основе
разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству.

«Глобальные компетенции» – это не конкретные навыки, а сочетание
знаний, умений, взглядов, отношений и ценностей, успешно применяемых
при личном или виртуальном взаимодействии с людьми, которые
принадлежат к другой культурной среде, и при участии отдельных лиц в
решении глобальных проблем. Формирование данной компетенции
относится, скорее, к воспитательным процессам школы и непосредственно
воспитательной работе педагога.

Креативное мышление

Креативное мышление — компонент функциональный грамотности, под
которым понимают умение человека использовать свое воображение для
выработки и совершенствования идей, формирования нового знания,
решения задач, с которыми он не сталкивался раньше.

Креативное мышление – это способность продуктивно участвовать в
процессе выработки, оценки и совершенствования идей, направленных на
получение: инновационных (новых, новаторских, оригинальных,
нестандартных, непривычных) и эффективных (действенных,
результативных, экономичных, оптимальных ) решений, и/или
нового знания, и/или эффектного (впечатляющего, вдохновляющего,
необыкновенного, удивительного и т.п.) выражения воображения.

В современном образовании существует ряд проблем. Одна из них
заключается в том, что успех в школе не всегда означает успех в жизни.
Именно поэтому для совершенствования качества образования, которое
поможет человеку реализовать свой потенциал, на первый план выходит
развитие функциональной грамотности школьников.

Функциональная грамотность - это определенный уровень знаний, умений
и навыков, обеспечивающих нормальное функционирование личности в
системе социальных отношений, т.е. её смысл состоит в приближении



образовательной деятельности к жизни. Сущность функциональной
грамотности заключается в способности личности самостоятельно
осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания,
умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общении и социальных отношениях.
Преимущества функциональной грамотности

На рынке труда востребованы те специалисты, которые способны быстро
реагировать на любые вызовы, осваивать новые знания и применять их
в решении возникающих проблем. Это и есть функционально грамотные
люди. Если учащийся сумел приобрести такие навыки, он будет легко
ориентироваться в современной реальности.

Некоторым педагогам кажется, что обучить функциональной грамотности
сложно. Однако если следовать всем педагогическим наработкам, детям
становится интереснее учиться, а учителю — работать.

Анализ метапредметных результатов обучения показывает, что акцент
на функциональной грамотности делает ребят вовлеченными
в познавательный процесс, способными анализировать и сегментировать
информацию, делать выводы и использовать полученные данные в разных
учебных направлениях. Это закономерно повышает успеваемость класса.

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 обучающихся.
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